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С развитием разделения труда один человек 
уже не мог самостоятельно произвести для себя 
все самое необходимое, так как специализировал-
ся, как правило, на одном роде деятельности. Воз-
никающие потребности в продуктах, производимых 
другими производителями, удовлетворялись через 
обмен. Первой ступенью стал бартер (обмен товара 
на товар), т. е. производился акт Т – Т. Со временем 
он стал недостаточно удобен, гораздо проще оказа-
лось производить обмен на такой товар-уникум, ко-
торый затем можно было в любой момент времени 
обменять на любой нужный товар. Таким образом, 
товар-уникум возникает в сфере товарно-рыночно-
го обращения как универсальное обменное сред-
ство, как инструмент, наделенный функцией денег.  
В истории человечества было много товаров, наде-
ленных мощью товара-уникума: ракушки, китовый 
ус, кожа, пушнина, табак, различные металлы, бу-
мажки с картинками и многое др. В итоге товаро-
обменный акт принимает форму товарно-денежного 
обращения Т – Д – Т. Деньги стали выступать в роли 
посредника при заключении торговых сделок.

В течение развития товарообменных отноше-
ний у различных этносов были разнообразные то-
вары-уникумы. Но всех их объединяют следующие 
два момента: первый – товары-уникумы наделяются 
свойствами денег самим товарным миром в виде об-
щепризнанного покупательного средства; второй – 
товары-уникумы всегда изначально только товары. 
На основании этого деньги имеют прямое и непо-
средственное отношение к сфере товарно-рыночно-
го обращения, т. е. к товарообменным отношениям.

Рассмотрим, каким образом К. Маркс, раз-
вивая взгляды В. Петти, А. Смита и Д. Рикардо, 
выводит деньги не только из товарного обраще-
ния. Соглашаемся с тем, что прежде чем обменять 
товар, его необходимо произвести, т. е. затратить 

труд. В акте обмена одного товара на другой то-
вар приравнивается масса труда, содержащаяся 
как в одном товаре, так и в другом. Таким обра-
зом, обмен товаров свидетельствует о том, что 
они заключают в себе общий уравненный труд  
и он (труд), являясь мерилом стоимости, опреде-
ляет стоимость товаров. 

Определяем значение денег по отношению 
к стоимости товаров. Стоимость как абстрактно 
всеобщее свойство товаров, созданное трудом,  
в процессе развития ищет и находит для себя адек-
ватную форму воплощения в виде абстрактно все-
общего денежного эквивалента. Деньги как вопло-
щенная стоимость сидят в каждом товаре, обладаю- 
щем стоимостью, и на основании этого каждый то-
вар может выступать в качестве денег. Смысл дви-
жения от товара к деньгам заключен в том, чтобы 
выделить деньги по отношению к общей товарной 
массе и обозначить их свойства общепризнанного 
эталона для выражения и измерения стоимости то-
варов. Из этого следует, что деньги вырастают из 
всей товарно-рыночной экономики, являются ее 
неотъемлемым элементом, служат одним из важ-
нейших инструментов ее развития.

Конечно же, рыночная экономика не сводится 
лишь к сфере товарно-денежного обращения. Ры-
ночная экономика это прежде всего производство, 
то, что товары предназначаются для продажи. Не- 
вооруженным взглядом нам видится значение де-
нег только в товарообмене, но настоящая суть их 
коренится в товарном производстве. И только да-
лее движение денег уже захватывает распределе-
ние и потребление товарных благ.

На основании того, что в товаре заключаются 
и рынок, и труд, и стоимость, т. е. самое главное, 
что необходимо для денег, мы можем определить 
товарно-рыночную основу и квинтэссенцию денег.
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Каким же образом деньги выполняют функ-
цию меры стоимости? В трудах Д. Рикардо ясно 
поставлена проблема: “Если относительная стои-
мость товаров меняется, то желательно иметь спо-
соб, которым можно определить, для каких това-
ров повысилась и для каких упала их действитель-
ная стоимость. Это можно сделать только путем 
последовательного сравнения их с какой-нибудь 
неизменной стандартной мерой стоимости, кото-
рая не подвергалась бы сама ни одному из тex ко-
лебаний, какие испытывают другие товары. Иметь 
такую меру невозможно, потому что нет товара, 
стоимость которого не подвергалась бы тем же из-
менениям, что и стоимость остальных предметов, 
которую мы хотим измерить. Другими словами, 
нет товара, производство которого не требовало бы 
то больше, то меньше труда”1.

