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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что сегодня деньги 

являются неотъемлемой частью не только финансовой системы каждой страны 

в целом, но и отношений, которые складываются между людьми по поводу 

приобретения товаров, оказания услуг. Деньги играет огромную роль в жизни 

общества, поэтому многие вопросы экономики связаны именно с ними. Так, 

практически все экономические школы затрагивают проблемы, связанные с 

деньгами: ценообразования, денежной массы, инфляции и т.д. Без денег невоз-

можно функционирование предприятий, государства, исполнение социальных 

программ, жизнеобеспечение домохозяйств. Помимо этого, без денег невоз-

можно осуществление кредитно-денежной политики, меры которой направлены 

на регулирование процентной ставки банков, номинального валютного курса, 

уровня ликвидности банковского сектора и т.п. Деньги является тем фактором, 

который способен обеспечить ценовую, финансовую стабильность, направить 

экономику к сбалансированному росту.  Все это говорит о том, что деньги в со-

временном мире благодаря своим функциональным особенностям являются 

важным звеном в экономической системе.  

Целью данной работы является рассмотрение сущности денег, их роли в 

экономике.   

Для достижения указанной цели в курсовой работе необходимо решить 

следующие задачи:  

– изучить сущность и происхождение денег; 

– выявить функции денег; 

– рассмотреть виды денег; 

– охарактеризовать особенности денежно-кредитной политики в разви-

вающейся экономике. 

Объект исследования – деньги. 

Предметом исследования выступают отношения, складывающиеся меж-

ду субъектами на денежном рынке. 
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В курсовой работе применяются такие общенаучные методы исследова-

ния, как анализ, аналогия, синтез, обобщение и др.  

Существенный клад в изучение теоретических аспектов денег внесли та-

кие российские и зарубежные ученые, как В.А. Сидоров, Н.Г. Мэнкью, С.А. 

Муравьев, О.И. Лаврушина, А.Г. Грязнова, Е.Ю. Белюшина, С.Н. Симогук и 

многие другие.  

Теоретическую основу работы составили периодические издания и лите-

ратура, а также труды и работы зарубежных и отечественных авторов по вопро-

сам бедности и путей ее преодоления. 

Курсовая работа состоит из введения, в котором отражается актуальность 

работы, предмет, объект, цели и задачи работы, двух глав, раскрывающих сущ-

ность курсовой работы, а также заключения и списка использованной литера-

туры. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



5 

 

1 Деньги как экономическая и стоимостная категория 
 

1.1 Происхождение и сущность денег 

 

 Ученые еще со временем Аристотеля задавались вопросами о сущности 

денег и их происхождении. Так, древнегреческий философ делил науку о богат-

стве на «экономию» и «хрематистику», где рассматривал и искусство накопле-

ния денег. Аристотель считал, что деньги появились в результате того, что че-

ловеку свойственна корысть и жадность, стремление преобладать над другими 

людьми. Приводя в доводы алчность, он говорил, что деньги стали деньгами не 

благодаря своей внутренней природе, а благодаря «закону», действие которого 

человеку изменить не дано [7].  

 Ученые пытались и пытаются до сих определить, как появились денег. В 

результате многих споров, дискуссий и попыток этого добиться были разрабо-

таны концепции происхождения денег. Прежде чем о них говорить, стоит ска-

зать, что по своей сути деньги появились в результате того, что в процессе про-

изводства возникал его излишек, т.е. ввиду повышения объемов товарного про-

изводство. С этим доводом согласны практически все экономисты. Так, эти из-

лишки позволяли проводить обмен на другие товары, в результате чего он и 

возник, когда один продукт менялся на другой – бартер.  Когда произошло раз-

деление труда, этот процесс обрел качественную форму, когда один товар уже 

мог меняться на множество других разных. И чтобы получить их, людям при-

ходить использовать различные вещи, будь то мех, драгоценные камни, ракуш-

ки, кости животных, куски металла, соль и т.п. 

 Сегодня ученые выделяют две основные концепции происхождения де-

нег: эволюционная и рационалистическая [6]. 

 Рационалистическая концепция рассматривается как система взглядов на 

возникновение денег. Они являются результатом соглашения между людьми, 

которые убеждены в том, что в результате обмена происходит движение стои-

мости товаров. Разработал эту концепцию Аристотель, который акцентировал 

внимание на том, что для осуществления обмена необходим такая единица из-
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мерения, которая являлась бы условной и позволяла равноценно и справедливо 

осуществлять этот процесс. Такая теория господствовала до XVIII века и лишь 

после получила свое развитие в трудах Г.Хартманна, П. Цитовича, Л. Лунца, 

которые рассматривали правовую природу денег и теории денежного обяза-

тельства. Эти ученые, приверженцы рационалистической концепции, считали, 

что деньги являются универсальным меновым благом, которое устанавливается 

законодательным путем государства, они являются абстрактной единицей цен-

ности и всемирным законным платежным средством. 

 Эволюционная концепция, приверженцами которой были А. Смит, К. 

Маркс, считали, что деньги – есть результат развития общественного разделе-

ния труда, обмена и товарного производства [12]. Ученые исследовали истори-

ческий процесс развития обмена и форм стоимости, и на основе этого смогли 

выделить роль денег и их назначение в этих процессах.  

 Сегодня ученые видят три этапа трансформации форм стоимости в про-

цессе появления денег (таблица 1): 

Таблица 1. Этапы трансформации форм стоимости 

 

Простая форма 

Полная или развернутая 

форма стоимости 

Всеобщая форма стои-

мости или денежная 

Один товар меняется 

на другой 

Один товар меняется на 

многие другие товары 

Любые товары меняют-

ся на золото 

  

 Рассматривая этапы трансформации форм стоимости, можно сказать, что 

деньги возникли в процессе длительного развития обмена и изменения форм 

стоимости.  

