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Понятие денег

•Деньги – особый товар, 
который принимается 
всеми в обмен на любые 
другие товары и услуги.



ФУНКЦИИ ДЕНЕГ

1.Средства обмена
2.Средства измерения 

(счета)
3.Средства 
сбережения



Деньги – это особый товар, 

который…..
❑ принимается всеми в обмен на 

любые другие услуги и 
товары.

❑ позволяет единообразно 
соизмерить все товары для 
нужд обмена и учета.

❑ дает возможность сохранить и 
накопить часть текущих 
доходов в форме сбережений. 



Деньги в своей натуральной форме как 
самостоятельная ценность, в том числе золотые и 
серебряные монеты, известны с незапамятных времен. 
Монетное обращение в России (в Киевской Руси) 
возникло в IX-X вв. Быстрое развитие чеканка монет 
получила после создания централизованного 
Российского государства в XV веке. Значительно позже 
появились бумажные деньги. Первые бумажные деньги, 
как и сама бумага, были изготовлены в Китае. Их 
подробно описал посетивший Китай в конце XIII века 
знаменитый итальянский путешественник Марко Поло. 
Во время правления династии Юань (1271-1368 гг.) они 
печатались в больших количествах и были главным 
средством денежного обращения в Китае. В Северной 
Америке и Западной Европе денежные знаки стали 
выпускаться позже: в Америке - в 1690 г., во Франции - в 
1718 г., в Австрии - в 1762 г., в Пруссии - в 1765 г.



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.



В VIII – IX вв. на Руси появляются 
дирхемы – крупные серебряные монеты 
с арабскими надписями. Дирхемы 
чеканились в арабском Халифате, а 
оттуда арабские купцы привозили их на 
территорию Киевской Руси. Здесь 
дирхем получил русское название: его 
стали называть куной или ногатой, 
половинку куны – резаной. 25 кун 
составляли гривну кун.



В конце X в. в Киевской Руси 

начинается чеканка собственных 

монет из золота и серебра. Первые 

русские монеты так и назывались 

златниками и серебрениками. 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» (рис. 2). 
Долгое время на Руси 
слово «сребро» – 
«серебро» было 
равнозначно понятию 
денег.
После раздробленности 
в XII веке на Русь напали 
монголо-татары. В 
кладах этих веков 
находят разной формы 
слитки драгоценных 
металлов



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.

Самой мелкой монетой 
была "полушка". Она 
равнялась четверти 
копейки. До царя Федора 
Ивановича на русских 
монетах не ставился год 
выпуска. Этот царь впервые 
стал выбивать на копейках 
дату



При Петре I ходили серебряные копейки и 
полукопейки, или "денежки". Монет недоставало, 
в стране был "денежный голод". Особенно 
большую нужду испытывали в мелких монетах. 
Копейка по тому времени была слишком крупна 
достоинством, и вместо размена ее рубили на 
две-три части. Каждая часть ходила 
самостоятельно. 

В марте 1704 года по указу Петра I впервые в 
России начали делать серебряные рублевые 
монеты. Одновременно выпустили полтинник, 
полуполтинник, гривенник, равный 10 
копейкам, пятачок с надписью "10 денег" и 
алтын.



В августе 1914 года началась 
мировая война. Финансовое 
состояние царской России сразу 
же резко ухудшилось. Огромные 
расходы заставили 
правительство прибегнуть к 
усиленному выпуску бумажных 
денег. Наступила инфляция. Как 
всегда в таких случаях, население 
стало прятать сначала золото, а 
потом и серебряные деньги. В 
1915 году исчезла даже медная 
монета. В обращении остались 
только бумажные деньги. В том 
же году был отчеканен последний 
царский рубль.



В России первые бумажные деньги (ассигнации) были 
выпущены в период царствования Екатерины II, в 1769 
году. Они мало походили на деньги в нашем 
представлении. Это были скорее банковские 
обязательства - расписки на получение монеты. Бумага 
для ассигнаций изготовлялась на Красносельской 
мануфактуре (а позже на бумажной мануфактуре в 
Царском Селе) и имела водяные знаки. Печать 
осуществлялась в Сенатской типографии.
Качество первых ассигнаций было невысоким как из-за 
плохой бумаги, так и по полиграфическому исполнению: 
печатное изображение состояло в основном из текста и 
нумерации. 