На сегодня мы сталкиваемся с тем, что за-
траты труда на производство товара под влиянием 
новшеств в технике и технологии, в организации 
труда, изменяются в рамках одного предприятия. 
Высока вероятность того, что издержки на произ-
водство определенного товара окажутся различны-
ми на разных предприятиях, в регионах и странах. 

Кроме влияния внутриотраслевой конкурен-
ции на стоимость товара, как правило, ведущей  
к общей усредненной величине затрат, необходимо 
учитывать межотраслевую конкуренцию. Межот- 
раслевая конкуренция перераспределяет затраты 
между различными отраслями народного хозяйства 
через перенос части стоимости продукции. Перерас-
пределение стоимости товаров постоянно наблюда-
ется между мелкими и крупными производителями, 
между монополизированными и немонополизиро-
ванными рынками как в пределах одной страны, так 
и в межстрановом и/или межрегиональном разрезе, 
что выступает результатом перераспределения стои-
мости в масштабах всего мирового хозяйства.

Товары-уникумы не выдерживали высоких 
требований на роль всеобщего денежного эквива-
лента, по причине своей натуральной сущности 
(раковины, кожа, меха и др.). Стоимость товаров-
уникумов постоянно менялась в связи с изменени-
ем затрат на их производство и, конечно, не мог-
ла претендовать на неизменно стабильный эталон 
стоимости. 

В течение тысячелетий товарообменных от-
ношений человечество пришло к тому, что всеоб-
щим покупательным средством или наиболее адек-
ватным денежным товаром было признано золото.  
В основе этого выбора находились общественно-

1 Рикардо Д. Начала политической экономии  
и налогового обложения. Соч. Т. 1. М., 1995. С. 58.

полезные и физические свойства золота, так как 
оно сравнительно легко делится на части без поте-
ри своей качественной сути, не поддается обычным 
воздействиям природной среды. Человечеством оно 
признано высочайшей общественной ценностью, 
полноценной формой общественного богатства. 

Но если рассмотреть золото в разрезе стои-
мости, то можно выявить те же недостатки, свой-
ственные любому другому товару. Затраты на до-
бычу золота не остаются неизменными. В зави-
симости от сезона и периода, от местоположения 
месторождения, насыщенности породы и т. д., 
объем затрат изменяется в сторону и уменьшения,  
и повышения. На стоимость золота оказывает влия- 
ние конкуренция как внутри отрасли, так и между 
отраслями национальной экономики, а также меж-
страновая конкуренция на мировом рынке и мно-
гие другие факторы.

Но действительно ли необходимо товару-уни-
куму, выступающему в роли всеобщего денежного 
эквивалента, быть воплощенным в самостоятельно 
значимую ценную вещь, чтобы не терять ни грамма 
своей натуральной сути для сохранения своей соб-
ственной стоимости? Мы знаем, что золотые монеты 
не выдержали этих требований, так как в товарно-де-
нежном обращении они снашиваются, утрачивают 
свой первоначальный чеканный вес. Но это не ме-
шает им выполнять свою роль в качестве всеобщей 
меры стоимости и признанного средства платежа 
в пределах установленного номинального достоин-
ства. Со временем выявленное обстоятельство сде-
лало возможным переход от полноценных золотых 
денег к деньгам-суррогатам – медным монетам, 
бумажным банкнотам, чековым книжкам, электрон-
ным карточкам и т. д. 