Ученые выделяют следующие предпосылки возникновения денег: 

– переход от натурального хозяйства к производству и обмену товарами; 

– появление частной собственности, имущественной независимости хо-

зяйствующих субъектов (собственников, производящих продукцию для обме-

на);  

– соблюдение равноценности при обмене путем измерения стоимости то-
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вара. 

Постепенный рост интенсивности обмена привел к тому, что выросло ис-

пользование различных категорий товаров, и лишь потом общество стало ис-

пользовать драгоценные металлы. Из них выделилось золото, которое стало 

общим эквивалентом стоимости. Это произошло ввиду однородности, делимо-

сти, узнаваемости и сохранности от порчи такого металла.   

Возникновение денег, их дальнейшие функционирование позволило со-

здать фундамент для: 

– для создания и расширения рынка (это произошло благодаря тому, что 

деньги выступали как единый денежный эквивалент, который позволяет пре-

одолевать узкие рамки натурального обмена товара на другой товар); 

– для разделения совокупного процесса обмена на две самостоятельные 

сделки:           

1) для продажи своего собственного товара; 

2) для приобретения нужного товара; 

3) приобретения деньгами независимого движения, не связанного с то-

варным обменом, формирование возможности для производителя накопления 

денег от момента продажи своего товара и до момента покупки необходимых 

производству материалов, ресурсов, различного сырья и т.д.  

Движение денег смогло приобрести независимое значение и отделяется 

от движения товаров [19]. Ввиду этого произошло то, что деньги стали обла-

дать собственной стоимостью, денежными знаками. При этом в обороте стали 

функционировать деньги, не имеющие собственной стоимости, что позволило 

эмитировать денежные знаки в соответствии с необходимостью: независимо от 

наличия золота запаса. С отказом от золотовалютного стандарта в мире возник-

ла проблема бумажных денег. Не впадая глубоко в анализ этой специфической 

проблемы, следует отметить, что некоторая часть экономистов продолжает 

придерживаться точки зрения, согласно которой, несмотря ни на что, золото 

продолжает выполнять роль истинных денег. 

Рассматривая сущность денег, нужно сказать, что они выступают не 
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только как экономическая категория, но и на некотором этапе развития товар-

ных отношений, как и историческая категория. Последняя проявляется в том, 

что деньги с каждым новым этапом товарного производства принимают новое 

содержание, которое усложняется с изменением условий производства.  

Сущность денег проявляется в том, что они: 

– являются таким эквивалентом, который служит для всеобщего обмена 

товаров; 

– являются фактором сохранения стоимости. 

Рассмотрим эти две сущности подробней. Первая характеризует уникаль-

ность денег. Если обратиться к непосредственному обмену товаров, то их стои-

мость, выраженная в цене, которая овеществляется в деньгах, позволяет произ-

водить обмен в условиях эквивалентности операций [15].  Лишь деньгам дано 

свойство всеобщей натуральной способности обмена на товары или услуги. 

Стоит сказать, что эта мысль является объективной для всех экономических 

моделей, однако в самых разных социально-экономических условиях выраже-

ние свойства денег быть всеобщим эквивалентом также различно. Если вспом-

нить командно-административную систему, то она ограничивает возможности 

экономики, в которой деньги усечено могут обмениваться на товары. А вот в 

рыночной экономике, возможности денег существенно расширены, и их роль 

соответственно тоже. Суть таких «возможностей» заключается в различии то-

варно-денежных отношений и сфер их действия.  

Вторая сущность заключается в том, что стоимость сохраняется в день-

гах, но не в товарах, в результате чего издержки хранения становятся меньше, а 

также предотвращается порча. Из-за этого преимущественно сохранять стои-

мость в деньгах.  

Ученые часто акцентируют внимание на товарном происхождении денег, 

что соответственно раскрывает их «товарную» природу. Суть в том, что на пер-

вых этапах развития товарного-производства деньги существовали как товар, а 

по мере развития исторических условий, сохранилась функция всеобщего экви-

валента, однако, как «товар», деньги стали быть лишь опосредственно.  В таком 
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случае, стоимость денег определялась уже не количеством содержащегося в 

них золота, а произведенной массой всех товаров. Цена товара уже определяет-

ся в зависимости от уровня издержек производство, от спроса и предложения 

на рынке, в то время как раньше определялась пропорционально золотому со-

держанию денежной единицы.  Это связано с тем, что применение «настоящих» 

денег перешло к применению денежных знаков. Именно это, по мнению Карла 

Маркса, позволило утратить характерную особенность денег, характерную то-

варам. Если говорить простым языком, то денежные знаки не обладают соб-

ственной стоимость, когда «настоящие» деньги обладали потребительской как 

таковой.  

Объективная экономическая реальность должна служить основным мето-

дологическим принципом изучения сущности денег, категория которой должна 

раскрывать их материальную, товарную природу, выражать систему обще-

ственных отношений.  

Карл Маркс охарактеризовал сущность денег, как систему овеществлен-

ных общественных отношений. В соответствии с его теорией, деньги – это «то-

вар, который функционирует в качестве меры стоимости, а поэтому также, 

непосредственно или через своих заместителей, и в качестве средства обраще-

ния, есть деньги». Согласно марксисткой теории, сущность денег, как экономи-

ческой категории находит свое отображение в совокупности трех их свойств: 

всеобщей непосредственной обмениваемости; самостоятельной формы меновой 

стоимости; внешней вещной меры труда. 

Разные ученые по-своему рассматривают сущность денег. Выше была из-

ложена точка зрения Карла Маркса. Такой ученый-экономист, как О.И. Лавру-

шин, видит сущность денег в двойственности такой категории: с одной сторо-

ны, она отражает воспроизводственную сторону денег, как совокупность обще-

ственных отношений, а с другой стороны, ее кредитных характер — обязатель-

ственные отношения [10]. Иначе говоря, деньги не только товар, вещь или обя-

зательство, но и совокупность денежных отношений.  

