
Деньги:
свойства, 

функции, виды



Теории возникновения денег

В экономической литературе 
рассматриваются два подхода, 
определяющие необходимость 

возникновения денег: 
рационалистический (субъективный) и 

эволюционный.



Деньги – это 

  универсальное орудие обмена, 
особый товар, наделенный 

свойством всеобщего 
эквивалента, посредством 

которого выражается стоимость 
всех других товаров.



Основные признаки (свойства) 
денег:

■ всеобщее признание;
■ долговечность, способность 

храниться длительное время; 
■ делимость;
■ однородность;
■ портативность при относительно 

высокой стоимости.



Деньги являются ликвидным 
активом

В отличие от других активов деньги 
абсолютно ликвидны, т.к.:

■ во-первых, по своей природе деньги 
являются средством обращения и нет 
необходимости предварительно 
обменивать их на какой-то иной актив;

■ во-вторых, их номинальная стоимость 
не может изменяться.



Сущность денег раскрывается в 
их функциях. Деньги выполняют 

следующие функции:

■ мера стоимости;
■ средство обращения;
■ средство накопления;
■ средство платежа;
■ функция мировых денег.



Функция денег как меры 
стоимости – это выражение 

способности денег соизмерять 
стоимость всех товаров.

Для выполнения этой функции деньги как 
особый товар должны обладать 

собственной стоимостью. Изначально 
эту функцию стало выполнять золото, 

на добычу которого, как и на 
производство любого товара, затрачен 

общественный труд.



Стоимость товара, выраженная в 
денежной форме, называется его 

ценой.
Для выражения стоимости денег 

нет необходимости иметь 
наличные деньги. Эту функцию 

могут выполнять мысленно 
представляемые 

идеальные деньги .



Параллельно с выполнением 
общественной функции – выражать 

стоимость товаров – деньги 
выполняют техническую функцию – 

установление масштаба цен.
Масштаб цен – это фиксированное 

законом весовое количество 
золота, принятое в качестве 

денежной единицы.



Функция обращения  - 
проявляется в том, что деньги 

выступают посредником в обмене 
товаров (Т-Д-Т)

  Внутренне единый акт товарообмена (Т-Т) 
распадается на два самостоятельных 
акта: продажа (Т-Д) и купля (Д-Т). 

    Эти акты разделены во времени и в 
пространстве, что обуславливает 

возможность самостоятельного движения 
товаров и денег.



Функцию средства обращения 
деньги выполняют как бы 
мимолетно, находятся в 

непрерывном движении. Это 
позволяет заменить полноценные 

деньги их представителями, 
например медными или бумажными 
деньгами, т.е. символами, знаками 

полноценных денег.



Функция денег как средства 
платежа 

проявляется, когда между покупкой 
товара и его оплатой возникает 

временной разрыв (товар продается в 
кредит), либо когда деньги 

функционируют вне сферы товарного 
обращения (при выплате зарплаты, 
уплаты налогов и т.д.). В качестве 
средства платежа могут  выступать 

только реальные деньги. 



Функция денег как средства 
накопления  

реализуется, когда деньги уходят из 
сферы обращения в сокровища.
Сокровища – это резервуары, в 

которые при необходимости уходят 
избыточные деньги и из которых 

деньги приходят в сферу обращения 
при возникновении потребности 

увеличить находящуюся в обращении 
массу денег.



Данную функцию выполняет золото как в 
качестве монет, так и в натуральном виде 

– в виде золотых слитков и изделий из 
золота.

Золото находящееся в руках государства 
образует официальные резервы страны. 
Тезаврация – накопление золота в виде 

сокровища частными лицами.
Золотые запасы, государственные и 

частные, выступают в качестве всеобщего 
богатства, гарантируя относительную 

экономическую независимость



Функция мировых денег выполняется, 
когда деньги участвуют в экономическом 

обороте между различными странами.

На мировом рынке роль денег выполняет золото, 
которое принимается по весу.
Особенности мировых денег:

■ функционируют как всеобщая мера  стоимости;
■ выступают как всеобщее покупательное 

средство;
■ выступают как всеобщее средство платежа;
■ служат всеобщим воплощением богатства.



Формы денег:

■ монеты
■ бумажные 

деньги



Монета – это слиток металла 
особой формы, веса, пробы. 

Достоинства монет удостоверены государством.
     Полноценные деньги – монеты, содержащие 

драгоценный металл в количестве, 
соответствующем их номинальной стоимости.

     Неполноценные деньги – монеты, 
номинальная стоимость которых превышает 
стоимость  содержащегося в них металла и 
расходов на их чеканку.



Бумажные деньги –  это 
представители золота, 

замещающие его в обращении. 
       Они не имеют собственной стоимости, 

вводятся государственной властью, 
которая придает им принудительный 
курс. Бумажные деньги выпускаются 
государством для нужд государства.

Если выпуск бумажных денег превышает 
потребности товарооборота в золотых 

деньгах, они обесцениваются, происходит 
рост цен, что характеризует инфляцию



Кредитные деньги – базируются 
на функции денег как средства 

платежа.
  Кредитные деньги, как и бумажные 

деньги, лишены собственной стоимости. 
Исторически сложились три основных 

вида кредитных денег:
■ вексель;

■ банкнота;
■ чек.