Деньги 
СССР



Гражданская война затруднила, а во многих 
случаях полностью исключила возможность 
доставки денег из центра на окраины страны. В 
результате началось местное 
"деньготворчество" - выпуск различных 
денежных суррогатов местными властями.

Несмотря на низкое качество местных денежных знаков, 
их выпуск был необходим для экономической жизни на 
окраинах страны. Правительство РСФСР 
санкционировало временный выпуск денежных знаков в 
Средней Азии, на Урале, в Сибири. В районах, 
захваченных интервентами и белогвардейцами, также 
появлялись местные деньги, на которых изображались 
исторические памятники России. 



К концу гражданской войны в стране находилось в 
обращении огромное количество денег и их суррогатов. В 
такой обстановке следовало срочно поднять курс рубля, а 
для этого провести денежную реформу, одним из этапов 
которой стал выпуск в 1922 г. банковских билетов - 
червонцев, которым присваивалось золотое содержание. 
Один червонец приравнивался к 10-рублевой золотой 
монете дореволюционной чеканки. Билеты на 25 процентов 
обеспечивались золотом, а в остальной части - 
легкореализуемыми товарами и векселями. Таким образом, 
денежное обращение впервые после Октябрьской 
революции получило твердую валюту - червонец. Но 
параллельно с червонцами обращались обесцененные 
советские денежные знаки.



Тогда правительство поставило перед Гознаком 
задачу создания качественно новых советских 
денег, на которых должны были быть помещены 
образы простых советских людей - рабочего, 
крестьянина, красноармейца. Их портреты в 
1922 г. были заказаны выдающемуся скульптору
 И. Шадру. Созданные им и воплощенные 
художниками Гознака в гравюре портреты 
сеятеля, рабочего, кузнеца-молотобойца, 
красноармейца были размножены в миллионах 
экземпляров новых денежных знаков и марок. 
Большой вклад в создание образцов изделий 
Гознака внес художник И. И. Дубасов. С 1961 г. в 
дизайне денежных знаков была 
канонизирована идея величия СССР, когда 
образ В. И. Ленина становится непреходящим 
элементом графики на купюрах.







Юбилейные 
советские 
монеты



В 1991-1993 гг. в связи с политическими и инфляционными 
процессами, распадом СССР и образованием СНГ были 
заменены отдельные купюры банковских билетов СССР, 
выпущены в обращение купюры более высокого достоинства, 
появились национальные бумажные денежные знаки в 
некоторых государствах (больших союзных республиках СССР), 
изменены символика, художественное оформление и техника 
изготовления бумажных денежных знаков, расширилось 
применение различных заменителей денежных знаков (купонов, 
талонов, жетонов и др.). 
1993-1994гг. - процесс создания национальной валюты и 
отделение денежного обращения России от денежных систем 
государств бывшего СССР.



1-го января 1998 в Российской Федерации началась 
денежная реформа (1000-кратная деноминация 
рубля), замена денежных знаков осуществлялась 
до 31 декабря 1998 года, а обмен ЦБ будет 
осуществлять до 31 декабря 2002 года. С 1-го 
января 1998 года в обращение выпущены монеты 
образца 1997 года. Достоинством 1, 5, 10, 50 копеек 
и 1, 2, 5 рублей. Монеты отчеканены на 
Московском и Санкт-Петербургском монетных 
дворах, и имеют обозначения на копейках (м) и (с-
п), на рублях (ММД) и (СПМД). На монетах 
обозначен год чекана 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 С 1-
го января 1998 года в обращение выпущены 
банкноты (Билеты Банка России) образца 1997 
года. Достоинством в 5, 10, 50, 100 и 500 рублей.





В 2001-м году в обращение выпущены 
модифицированные банкноты (Билеты Банка России) 
образца 1997 года, достоинством 10, 50, 100, 500 рублей, 
на банкнотах имеется обозначение: "Выпуск 2001". 
После краха финансовой системы страны и 
девальвации национальной валюты в августе - 
декабре 1998 г., и продолжающейся инфляции в 1999 - 
2001 г.г., курс рубля постоянно снижается, и ЦБР 
вынужден разрабатывать купюры более высокого 
номинала, чем сейчас и занимаются в НИИ Гознака.



СПАСИБО 
ЗА 
ВНИМАНИЕ!
!!