В российской литературе можно найти различные подходы к определе-
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нию сущности денег. Л.Н. Красавина, чья точка зрения основана на устоях 

классической политэкономии считает, что деньги по своей сути являются исто-

рически определенной формой общественно-определенных, т.е. экономиче-

ских, отношений. Взгляды А.Г. Грязновой на сущность денег определяются 

тем, что они служат необходимым активным элементом и особой частью эко-

номической деятельности человека, отношений между различными субъектами 

и звеньями воспроизводственного процесса, включая распределение валового 

национального продукта [5]. Такие ученые, как Б.И. Соколова и В.В. Иванов 

видят в деньгах ликвидность [8]. А А.Ю. Грибов определяет сущность денег 

как результат согласованных действий индивидов. Зарубежные учены, напри-

мер, Ф. Мишкин и Р. Габбард определяют деньги как все то, что люди по боль-

шей части принимают в оплату за товары и услуги или для выплаты долгов. 

Стэнли Фишер, Рудигер Дорнбуш и Ричард Шмалензи охарактеризовали день-

ги как  средство обмена, представляющее собой обязательства частного лица 

или фирмы [20]. К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю считают, что: «деньги — это то, 

что деньги делают. Все, что выполняет функции денег, и есть деньги» [11].  

Выше изложенное говорит о том, что деньги обладают сложной социаль-

но-экономической природой, поскольку отражают различные аспекты произ-

водственных отношений, являясь продуктом общественного развития. Сегодня 

деньги имеют кредитный характер, выступая в форме кредитных денег (или де-

позитных). Получается, что деньги — есть первооснова рыночной системы. 

Они определяют направление развития экономических и общественных отно-

шений, характер и динамику движения общественного воспроизводства. Исто-

рия показала, что деньги развиваются вместе с системой производительных сил 

и отношений. Сегодня категория денег рассматривается прежде всего, как эко-

номическая категория, которая отражает сложную систему общественных от-

ношений между государством, субъектами хозяйствования и физическими ли-

цами, как участниками воспроизводственных процессов по поводу установле-

ния ценовых соотношений между отдельными товарами, осуществления плате-

жей и расчетов, накопления финансовых ресурсов и движения капитала как 
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внутри страны, так и за ее пределами. 

 

1.2 Функции денег 

 

Функции денег – это концентрированное проявление их роли в хозяй-

ственной деятельности. По мере развития цивилизации и улучшения отноше-

ний между участниками торговых процессов, функции универсального эквива-

лента понемногу усиливались. В начале деньги осуществляли исключительно 

функцию измерителя стоимости, то есть являлись универсальным мерилом 

ценности всех товаров. Позднее они приобрели массу иных социальных задач. 

Выражают функции денег внутреннее их основание и непосредственное 

содержание. Рассматриваются функции денег как выражение их сущности и 

осуществляются лишь при участии людей. Осуществление деньгами функций 

зависит от множества факторов: видов денег, денежных систем, темпов инфля-

ции и прочего [17].  

Первая функция – деньги как мера стоимости. Формируется данная 

функция при ценообразовании и устанавливает стоимость товара, измеряемую 

деньгами. Осуществляется посредством всеобщего эквивалента количественное 

измерение разных товаров между собой. Цифровое формулирование стоимости 

именуют ценой. Она складывается в соответствии с условиями производства 

товара и расходами ресурсов. Включение в практику универсального эквива-

лента ликвидировало нужду сложного расчета взаимной ценности производи-

мых товаров и благ [16]. 

Лежит в основе цен и их движения закон стоимости. Формируется цена 

товара на рынке и при паритетности спроса и предложения на товары зависит 

от стоимости товара и стоимости денег. При функционировании реальных де-

нег, цена имеет следующую формулу: 

Цена = Стоимость товара / Стоимость денег. (1) 
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Когда между спросом и предложением нет соответствия на рынке, то це-

на обязательно отклоняется от его стоимости, что является сигналом товаро-

производителям, каких товаров изготовлено мало, а каких – в излишке. 

Цена в современной экономике рассчитывается индивидуально для вся-

кого товара согласно расходам, на его производство и другим объективным 

условиям. Задачу существенного средства расчёта осуществляет денежная еди-

ница государства. Порой в условиях непостоянства национальной экономики 

дополнительной единицей расчетов служит иностранная валюта. 

Вторая функция – деньги как средство обращения. Исторический покупа-

тельная задача денег тоже сформировалось сравнительно рано. В рамках дан-

ной функции финансовые средства обслуживают сам процесс торговли – по-

купку и продажу. Деньги в данном процессе выдаются средством обращения: 

они поддерживают устойчивый процесс товарооборота. Функция содействует 

процессу превращения продукции в деньги. 

Действительно присутствуют деньги в обращении в различие от первой 

функции, где товар оценивается совершенно до выхода на рынок. Осуществля-

ется передача товара покупателю и его оплата синхронно, то есть в обращении 

должны иметься наличные деньги. Принимают участие деньги в обращении 

мимолетно, исполняя роль посредника в обмене. Перемещаются одни и те же 

денежные знаки от одного товаропроизводителя к иному. Скорость обращения 

денег высока – чем стремительно производится оборот, тем меньше необходи-

мо наличных денег.  

Могут действительные деньги быть сменены на знаки стоимости в связи с 

непродолжительным наличием денег при уплате покупаемых товаров. На сего-

дняшний день доминирующее положение заняли кредитные деньги, выдающи-

еся как покупательное средство, присущее для элементарного товарного произ-

водства. 

