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Большие перемены происходят в функционировании денег как средства обращения и платежа. 

Всемерное развитие кредитных отношений, значительное сокращение налично-денежного оборота, 

взаимопереплетение денежной и кредитной систем, повышение роли и значения денег вне товарного 

обращения, научно-технический прогресс в платежной системе − все это и многое другое привело к 

значительному сужению поля деятельности денег в качестве средства обращения. Обращение их в 

настоящее время в руках непосредственных товаропроизводителей имеет в общем подчиненное значение 

и, как известно, налично-денежный оборот уменьшается. Можно с полным основанием сказать, что, во-

первых, ныне деньги как средство платежа играют главную роль и занимают основное место в системе 

денежного обращения, и, во-вторых, происходит переплетение и тесное взаимодействие двух этих функций 

денег. В связи с этим современные кредитные деньги можно определить как специфический товар, 

который служит для соизмерения стоимости и является средством платежа и обращения. Именно в таком 

качестве проявляется сущность денег. 

Взаимопереплетение и взаимодействие функций денег как средства обращения и платежа и 

выполнение обеих этих функций кредитными деньгами не меняет природы последних, не превращает их в 

бумажные деньги. По происхождению, обеспечению, особенностям обращения, выполнению расчетно-

платежных операций современные деньги являются кредитными и по существу, и по форме. 

Как функцию средства обращения, так и функцию средства платежа выполняют не только 

кредитные общегосударственные, национальные деньги − банкноты, но и частные кредитные средства 

платежа (векселя, чеки, кредитные карточки), а также безналичные средства платежа, проходящие по 

банковским счетам («банковские деньги»). Таким образом, в общую денежную массу поступают не только 

действительные кредитные деньги (банкноты), но и различные кредитно-денежные средства. Тенденция 

развития кредитно-денежного оборота заключается в том, что удельный вес последних в общей денежной 

массе повышается. 

Необходимо отметить особое место, которое занимает в общей денежной массе банкнота, ставшая 

деньгами особого рода. Все остальные кредитные средства могут выступать лишь как частные деньги, 

подлежащие обмену в случае необходимости на общегосударственные деньги-банкноты. С этой точки 

зрения банкнота не является ни долгом, ни обязательством, ни векселем на эмиссионный банк, а 

представляет собой реальные, действительные деньги, всеобщий эквивалент. Обесценение кредитных 

денег, изменение форм и видов их обеспечения, порядка эмиссии, условий обмена одних видов кредитных 

денег на другие не может изменить это обстоятельство, ликвидировать их природу как кредитных денег. В 

то же время банкнота как кредитные деньги выражает кредитные отношения в движении товаров. Итак, 



сущностная природа кредитных денег двойственна, противоречива. Они и всеобщий эквивалент, и 

кредитное средство, которое может рассматриваться как бессрочный долг, абстрактное обязательство со 

всеми вытекающими для кредитных отношений последствиями. 

Другие кредитные средства платежа (помимо банкноты) играют весьма важную роль в расчетно-

платежном механизме развитых стран. Однако по своей экономической природе они, как правило, не 

являются деньгами в полном смысле слова и их можно причислить к денежным средствам. В таком 

качестве они входят в понятие «денежная масса». 

Надо отметить, что наибольшую денежность приобретают те кредитные средства, с помощью 

которых осуществляется купля-продажа товаров конечного потребления. Так, при перечислении средств 

(первичные доходы, в частности, заработная плата) на счета текущие, вкладные, личные контокоррентные, 

дающие право использовать их для расчетов (скажем, чеками) за товары и услуги, они приобретают 

характер, приближающий их к деньгам в полном смысле этого слова. К тому же они дают ряд 

преимуществ, что повышает их экономическую значимость: управление такими средствами можно 

осуществлять в автоматическом режиме; средства на большинстве видов счетов могут приносить 

процентный доход; в ряде случаев по некоторым видам счетов (например, личным контокоррентным) 

можно получить дополнительные средства в кредит. 

Помимо банкноты определенную роль продолжает играть вексель (особенно во Франции, ФРГ и 

Японии). Вексель − частные кредитные средства (кроме казначейских) оптового оборота. Более 

универсальным орудием служит чек, который обслуживает также и розничный оборот. В ряде стран 

(США, Англия) чековыми платежами оформляется большинство сделок как в розничном, так и в оптовом 

звене. После второй мировой войны широкое распространение получили такие средства, как кредитные и 

дебетовые карточки, дающие возможность оперировать средствами на счетах с помощью ЭВМ. 

