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Постановка задачи. На фоне нынешних процессов 

глобализации и цифровизации экономики между участниками 

хозяйственной деятельности возникла необходимость появления 

новой системы регулирования денежными потоками. Для 

модернизации денежной системы необходимо исследовать 

возникновение и развитие денег, сформулировать новое  понятие, 

учитывая новые жизненные условия. 

Актуальность. Одним из главных приоритетов развития 

государства является обеспечение стабильности денежной системы,  
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определение путей ее развития в условиях глобальной 

информатизации экономики. Определяя векторы развития 

денежной системы, необходимо учитывать исторически 

сложившиеся трактовки термина «деньги».  

Анализ последних исследований и публикаций. Научные  

аспекты анализа, динамики и трансформации денежной системы 

исследованы в трудах отечественных экономистов: С.А. Анесянца, 

Г.В. Астаповой, М.А. Абрамовой, П.В. Егорова, С.П. Кюрджиева, 

С.В. Климчук, Л.Н. Красавиной, Ю. Крижанич, О.И. Лаврушина, 

Л.А. Омельянович, М.И. Туган-Барановского, Л.В. Федоровича и 

других. В работах зарубежных ученых: Ж. Бодена, Л. Вальраса, 

Г. Кнаппа, Д. Локка, К. Маркса, Дж. М. Кейнса, Д. Ло, Д. Рикардо, 

А. Смита, Г. Скаруффи, И. Фишера, М. Фридмана, Д. Юма и 

других. 

Целью статьи является изучение теоретического наследия  

возникновения и развития денег и на этой базе формулирование 

научного определения понятия «деньги». 

Изложение основного материала исследования. История 

возникновения денег начинается с древних небольших поселений. 

С помощью прямого обмена люди излишки произведенных 

продуктов обменивали на необходимые товары. Позднее из-за 

невозможности объективно определить стоимость товара 

постепенно прямой обмен привел к появлению универсального 

товара. В разных странах это были товары различного назначения. 

В дальнейшем возникла необходимость в создании универсального 

обменного эквивалента. Так появились металлические деньги. 

Исторические источники и археологические открытия доказывают 

то, что на рубеже VIII-VII вв. до н. э. первые монеты появились на 

побережье Малой Азии. К концу XII началу VI веков до н. э. 

большинство греческих городов уже чеканили свои монеты. Они 

изготавливались из золота и имели деления на более и менее 

ценные деньги. Монеты имели небольшой вес и объем, их было 

удобно переправлять, хранить, соединять, дробить. В Греции (336-

323 гг. до н.э.) во времена правления Александра Македонского 

появилась единая валюта [8].  

Известный древнегреческий философ Платон (427-347 гг. до 

н.э.) отмечал, что деньги философам и военным в идеальном 

государстве не нужны. Они начинают их накапливать и поэтому 

деньги не выполняют свои функции. Только земледельцам и 
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ремесленникам они необходимы для работы и производства 

товаров [13].  

Разработка эквивалента и соизмерение ценности товара 

являются главными заслугами ученика Платона – Аристотеля. 

Он впервые стал трактовать деньги как общий эквивалент 

стоимости товара. По мнению Аристотеля, процент от 

установленной суммы – это ненастоящие деньги, самая 

противоестественная форма дохода. Деньги необходимы только для 

осуществления обмена, чтобы приравнять один товар к другому. 

Когда же деньги создают деньги, возникают ненастоящие 

деньги [1]. 

Бумажные деньги впервые обнаружили в Китае в 

I тысячелетии новой эры. Они существовали во всем мире до 

XVI века. Банкноты представляли собой небольшие 

прямоугольники из бумаги, на которой наносился номинал 

купюры. В отличие от металлических денег их было легче 

изготовить и проще хранить. К недостаткам следует отнести 

следующие: подвержены инфляции, поскольку имели ценность, в 

отличие от драгоценных металлов; подделки банкнот 

способствовали созданию более высоких степеней защиты денег. 

Проблемы металлических денег рассматривал французский 

мыслитель Орем Н. Трактат «О происхождении, природе, 

юридическом основании и изменении денег» был написан им до 

1355 года [19]. В трактате под деньгами Орем Н. понимал 

количество драгоценного металла с печатью, которое удостоверяет 

содержание мелкого металла; инструмент обмена, созданный 

людьми.  

Представителями меркантилизма в России были Ордин-

Нащокин А.Л. (1605-1680 гг.), Юрий Крижанич (1618-1683 гг.) и 

Посошков И.Т. (1652-1726 гг.).  

В 1655 году Ордин-Нащокин А.Л. создал первый русский 

купеческий банк в городе Пскове – «Земская изба». Банк 

просуществовал один год, и все его нововведения были 

ликвидированы [17].  