Деньги применяются для взаимного контроля участников товарной сдел-

ки. Проверяются при покупке-продаже товара его качество, цена, сроки постав-

ки. 
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В процессе продаж часто появляется временной промежуток между пере-

дачей продукта и получением оплаты за него. В подобных случаях продавец 

может дать покупателю некоторую отсрочку. Как раз на данном этапе возника-

ет вероятность для появления подобного экономического понятия как кредит. 

Третья функция – деньги как средство платежа. Последующее развитие 

структуры экономики привело к появлению еще одной функции. Стали финан-

сы полноценным средством платежа. На сегодняшний день деньги можно при-

менить при оплате кредиторской задолженности. Использование финансов в 

виде посредника приносит возможность воспользоваться автономной ценно-

стью универсального эквивалента расчетов. 

Четвертая распределительная функция денег находится в следующем: 

один субъект экономических отношений передает второму конкретную денеж-

ную сумму, не получая за данное восполнения. Данная денежная функция – ба-

за функционирования каждого госбюджета и распределения дохода коммерче-

ских предприятий. Все значительные социально-экономические глобальные и 

локальные системы основываются на распределительной функции. 

Пятая функция – деньги как средство сбережения и накопления. Можно 

применять деньги не попросту как средство обращения, но и как базу для неза-

висимой разновидности материального богатства. Становится накопление обя-

зательным обстоятельством воспроизводственного процесса. В различие от 

простого товарного производства, когда деньги копились в виде «мертвого со-

кровища», при рыночной экономике деньги запускаются в оборот для извлече-

ния прибыли. 

Определяет данная функция весь инвестиционный процесс в экономике, 

развитие банковских систем, фондовых, инвестиционных, страховых и иных 

финансовых рынков, а также экономический рост отдельно взятой страны. 

Способны деньги обслуживать как национальные экономические связи, так и 

мировое хозяйство. 

Шестая функция – деньги как мера международного обмена. Деньги в 

глобальной экономике осуществляют задачу валютного обмена, формируют 
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платежный баланс и основывают текущий валютный курс. Необходим денеж-

ный обмен между различными государствами для внешнеторговых отношений, 

интернациональных займов, оказания помощи внешнему партнеру. 

Функционируют деньги как общее покупательное средство и объект ма-

териализации глобального богатства. Мировые деньги, как правило, измеряют-

ся в резервных валютах – в данный момент это доллар США, евро, японская 

иена. Осуществляются прямые международные расчеты и в иных валютах. 

Каждая валюта теоретически осуществляет функцию интернационального 

средства платежа. 

Следовательно, благодаря функциям денег совершается решение многих 

социально – важных задач государства. Реализация рассмотренных функции 

денег может лишь в том случае, если деньги обладают надежностью ликвидно-

стью и обеспечением их стоимости товаром. 

 

1.3 Виды денег 

 

Деньги представляют собой развивающуюся экономическую категорию. 

С поры своего появления они претерпели существенные изменения, что выра-

жается в переходе от использования одних видов денег к иным, а также в изме-

нении условий их функционирования и в росте их роли. Обусловили эволюция 

товарного производства, увеличение интенсивности обмена выделение из об-

щей товарной массы натуральных денег в качестве всеобщего эквивалента. Ма-

териальным основанием их служат металлические деньги и, прежде всего, зо-

лото. 

Действительные деньги – это деньги, номинал которых отвечает действи-

тельной стоимости, то есть стоимости металла, из которого они произведены. 

Существовали металлические деньги вначале в форме слитков установленного 

веса, а потом монет. Применение натуральных денег в качестве всеобщего эк-

вивалента имело ряд важных преимуществ.  

На сегодняшний день все современные денежные системы базируются на 
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фиатных или символических деньгах, то есть знаках стоимости, заместителях 

действительных денег, примером может служить криптовалюта – Биткойн. Но 

исторически выделяют четыре существенных вида денег: товарные, обеспечен-

ные, фиатные и кредитные [3]. Полагает ряд авторов, что деньгами может быть 

каждый предмет, который принимается в качестве уплаты за товары и в счёт 

погашения долга.  

Бумажные деньги и разнообразные металлические знаки стоимости явля-

ются представителями действительных денег. Исторически эти виды денег воз-

никли как заменители имеющихся в обращении золотых монет. Обусловлена 

объективная вероятность обращения бумажных и иных символических денег 

тем, что деньги как всеобщий эквивалент являются мимолетным посредником 

при обмене товаров. В данной связи бумажные деньги и разные монеты возни-

кают тогда, когда в периодических сделках непосредственное наличие самих 

благородных металлов делается необязательным. Базируясь на силу государ-

ственной власти, возникает возможность сменить золото и серебро в обраще-

нии знаками стоимости первоначально на уровне отдельных государств, а затем 

и в мировой торговле. 

Нужно подчеркнуть, что номинальная стоимость символических денег 

существенно больше стоимости того материала, из которого они сделаны. 

Следственно, наивысшая ценность бумажных денег состоит собственно в их 

применении по прямому предназначению, а не в каком-либо другом качестве. 

Для того чтобы обеспечить введение бумажных денег, первоначально они эми-

тировались государством наравне с золотыми деньгами и в каждый момент 

могли быть обменены на благородный метал по номиналу.  

Изготовление наличных денег во всем мире является государственной 

прерогативой. Все же не все государства имеют возможность и полагают раци-

ональным печатать деньги самостоятельно, и отчего часто заказывают их за ру-

бежом. В частности, предприятия Госзнака России изготавливают банкноты и 

бумагу, чеканят монеты по заказу пятнадцати государств; в частности, на мос-

ковском монетном дворе чеканится индийская рупия, в Санкт-Петербурге про-
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изводится бумага для банкнот Индонезии.  