Обращение различных кредитных средств платежа значительно усложняет оборот денежных 

средств. В связи с этим, как известно, в настоящее время различаются кроме налично-денежной части 

денежного оборота (М0) такие денежные средства, как M1 − «ниер-мани» − почти деньги (М0+ Чековые 

счета), «квази-деньги» − М2 (M1 + Срочные вклады) и др. 

Длительная тенденция развития денежного оборота состоит в том, что удельный вес налично-

денежной массы в общем потоке денежно-кредитных средств падает; возрастает роль М1 и особенно М2. 

Такая картина характерна для всех развитых стран. Она свидетельствует не только об огромном росте 

кредитной надстройки, повышении роли безналичных кредитных средств платежа, но и о серьезных 

переменах в структуре денежного оборота, в платежно-расчетных отношениях, эмиссионном механизме. 

Таким образом, постепенно функционирование денег в качестве средства платежа становится 

преобладающим и в розничном обороте. 

Происходят значительные перемены и в функционировании денег в качестве сокровища. Эта 

функция постепенно трансформируется, изменяется и преобразуется, наконец, в функцию денег как 



средства накопления и сбережения. 

Функция денег как сокровища существовала при простом товарном производстве и рыночных 

отношениях в условиях свободной конкуренции. Но сокровище не предполагает принципа 

самовозобновления. Перерыв в функционировании денег приводит к их омертвлению, к превращению в 

простую потребительную стоимость. Иное дело функционирование денег как капитала. В этом качестве 

они находятся в процессе самовозобновления и роста (Эволюция товарного производства выражалась в 

переходе по значимости от формулы Т − Д − Т1 к Д − Т − Д1 и, наконец, к всеобщей формуле движения 

денежного капитала Д − Д1. Процент на капитал становится общим и наиболее важным выражением цены 

денег как капитала.). Кроме того, с развитием товарного производства власть денег (выражаемая деньгами 

в качестве всеобщего эквивалента, общественной формы богатства, средства накопления и сбережения) 

выступает уже как власть капитала (деньги как капитал), а функция денег как сокровища уступает место 

функции денег как средства накопления и сбережения (деньги как покупательное и платежное средство 

или как капитал в денежной форме). 

В функции денег как средства накопления сбережений происходит взаимосвязь денежных и 

кредитных отношений. Здесь деньги выходят за рамки простого денежного обращения и переплетаются с 

кредитом и функционированием кредитной системы. Тем самым функция денег в качестве средства 

платежа и функция денег как средства накопления и сбережения не могут существовать без развитой 

кредитной системы. В данном случае денежная система также переплетается с кредитной системой. 

В функции денег в качестве средства накопления и сбережения деньги выступают или как всеобщий 

эквивалент, или как капитал. Именно накопление денег как капитала, а не как денег становится главным, 

решающим для этой функции в современной рыночной экономике. Накопление это происходит не только в 

общей форме капитала, т.е. в деньгах, но и в функциональных формах капитала, т.е. в ссудном, фиктивном 

и т.д. И, наконец, накопление может происходить не только в универсальной денежной форме (в основном 

на банковских счетах), но и в осязаемой, вещной форме, в том числе в виде сокровища (золота), не 

носящего, однако, больше денежного характера (Надо отметить, что при золотомонетной системе 

количество денег регулировалось сокровищем, а при кредитно-денежной системе − количеством 

обращающихся денег (в процессе инфляции или дефляции), а также ценами, процентом, валютным курсом 

и т.д. Это лишний раз свидетельствует о том, что материализация стоимости не зависит от количества 

денег в обращении. Материал денег имеет значение  лишь для сокровища, но не для соизмерения 

стоимости, а также для накопления и сбережения денег. Последнее осуществляется в наличной и 

безналичной формах кредитно-денежных средств.). Сокровище становится хотя и особой, но частью 

накопления товарного капитала. В нем золото занимает особое место в силу своих естественных, 

физических свойств, в отличие, скажем, от алмазов, нефти, антиквариата и др. 

Потеря золотом свойств денежного сокровища и выразителя общественного характера богатства 

является одной из причин того, что во время экономических потрясений не наблюдалось массового и 



значительного приобретения золота, за исключением некоторых периодов, когда отмечалось резкое 

обострение валютного кризиса. Не происходило также превращения кредитной системы в монетарную 

(путем обмена кредитных денег на золото). Характерно, что наблюдается низкая и часто меняющаяся цена 

золота на мировых рынках. Однако это не означает, что тем самым снимается абсолютное противоречие 

между кредитными деньгами и товарами во время экономических потрясений. Но оно проявляется иначе, 

чем в условиях, когда золото выступало как денежный товар, т.е. в обострении инфляции, обесценении 

всякого капитала, росте государственных и частных долгов, перенапряжении кредитной системы и т.д. 