Вексель – это
письменное долговое обязательство 

строго установленной формы, 
дающее ее владельцу 

(векселедержателю) бесспорное 
право по истечении срока векселя 

требовать с должника 
(векселедателя) выплаты 

обозначенной денежной суммы. 
Вексель обращается в товарном 
обороте и выполняет роль денег.



Банкнота (банковский билет) – 
вид кредитных денег, выпускаемых 

эмиссионным банком для нужд 
товарного обращения. 

Классическая банкнота выпускалась 
взамен коммерческих векселей и 

разменивалась на золото. 
В современных условиях банкнота не 

разменивается на золото, но за ней 
стоит ссудный капитал как форма 

общественного богатства.



Чек – это безусловный 
письменный приказ владельца 

текущего счета банку о 
выплате наличными деньгами 

указанной в нем суммы  
определенному лицу или 

предъявителю.



Древнейшая денежная 
система Руси

■ С древних времен для 
покупки и продажи 
товаров славяне 
использовали 
различные предметы. 
Одной из наиболее 
распространенных форм 
денег в те времена были 
раковины каури.



В старину славянки носили на шее 
ожерелье из драгоценного металла 

- гривну ("грива" - шея). 
Украшения всегда были ходовым 
товаром. За гривну давали кусок 

серебра определенного веса. 
Этот вес назвали гривной. Он 

равнялся 0,5 фунта (200 г).



Первые русские монеты

В конце X в. в Киевской Руси начинается чеканка 
собственных монет из золота и серебра. Первые 
русские монеты так и назывались златниками и 

сребрениками. На монетах изображался великий 
князь киевский и своеобразный государственный 

герб в форме трезубца – так называемый знак 
Рюриковичей. 



■ Надпись на монетах князя 
Владимира (980 – 1015) 

гласила: "Владимир на столе, а 
се его сребро", что значит: 

«Владимир на престоле, а ато 
его деньги». Долгое время на 

Руси слово «сребро» – 
«серебро» было равнозначно 

понятию денег.



Безмонетный период

■ После раздробленности в XII веке на Русь 
напали монголо-татары. Прекратилась чеканка 

единой для всей страны монеты. Те монеты, 
что ходили раньше, люди припрятали. Так на 

Руси не стало монет, их заменили слитки. 
Опять, как когда-то, деньгами стали куски 

серебра. Только теперь они имели 
определенную форму и вес. 



Первый русский рубль

■ Первый русский рубль - удлиненный брусок 
серебра весом приблизительно в 200 граммов, 
грубо обрубленный по концам, - появился на свет 
в XIII веке. 

■ В то время рубль равнялся 10 гривнам кун. Отсюда 
и пошла русская десятичная монетная система, 
которая существует и сейчас: 1 рубль = 10 
гривенникам; 1 гривенник = 10 копейкам. 



Из рубля делали мелкие монеты - 
денги. Для этого рублевую 

гривенку вытягивали в проволоку, 
рубили на мелкие куски, каждый 
из них расплющивали и чеканили 

монету. 
В Москве из рубля изготовляли 200 

денег, в Новгороде - 216. 
В каждом княжестве были свои 

монеты.



Монеты Российского государства
■ При Иване III Русь стала единым 

государством. Теперь уже каждый князь 
не мог самостоятельно чеканить свои 
монеты. Во главе государства стоял 

монарх, только он имел на это право. 
■ В 1534 году в правление Елены 

Глинской, матери Ивана Грозного, была 
создана единая для всего государства 
денежная система. Были установлены 

строгие правила чеканки монет, 
созданы образцы. 



■ На деньге мелкого веса, сделанной из серебра, 
изображался всадник с мечом. 

■ Эти монеты получили название мечевых. На 
деньгах крупного веса, тоже серебряных, 

изображался всадник с копьем в руках. Они 
назывались копейными деньгами. Это и были 

наши первые копейки. Они имели 
неправильную форму, а размер - с арбузное 

семечко. 



Появление бумажных денег
■ Взамен громоздких медных 

денег в 1769 году Екатерина 
II выпустила бумажные 

ассигнации достоинством в 
25, 50, 75 и 100 рублей. 

■ Они свободно обменивались 
на медные деньги, и для 
этой цели в 1768 году в 

Москве и Санкт-Петербурге 
учредили два банка. 

Ассигнации Екатерины II 
были первыми русскими 
бумажными деньгами. 



Монетный двор Акинфия Демидова

■ Фальшивые серебряные рубли чеканились 
Акинфием Демидовым в то время, когда в 

Петербурге происходила непрерывная 
придворная сумятица.

■ В Невьянске существует такое предание. 
Однажды императрица Елизавета Петровна 

играла в карты с Акинфием Демидовым. 
Перед тем как сдать карты, она взяла в руки 
пригоршню серебряных монет и неожиданно 

спросила своего партнера: «Чьей работы — твоей 
или моей?» Демидов немедленно ответил: «Все 
твое, матушка: и мы твои, и работа наша твоя».



Символ династии Демидовых — 
падающая Невьянская башня



Банкноты образца 1997 г.  
(модификация 2010 года)



Банкноты образца 2014 г. 



70-летие Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.



Cимвол рубля
■ Банк России 11 декабря 2013 года 

утвердил графическое 
обозначение рубля (символ 
рубля) в виде прописной буквы 
«Р» кириллического алфавита, 
дополненной в нижней части 
горизонтальной чертой , 
создающей впечатление 
присутствия двух параллельных 
линий, что символизирует 
устойчивое положение 
российского рубля. 