С развитием кредитных отношений, с реализацией купли-продажи с рас-

срочкой платежа возникли кредитные деньги. Они появились и функционируют 

наравне с золотыми деньгами в виде соответственным образом оформленных 

бумаг (банкнот, чеков, векселей) и записей на депозитных счетах в банках. 

Кредитные деньги, пребывая символическими деньгами, спрашивают для свое-

го результативного функционирования государственной гарантии. Подобная 

гарантия обеспечивается благодаря присутствию нормативных-правовых актов, 

регламентирующих порядок выпуска и обращения векселей и банкнот, а также 

правил и процедур совершения депозитных операции.  

Электронные деньги − это средства, закрепленные на счетах компьютер-

ной памяти банков. Распорядительство ими исполняется с помощью специаль-

ных электронных устройств. Подобная система, с точки зрения многих эконо-

мистов, служит как переход на качественно новую эволюционную ступень де-

нежного обращения. Например, введение ЭВМ в банковское дело способствует 

замене чеков пластиковыми карточками. Их использование дозволяет обхо-

диться без наличных денег и раскрывает возможность их владельцам получить 

в банках краткосрочный кредит. 

По прогнозу экономистов, электронные деньги сменят не только тради-

ционную наличность и чеки, но и кредитные карты. Имеются две существенные 

формы электронных денег смарт-карты и сетевые деньги. Смарт-карты облада-

ют встроенным микропроцессором с указанием внесенной денежной суммы. 

Сетевые деньги представляют собой электронный чип, с помощью которого 

исполняется перевод средств по электронным коммуникационным сетям, в том 

числе и через Интернет.  

Кроме денежного безналичного оборота, совершающегося на базе заме-

щения движения наличных денег кредитными операциями, в хозяйственной 

практике выделяют так именуемые счетные деньги, которые не производят 

оборота, но применяются при проведении взаиморасчетов.   

Имеется и иная система классификации денег: наличные и безналичные. 
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К наличным принято относить не только ассигнации и казначейские билеты, но 

также подобные кредитные деньги: как векселя, чеки и банкноты. Относятся к 

безналичным деньгам записи на банковских счетах, содержа платежные пла-

стиковые карты, кредитные пластиковые карты и электронные деньги. 

Называются вклады в коммерческих банках также банковскими деньгами. 

Банковский вклад – денежные средства, размещаемые на хранение в банк от 

имени частного лица, корпорации или государства.  

По существу, безналичные деньги не являются платежными средствами, 

но в каждую минуту они могут превратиться в наличные, гарантированные 

кредитными институтами. Почти же безналичные деньги выдаются наряду с 

наличными и даже имеют отдельные преимущества перед ними. Связаны дей-

ствительно, наличные деньги с бумагой или металлом. Они обладают реальны-

ми высокими издержками хранения и транспортировки, а также могут быть 

фальсифицированы или утрачены. 

Следовательно, за долгую историю своего бытия человечество применяло 

большое количество разных видов денег, и виды их менялись в зависимости от 

потребностей общества и развития научно технического прогресса.  

В результате анализа, проведенного в первой главе исследования, мы вы-

яснили, что деньги, как экономическая категория являются всеобщим эквива-

лентом и способствуют развитию и поддержанию эффективности экономиче-

ской системы, но и всей социокультурной среды государства. Сущность денег 

проявляется через их функции. Развитие видов денег зависит от общественных 

потребностей и степени развития научно-технического прогресса.  
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2 Особенности проведения денежно-кредитной политики в  

развивающейся экономике  

 

2.1. Денежно-кредитная политика на развивающихся рынках  

накануне кризисов  

 

Мировой финансовый кризис 2008 года заставил многих ученых увидеть 

особенности денежно-кредитной политики многих центральных банков, а так-

же рассмотреть сущность ее проведения в разные периоды, чтобы проследить 

закономерности. 

Многие страны, начиная с 2000 годов и до кризиса 2008 года, проводили 

в основном проциклическую кредитно-денежную политику, которая и стала 

существенной причиной глубокого финансово-экономического упадка в даль-

нейшем. Суть была в том, что такая политика не учитывала сущность цикличе-

ского развития экономика, в результате чего банковская система была подвер-

жена различным шокам. Проциклическое регулирование не предполагало раз-

работку требований о резервировании, внимания к достаточности банковского 

капитала, что привело к перегреву экономик многих стран [1]. 

Проциклическая денежно-кредитная политика усиливает существующие 

тенденции в экономике.  Например, если сегодня рост, то такая политика будет 

способствовать повышению цены и наоборот. На самом деле, такая политика 

показала свою несостоятельность, и по мнению многих ученых, свою ошибоч-

ность, поскольку она не отражает реальной активной роли в экономике.  

Проциклическая политика эффективна в условиях краткосрочного перио-

да, ей пользовалась США в 1960-х годы и многие другие страны. Однако суть в 

том, что такая политика эффективна «сегодня», но увеличивает будущие риска, 

что мы и увидели в 2008 году. Ее проявление можно увидеть в том, что начали 

образовываться «пузыри» ввиду расширения кредитования, роста цен на акти-

вы и т.п. Но это в период экономического подъема [9]. В период спада можно 

было увидеть обратное, когда кредитование снижалось, а цены на активы пада-
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ли – антициклическая политика. Кризис 2008 года показал, что такая кредитно-

денежная политика не обеспечивает стабильности в экономике и ее устойчиво-

го развития. Так, приоритетные цели кредитно-денежной политики большин-

ства стран заключались именно в этом, но противоречили общей финансовой 

стабильности. Если говорить иначе, то страны, проводя процентную политику, 

стимулировали ей экономическую активность предприятий, выдавая им креди-

ты, что в свою очередь оказывало влияние на рост цен и активов, что и есть 

«надувание пузырей». В свою очередь, это уже объективно подрывается фи-

нансовую стабильность. Некоторые страны делали наоборот, ограничивали 

рост кредитов, что влияло на снижение уровня цен и активов, что в общем ито-

ге замедляло темпы национального экономического развития.  