В условиях ликвидации роли золота как денежного сокровища реальной формой богатства 

становится особая функциональная  форма капитала, а именно − фиктивный капитал, его центральная часть, 

представленная контрольными пакетами акций. 

Таким образом, власть капитала, богатство ныне выражается не в одном каком-либо показателе, а во 

многих его видах. Наиболее важный среди них — капитал, воплощенный в контрольных пакетах акций. 

Двойственный характер денег обостряет противоречие между накоплением денег как капитала и как 

денег. Отсюда стремление максимально уменьшить кассовые остатки и ускорить расчеты в любом звене 

прохождения денег и капитала, максимально увеличить накопления и сбережения за счет наличной части 

денежного оборота, совместить функции денег как средства обращения и платежа и накопления и 

сбережения. Этим диктуются перемены в кредитно-денежной системе капитализма, в расчетно-платежном 

механизме. В частности, осуществляется широкая автоматизация операций с использованием ЭВМ, 

вводятся совершенные телекоммуникационные связи между различными звеньями расчетно-платежного 

механизма, совершенствуется система взаимных расчетов, учреждаются особые сберегательные счета и 

т.д. 

Кроме того, развиваются различные способы привлечения всех, даже мельчайших, сбережений и 

накоплений для их более интенсивного использования. В настоящее время в развитых странах по существу 

все население вовлечено в сферу деятельности кредитных и финансово-кредитных институтов. В связи с 

ростом накоплений и сбережений растет количество и изменяется структура финансово-кредитных 

учреждений. 

И, наконец, интенсивно развиваются инструменты и счета, посредством которых могут 

осуществляться платежно-расчетные и ссудо-сберегательные операции одновременно. Так, в США с этой 

целью были внедрены так называемые взаимные фонды денежного рынка (для мелких инвесторов) и 

оборотные вкладные сертификаты (для крупных инвесторов), дающие право использовать их для 

получения процентных платежей и для расчетов. Брокерские фирмы предлагают управляемые кассовые 

счета, предназначенные для этих же целей. Ссудо-сберегательные учреждения вводят особые счета, 

средства на которых могут автоматически переходить в разряд ссудных или текущих счетов. Вводятся 

чековые депозиты, к которым относятся, в частности, так называемые «нау»-счета, совмещающие 

сберегательные и расчетные возможности. 



Можно также отметить, что ссудо-сберегательные и расчетно-платежные операции начали 

совмещать ссудо-сберегательные учреждения, промышленные компании, торговые учреждения и другие, 

хотя раньше они этим не занимались. 

Функция денег как сбережения и накопления вплетается в воспроизводственный процесс, что 

коренным образом отличает ее от функции денег как сокровища. Таким образом, и здесь деньги не 

прерывают своего движения, а участвуют в общем процессе движения капитала, самовозобновления, роста 

и получения прибыли. 

Краткий анализ эволюции сущности и функций денег в современной рыночной экономике 

показывает чрезвычайное их усложнение, приспособление в конкретном функционировании к меняющейся 

обстановке и в то же время развитие, углубление и возникновение новых факторов, осложняющих 

развитие товарного производства и требующих повышения роли и значения государственного 

регулирования. 

Изменения в сущности и функциях денег, во-первых, свидетельствуют о том, что денежная сфера 

стала более тонким и сложным механизмом, требующим научно обоснованных и постоянных действий со 

стороны регулирующих органов государства. Во-вторых, кредитный характер денег предполагает 

организацию разнообразных, современных, развитых кредитных и финансово-кредитных институтов. В-

третьих, необходимо максимально привлекать сбережения населения в эту сферу деятельности. Причем 

следует осуществлять особо жесткий контроль за деятельностью кредитных и финансово-кредитных 

институтов со стороны государства с целью повышения к ним доверия населения. В-четвертых, 

современный характер кредитных денег предопределяет, что инфляция является в определенных пределах 

встроенным ускорителем (особенно через инфляторный кредит) экономического развития (В развитых 

странах инфляция составляет 2−4 % в год. Страны с переходной экономикой могут, видимо, допускать 

инфляцию в пределах 4−6 % годовых.). Дефляционные мероприятия государства должны учитывать это 

обстоятельство при определении тех или иных методов экономического регулирования, особенно в 

переходный к рыночной экономике период. В-пятых, необходимо всемерно развивать безналичную сферу 

обращения денег, интенсифицировать переход к электронным деньгам, приобщать население к этой сфере. 

 

 

 

 

 

 

 