Крижанич Ю. рассматривал деньги как результат товарного 

обращения, осуждал появившееся в те времена нанесение вреда 

монетам. Он отмечал, чтобы с помощью внешнеторгового оборота 

в казне присутствовали деньги, необходимо учитывать цену золота 

и серебра в других странах.  
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Экономист и общественный деятель Посошков И.Т. в работах 

«Письмо о денежном деле», «Донесение о новоначинающихся 

деньгах» богатство не связывает с деньгами. По его мнению, 

богатство государства возникает с созданием определенных 

условий в стране, при которых путем обогащения всего народа 

будет гарантирован непрерывный рост государственных 

доходов [4]. 

С развитием товарного производства и денег возникла 

необходимость в создании центральных органов, которые стали 

ответственными за производственную функцию. Именно такими 

институциями стали центральные банки. Первый государственный 

центральный банк «Банк государственных сословий Швеции», 

сейчас – «Риксбанк», появился  в 1668 году. В 1694 году 

центральный банк появился в Англии и в 1800 году во Франции. 

На ранних этапах развития банковской системы центральные банки 

находились в больших городах, затем появились филиалы в 

меньших городах. 

Теория бумажных денег или номиналистическая отвергает 

товарную природу и содержание в деньгах внутренней стоимости. 

Деньги, по мнению номиналистов, представляют собой условные 

знаки, которые отошли от монетарного металла. 

Бумажные деньги возникли в России в 1769 году при 

Екатерине II. Отношение русских номиналистов к деньгам 

создавало почву для неограниченной эмиссии денег, тем самым 

приводило к тому, что они не видели угрозы инфляции. 

Промышленник Воронов Д. предлагал для финансирования 

мануфактурного производства выпустить в обращение деревянные 

«замены» (5 млн рублей) сроком на 50 лет. Он  подчеркивал 

удобства новых денег по сравнению с существующими 

металлическими [6]. 

Теория количества денег или количественная теория денег 

(XVI-XVIII вв.) преследует цель исследования влияния количества 

денег на государственную экономику. Родоначальником 

количественной теории денег являлся французский экономист 

Боден Ж. (1530-1596 гг.). Он научно описал наличие связи между 

количеством денег в обращении и ростом цен [5].  

Исследуя деньги как экономическую категорию, необходимо 

отметить русского экономиста, профессора Федоровича Л.В. 

Анализируя представителей классической, денежной, банковской, 
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немецкой исторических школ, Федорович Л.В. сформулировал свое 

суждение на сущность и функции денег [18]. Он считал, что  нельзя 

отождествлять деньги с кредитными документами, которые 

отличаются только юридическими условиями оборота.  

Основоположником номиналистическо-количественной 

теории денег считают ученого-экономиста Туган-Барановского 

М.И. Теорию денег он изложил в работах «Основы политической 

экономии» [15] и «Бумажные деньги и металл» [16]. Туган-

Барановский М.И. относил теорию денег к числу сложных 

экономических теорий. Он придерживался эволюционной теории 

происхождения денег. Исследуя преобразование денег в процессе 

их развития, Туган-Барановский М.И. пришёл к заключению, что в 

условиях окончания золотого стандарта и приостановки свободного 

обмена бумажных денег на золото деньги теряют товарную 

природу и начинают работать по другим законам. При установке 

бумажной денежной системы они делаются едиными деньгами, 

которым следует осуществлять все функции денег, быть мерой 

ценности, несмотря на то, что они не имеют никакой внутренней 

ценности [2, с. 102].  

Американский ученый-экономист Фишер И. (1867-1977 гг.) 

выделил факторы, от которых зависит покупательное свойство 

денег; сформулировал уравнение обмена, в котором сумма денег, 

уплаченных за товары, равна количеству товаров, умноженному на 

уровень товарных цен. Фишер И., рассматривая продолжительные 

отрезки времени в уравнении обмена, принял скорость обращения 

денег и количество реализованных товаров и услуг за постоянные 

величины [20]. 

Значительный вклад в теорию денег был сделан английским 

экономистом Кейнсом Д.М. (1883-1946 гг.). В работе «Трактат о 

денежной реформе» рассматривает причины и итоги изменения 

стоимости денег, влияние инфляции на распределение доходов, 

роль ожиданий, зависимость между ожиданиями в изменении цен и 

процентными ставками. В работе «Трактат о деньгах» продолжал 

рассматривать вопросы, связанные с валютным курсом и золотым 

стандартом, начатые в «Трактате о денежной реформе». В работе 

«Трактат о деньгах» Кейнс Д.М. государственные деньги разделяет 

на товарные, декретные и управляемые. Кейнсом Д.М. была 

высказана идея, что не существует равенства между ожидаемыми 

сбережениями и инвестициями при полной занятости [3]. 



 

199 

Маркс К. характеризовал деньги как особый товар, 

«отделившийся из мира товаров; всеобщий эквивалент; особая 

форма стоимости других товаров; товар, который действует в 

качестве меры стоимости, средства обращения [11, с. 140]».  

Современное объяснение сущности денег можно проследить у 

Красавиной Л.Н. Она цитирует: «деньги по своей природе являются 

исторически определенной формой экономических, т. е. 