Чтобы ослабить воздействие мирового финансового кризиса, странам 

пришлось изменять методы применения кредитно-денежной политики. Боль-

шинство центральных банков взяли на себя функции размещения финансовых 

ресурсов, т.е. выступили посредниками между общественным сектором и фи-

нансовыми институтами. В условиях кризиса это был оправданный шаг, однако 

он принес много отрицательных последствий в среднесрочной перспективе, что 

привело к возникновению проблем, связанных с оживлением экономики, когда 

существовала инфляция и избыточная ликвидность, противоречия между цен-

тральными банками и соответствующими министерствами финансов стран вви-

ду их зависимости.  

Странам пришлось выбирать кредитно-денежную политику, которая со-

ответствовала социально-экономическом условиях. Если говорить о развиваю-

щихся странах, то многие из них выбрали политику таргетирования обменного 

курса. В частности, такой кредитно-денежной политике придерживалась Новая 

Зеландия с 1990-х годов, а с 2010 года Россия решила определить такой же 

путь. Он используется и в ряде других стран, например, Швеция, Исландия, 

Норвегия и т.д.  Кроме этого, в 2000-ые годы многие центральные банки разви-

вающихся стран использовали режим таргетирования инфляции.  
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Кризис 2008 года показал несостоятельность политики большинства цен-

тральных банков, поскольку она имела мягкий характер (привело к формирова-

нию избыточной ликвидности), усилила финансовые дисбалансы на уровне 

национальных экономик. Кроме этого, денежно-кредитная политика централь-

ных банков имела существенный недостаток, который проявлялся в отсутствии 

механизмов координации национальных банков. 

Во время кризиса центральные банки развитых стран пошли на меры, ко-

торые оказались неэффективными. Это было попытка ЦБ решить проблему де-

фицита ликвидности путем ее дополнительного предоставления финансовым 

институтам, кроме этого им были предоставлены средства на ценообразование, 

что подрывало рыночную конкуренцию. Также центральные банки расширяли 

государственные гарантии по банковским вкладам, однако они были недоста-

точны. В итоге, на начальном этапе кризиса все изложенные меры не помогли 

решить проблему, что заставило центральные банки искать совсем иные, неор-

динарные методы денежно-кредитной политики.  

В предкризисный период центральные банки в проведении денежно-

кредитной политики исходили из наличия равновесного состояния хозяйствен-

ной системы и игнорировали динамику экономических процессов. В частности, 

проводя денежно-кредитную политику, центральные банки игнорировали тот 

факт, что мог существовать разрыв в доходах домашних хозяйств, в динамике 

роста их задолженности и т.п.  

Во время кризиса была разработана идея регулирования экономики по-

средством процентной ставки, которая стала основным инструментом денежно-

кредитной политики. Так, США в 2008 году изменила процедуру регулирова-

ния процентной ставки, которая стала устанавливаться на двух уровнях: пре-

дельной ставки кредитования и ставки по депозитам. Это повысило ликвид-

ность банковского сектора, а сама рыночная ставка стала базироваться между 

двумя указанными ставками. Также США с целью регулировать денежный ры-

нок перешла к выплате процентов по обязательным резервам. Федеральным Ре-

зервной Системой США была разработана ставка по федеральным фондам, ко-
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торая как раз-таки и находилась между предельной и депозитной ставками.  

Под первой понималась учетная, а под второй – ставка по избыточным резер-

вам, которые в определенный момент могли являться излишними для конкрет-

ного коммерческого банка и передавались в виде кредита другому банку. Такое 

регулирование позволяло повысить ликвидность банковского сектора ввиду ро-

ста процентной ставки, на которую уже оказывало влияние не реальный сектор 

экономики, а финансовый.  

Особое место в понимании денежно-кредитной политики занимается лик-

видная ловушка, которая до кризиса 2008 года являлась лишь гипотетической, 

возможной ситуацией, когда низкая процентная ставка приводит к абсолютно-

му предпочтению ликвидности, о чем говорил Дж. Кейнс в своем труде «Общая 

теория занятости, процента и денег».  

На примере Японии можно увидеть, что ликвидная ловушка возникла в 

момент перекредитования экономики и самого финансового кризиса, что при-

вело к снижению деловой активности и к тенденции падения цен. Власти Япо-

нии начали проводить политику «дешевых денег», чтобы решить проблему не-

ликвидности банковского сектора после кризиса и дефляции, что осуществля-

лось путем снижения процентной ставки «до нуля». Эти процессы и предопре-

деляют суть ликвидной ловушки, когда рост денежной базы не приводит к уве-

личению денежных агрегатов. Причина этому – низкая кредитная активность. 

Отсюда денежно-кредитная политика Японии и практических всех других 

стран, оказалась неэффективной. Иначе говоря, нельзя добиться инфляции в 

период дефляции путем снижения процентной ставки до нуля.  

Результат ликвидной ловушки можно увидеть в Соединенных Штатах 

Америки в период с 2005-2006 гг., когда ставка процента была на уровне 1%, 

что привело к увеличению затрат домашних хозяйств на обслуживание долга и 

спровоцировало ипотечный кризис в стране.  

Таким образом, денежно-кредитная политика на кануне кризиса лишь со-

здавала иллюзию своих широких возможностей, а когда он наступил – свою 

несостоятельность. Странам пришлось искать неординарные инструменты воз-
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действия на экономику для решений кризисных проблем. Так, чтобы восстано-

вить стабильность на денежном рынке, многие страны стали законодательно 

регламентировать резервные требования, выдвигать нормативы ликвидности – 

прямые инструменты денежного рынка, которые воздействовали на внутрен-

нюю ликвидность.  Чтобы смягчить кредитование, государства скупали ценные 

бумаги, выделяли прямые кредиты инвесторам. Страны повышали ликвидность 

также путем обмена неликвидные ценных бумаг на ликвидные. А в условиях, 

когда ставка приближалась к нулю, осуществляли прямые закупки ценных бу-

маг – осуществляли стерилизацию денежной массы. Ограничение роста кредита 

и цен на активы позволило достичь ценовую стабильность.  

 

2.2 Ошибки денежно-кредитной политики России на опыте 1990-х  

годов и новые вызовы в 2000 годы  

 

Российская экономика в период 1990-2000 года, характеризовалась как 

экономика развивающихся стран, подверженной экстремальной волатильности, 

т.е. изменчивости.  

Особенность денежно-кредитной политики России в указанный период 

была в том, что страна от плановой экономики переходила к рыночной, что вы-

звало множественные внутриэкономические проблемы, ввиду их существова-

ния экономика была подвержена колебаниям, которые власть пыталась регули-

ровать различными путями: от ослабления денежно-кредитной политики до ее 

ужесточения. 

Денежно-кредитная политика начала формироваться в начале 1990-х, в 

это время был принят закон о создании Центрального Банка России. В это вре-

мя она базировалась на монетаристских методах регулирования экономики, ко-

торые были направлены на ослабление возрастающей инфляции 1992-1994 го-

ды, когда цены на продукты выросли почти в 69 раз [18]. Причиной этому слу-

жили: 

– либерализация цен внешней торговли; 
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– приватизация государственной собственности; 

– политика минимального вмешательства в экономику и др. 

На начальном этапе выше изложенные причины оказали влияние на из-

менение структуры экономики, появлению монополий, рост цент и т.д., что со-

ответственно показало несостоятельность действующей кредитно-денежной 

политики, которая была направлена на сжатие денежной массы до размеров 

меньше необходимых для поддержания нормального экономического оборота и 

обеспечения предложения денег.  

Первый документ, который определял основные направления денежно-

кредитной политики, был опубликован в 1993 году: «Основные направления 

денежно-кредитного регулирования на 1993 год». В этом документе были ин-

струменты, которые позволяли влиять на экономику страны, хотя они были су-

щественно ограничены по сравнению с другими странами. Так, Россия с 1992-

1995 годы использовала для регулирования денежно-кредитного рынка ставку 

рефинансирования и нормативы обязательных резервов. Конечно, на начальном 

этапе были много проблем, поскольку та же ставке менялась 24 раза и была в 

диапазоне от 20-210% годовых, а резервы увеличились с 1991-1995 годов с 2 до 

10 процентов. Кроме этого, Центральный Банк пытался обеспечить стабилиза-

цию денежного обращения, путем изъятия избытка наличных денег. Однако это 

противоречило тому, что экономика нуждалась в развитии, что требовало под-

держки коммерческих банков со стороны государства, чего было трудно до-

биться сжиганием денежной массы.  

В 1990-ые годы на денежно-кредитную политику активно влияла долла-

ризации экономики, когда почти 25% сбережений было в иностранной налич-

ной валюте, что показывает недоверие к национальной со стороны как населе-

ния, так и предприятий. Результатом этого стало падение курса рубля. Доста-

точно вспомнить «черный вторник» 11 октября 1994 года, когда рубль упал на 

21,5% за один день. Чтобы исправить это, Центральный Банк поддержал наци-

ональную валюту путем валютной интервенции, в частности, продав порядка 

300 млн долларов. Кроме этого, целью денежно-кредитной политики также яв-
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лялась политика уменьшаешься (нейтрализация) денежной массы, путем ее 

изъятия из обращения. Так, в 1995 году Центральный Банк повысил ставку ре-

финансирования на 20% (со 180 до 200). 8 июня 1995 года он ввел валютный 

коридор, с целью стабилизовать национальную валюту. Это происходило за 

счет появления пределов колебания курса рубля к доллару США, что достига-

лось сдерживанием Центрального Банка с помощью валютных интервенций. 

Такой процесс предзнаменовал переход к таргетированию валютного курса.  

Таким образом, период с 1990 по 1995 годы характеризовался проведени-

ем ослабленной денежно-кредитной политики. Однако период с 1995-1997 го-

дов характеризуется жестким монетарным режимом.  

В это время Банк России начинает использовать иные инструменты де-

нежно-кредитной политики, начинает отказываться от эмиссионального финан-

сирования государственного бюджета. Так, начинают использоваться депозит-

ные операции, которые приносили высокую доходность, что абсорбировало из-

лишнюю ликвидность. В частности, в 1994 году краткосрочные государствен-

ные облигации имели доходность на уровне 300% от 1 до 3 месяцев, а годовая 

инфляция составляла 131%. Иначе говоря, Банк России осуществлял рестрик-

ционную политику, сдерживающую инфляцию в стране. Это позволило ее сни-

зить в период с 1995 по 1997 годы на 183,3%. Однако это имело и негативные 

последствия, поскольку возник дефицит финансирования хозяйства, в результа-

те чего вырос объем оборота облигаций и векселей. Иначе говоря, в хозяй-

ственных операциях перестали участвовать деньги – применялся бартер или 

использовались ценные бумаги. Статистика показывает, что в 1997-1999 годы 

50% расчетов осуществлялись именно таким способом. 