общественно-производственных отношений. Деньги – 

историческая категория, возникшая с развитием товарных 

отношений; развивающаяся категория, которая на каждом этапе 

товарного производства наполняется новым содержанием, 

усложняющимся с изменением условий воспроизводства и 

объективных критериев формирования общественно необходимых 

затрат труда и стоимости товаров  [9]». 

Абрамова М.А. заявила, что «вопрос о том, что такое деньги, 

остается до сих пор открытым, и однозначного определения 

современных денег нет. С точки зрения воспроизводственного 

подхода, деньги – это не просто товар, это – вещь (в Гражданском 

кодексе Российской Федерации), обязательство (для центрального 

банка или коммерческих банков), ликвидный актив, но и 

совокупность экономических отношений между людьми в процессе 

общественного воспроизводства [10, с. 64]».  

В XX столетии история развития денег сводится к 

безналичным расчетам. Одно из наиболее конструктивных перемен 

в развитии денег состоялось в конце 1980-х – начале 1990-х годов 

двадцатого  века. В этот промежуток  времени прослеживается 

возникновение первых электронных кошельков и систем 

перемещения электронных денег. Строителева Е.В. и Мигачев И.Б. 

в работе «Электронные деньги: виды, сущность и перспективы 

развития» считают, что необходимо разделить электронные деньги 

в самостоятельный экономический подвид, не принадлежащий к 

безналичным деньгам и новой форме наличных денег. Они 

отмечают, что электронные деньги представляют перспективный 

платежный инструмент, возможности которого еще предстоит 

выявить [14, с. 59]. 

Сатоши Накамото в 2008 году разработал электронную 

систему, которая работает с помощью цепочки блоков и не 

контролируется Центральным банком. 
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Сегодня электронные платежные элементы постепенно 

вытесняют наличные средства в денежном обороте.  

Глобализация способствует постепенному образованию 

единой мировой денежной единицы. Изменения, происходящие в 

обществе с развитием глобализации и информатизации, ученые-

экономисты стараются отразить в новой современной денежной 

теории. Первое описание современной денежной теории (СДТ) 

появилось в 1992 году. Основоположниками являются  

австралийский экономист Уильям Митчелл и американский 

финансист Уоррен Мослер. Согласно этой теории деньги 

исторически были созданы государством, а не появились в 

результате развития бартерной торговли  или развития рынков и 

товарного производства.  

Отличие СДТ от других денежных теорий состоит в том, что 

государство является единственным источником всех денежных 

средств; создает деньги, чтобы потом получить их в качестве 

налогов. После финансового кризиса в 2008 году интерес к теории 

усилился, так как в СДТ описывались другие методы борьбы с 

кризисом. По мере развития СДТ у теории появились сторонники и 

противники. Часть демократической партии США поддерживает 

современную денежную теорию и предлагает ее в качестве 

предложений по реформированию экономической политики, 

республиканская партия наоборот считает ее опасной [12]. 

В феврале 2019 года демократы США предложили новую 

программу под названием «Зелёный Новый Курс». В ней 

предлагают старую экономику превратить в новую устойчивую и 

экологически безопасную. В основу программы были положены 

предложения современной денежной теории (СДТ). Захарова Т.В. в 

работе «Зеленая» экономика как новый курс развития: глобальный 

и региональный аспекты» считает, что это современное 

антикризисное развитие мировой экономики. У некоторых ученых 

возникает представление об убыточности «зеленой» экономики, т.к. 

на производство экологической продукции тратится больше 

средств, чем на потребление продукции. На компенсацию 

нанесения вреда окружающей среде требуются расходы больше, 

чем изначально полученная прибыль. По мнению Захаровой Т.В., 

«зеленая» экономика – это экономика будущего и она станет для 

разных стран главной силой экономического развития [7, с. 37]. 
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Изучение такого теоретического наследия денег позволило 

дать авторское определение понятия «деньги». Под термином 

«деньги» автор понимает экономическую категорию, которая 

представляет собой исторически сложившийся всеобщий 

эквивалент, ликвидный актив и инструмент финансового 

управления, трансформирующийся под влиянием динамичной, 

национальной и глобальной социально-экономической среды. 

Выводы по проведенному исследованию и направления 

дальнейших разработок в данном направлении. Преобразование 

понятия «деньги» происходило под влиянием развития финансовой 

практики и науки, инновационных технологий. Имеют место 

разные формулировки понятия «деньги» – энергия; идеальная 

система; числа, движущиеся по своим правилам; общественный 

феномен; специфический товар; приравнивают к финансовым 

инструментам, активам. Отдельные авторы вообще оставляют 

вопрос о сущности денег открытым. Автор приводит свое 

определение понятия «деньги». Деньги воспринимают как 

историческую и экономическую категорию, содержание которой 

трансформируется под влиянием условий воспроизводства и 

информационно-коммуникационной среды осуществления связей 

между участниками хозяйствования. 
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