Несмотря на вышесказанное, оборот государственных ценных бумаг спо-

собствовал развитию финансового и банковского сектора, что также повлияло 

на рост сбережений. Однако это повлияло и на рост внутреннего государствен-

ного долга. Так, доля рынка государственных облигаций составляла около 30% 

в нагрузке Банка России.  
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Нельзя не отметить тот факт, что российский рынок ценных бумаг напря-

мую зависел от иностранных инвестиций, что было связано с тем, что на рынке 

могли участвовать с 1996 году нерезиденты-инвесторы, что способствовало ро-

сту спекулятивных сделок. Так, их доля со стороны иностранного сектора со-

ставляла около 30-35%. В тот период необязательно было конвертировать дол-

лары в национальную (рублевую) валюту, чем и был вызван интерес нерези-

дентов. Стоит также сделать акцент, что эти инвестиции направлялись на фи-

нансирование бюджета государства, а не на развитие экономики, что несомнен-

но является странным решением со стороны Банка России. Результат был пла-

чевным: дефолт. 

В 1998 году случился дефолт по российскому государственному внутрен-

нему долгу, что потянуло за собой обвал рубя, рост темпов инфляции. Для ре-

шения этих проблем, проводилась новая денежно-кредитная политика, которая 

была направлена на стабилизацию финансовой ситуации. Банку России при-

шлось снова активно поддерживать стабильный реальный валютный курс, от-

казаться от государственных краткосрочных облигаций, ужесточить режим вы-

дачи кредитов, нарастить объемы международных резервов. Ввиду нехватки 

валютных резервов в 1998 году Банку России пришлось отказаться и от валют-

ного коридора.  

После кризиса его последствия решались проведением активной денеж-

но-кредитной политики, когда Банк России придерживался стратегии регули-

рования валютного курса для недопущения его значительного укрепления с це-

лью создания благоприятный условий российскому экспорту. Это позволило в 

период с 1999-2007 гг. начать экономический рост путем роста объемов экспор-

та, что позволило в дальнейшем увеличить валютные резервы. Чтобы абсорби-

ровать излишнюю ликвидность, Банк России снова стал использовать депози-

ты. Экспорт позволил создать условия для притока иностранной выручки, что 

привело к созданию «стабилизационного фонда». К 2008 году национальная 

валюта укрепилась, что вызвало рост доверия со стороны внешних инвесторов.  
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Таким образом, 1990-2000 годы дали возможность выявить ошибки толь-

ко начавшей свое функционирование денежно-кредитной политики и создать 

условия для ее дальнейшего развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сегодня ученые выделяют две основные концепции происхождения де-

нег: эволюционная и рационалистическая. 

 Рационалистическая концепция рассматривается как система взглядов на 

возникновение денег. Они являются результатом соглашения между людьми, 

которые убеждены в том, что в результате обмена происходит движение стои-

мости товаров. Эволюционная концепция, приверженцами которой были А. 

Смит, К. Маркс, считали, что деньги есть результат развития общественного 

разделения труда, обмена и товарного производства.  

Деньги обладают сложной социально-экономической природой, посколь-

ку отражают различные аспекты производственных отношений, являясь про-

дуктом общественного развития. Сегодня деньги имеют кредитный характер, 

выступая в форме кредитных денег (или депозитных). Получается, что деньги – 

есть первооснова рыночной системы. Они определяют направление развития 

экономических и общественных отношений, характер и динамику движения 

общественного воспроизводства. История показала, что деньги развиваются 

вместе с системой производительных сил и отношений. Сегодня категория де-

нег рассматривается прежде всего, как экономическая категория, которая отра-

жает сложную систему общественных отношений между государством, субъек-

тами хозяйствования и физическими лицами, как участниками воспроизвод-

ственных процессов по поводу установления ценовых соотношений между от-

дельными товарами, осуществления платежей и расчетов, накопления финансо-

вых ресурсов и движения капитала как внутри страны, так и за ее пределами. 

Функции денег – это концентрированное проявление их роли в хозяй-

ственной деятельности.  

Первая функция – деньги как мера стоимости. Формируется данная 

функция при ценообразовании и устанавливает стоимость товара, измеряемую 

деньгами.  

Вторая функция – деньги как средство обращения. В рамках данной 



28 

 

функции финансовые средства обслуживают сам процесс торговли – покупку и 

продажу.  

Третья функция – деньги как средство платежа. Сущность данной функ-

ции определяется тем, что на сегодняшний день деньги можно применить при 

оплате кредиторской задолженности. Использование финансов в виде посред-

ника приносит возможность воспользоваться автономной ценностью универ-

сального эквивалента расчетов. 

Четвертая распределительная функция денег находится в следующем: 

один субъект экономических отношений передает второму конкретную денеж-

ную сумму, не получая за данное восполнения. Данная денежная функция – ба-

за функционирования каждого госбюджета и распределения дохода коммерче-

ских предприятий.  

Пятая функция – деньги как средство сбережения и накопления. Можно 

применять деньги не попросту как средство обращения, но и как базу для неза-

висимой разновидности материального богатства. Становится накопление обя-

зательным обстоятельством воспроизводственного процесса.  

Шестая функция – деньги как мера международного обмена. Деньги в 

глобальной экономике осуществляют задачу валютного обмена, формируют 

платежный баланс и основывают текущий валютный курс.  

Исторически выделяют четыре существенных вида денег: товарные, 

обеспеченные, фиатные и кредитные. 

Особенность проведения денежно-кредитной политики в развивающейся 

экономике заключается в том, что центральные банки стран проводили в ос-

новном проциклическую кредитно-денежную политику, которая и стала суще-

ственной причиной глубокого финансово-экономического упадка в дальней-

шем. Суть была в том, что такая политика не учитывала сущность циклическо-

го развития экономика, в результате чего банковская система была подвержена 

различным шокам. Проциклическое регулирование не предполагало разработку 

требований о резервировании, внимания к достаточности банковского капита-

ла, что привело к перегреву экономик многих стран. 
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