Должен возникнуть закономерный вопрос: как 
бумажка с картинками или электронная карточка 
могут быть эталоном стоимости, если сами они 
не обладают той стоимостью, которая номинально  
в них обозначена? Мы уже сталкивались с похожей 
ситуацией при упоминании ракушек и др. В итоге 
ничего не значащие атрибуты представляют цен-
ность товарного богатства и служат эталоном для 
измерения его стоимости. 

По мнению сторонников марксистской тео-
рии, это деньги производного характера: они лишь 
представляют и заменяют полноценные золотые 
деньги, они являются всего лишь знаками, сим-
волами золота. Далее их рассуждения приводят  
к тому, что привязка к золоту есть сохранение то-
варной природы денег. В противном случае проис-
ходит устранение связи денег с товарным миром,  
и это устранение подтолкнет деньги на путь субъ-
ективного произвола. 
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В пику данным рассуждениям можно подчер-
кнуть следующий момент: если деньги связаны 
с золотом как товаром, то по аналогии эту связь 
можно распространить на любые другие товары.  
И уже из этого – любой товар может быть денеж-
ным эквивалентом, поскольку он имеет стоимость. 

Называя бумажные и другие виды денег по 
сравнению с золотыми деньгами неполноценными 
деньгами, мы делаем это автоматически. Эмпи-
рически они являются такими же полноценными 
деньгами, как и все предшествующие формы денег. 
Товарный мир в определенный период вытолкнул 
из своей среды золото в качестве денег. В следую-
щий период таким же естественным образом товар-
ный мир породил бумажные и другие виды ныне 
действующих денег. К. Маркс отмечал, что особый 
товар (товар-уникум) как всеобщий эквивалент,  
т. е. непосредственное воплощение денег, “вытал-
кивается всеми другими товарами из их среды”1. 

По нашему мнению, в истории товарно-де-
нежногообращения произошло наложение харак-
теристик вполне осязаемой натуральной и стои-
мостной сущности золота и состоянием наделен-
ного качества денежных знаков и символов по 
отношению к товарной массе. Случай, необходимо 
признать, уникальный, но он уже закончился с от-
ходом от золотого стандарта. Человечество возвра-
щается к ракушкам. 

Нас больше интересует энергия и сила, кото-
рые позволяют бумажкам или карточкам в форме 
денег представлять, измерять и придавать движе-
ние товарному богатству. Ответ прост – основа 
современных денег, что подпитывает их и дает 
им возможность выступать в качестве денежного 
эквивалента и денежной эталонной меры – это то-
варный мир, товарообменные сделки, выражаемые 
через систематические отношения между товаро-
производителями и между товаропроизводителями 
и потребителями.

В простейшей элементарной форме существует 
отношение между двумя товарами Т – Т, в котором 
товары приравниваются друг к другу, и один товар 
по отношению к другому выступает как денежный 
эквивалент, играет роль эталона для выражения  
и измерения его стоимости. По аналогии то же са-
мое происходит во всем товарном мире, в отноше-
ниях и взаимоотношениях между товарами в рамках 
всей товарной массы. Система отношений и взаимо-
отношений в товарном мире сама собой вырабаты-
вает признание стоимости товаров и ее эталонной 
эквивалентной меры. Все это отраженно переносит-

1 Маркс К. Капитал. Т. 1 / К. Маркс и Ф. Энгельс 
// Соч. Т. 23. С. 79.

ся на атрибуты, которые выступают в качестве денег 
на определенном этапе развития рыночной экономи-
ки. Сегодня эта передача происходит на бумажные 
деньги, чеки, кредитные и электронные карточки  
и другие виды. Таким образом, первоосновой денег 
является товарный мир, отношения и взаимоотно-
шения в нем, а это закрепляется государственной 
властью, так как именно она практически проводит 
выпуск денег и регулирует их обращение.

Р. Гильфердинг в своей книге “Финансовый 
капитал” (1910) уловил смысл естественной тен-
денции развития денег. Он понял, что происходит 
превращение абстрактной всеобщей сути стоимос- 
ти товаров в идеально абстрактный символ стои- 
мости, воплощенный в бумажных деньгах непо-
средственно, т. е. не через золото, соотносимое со 
стоимостью товаров.

По мнению его оппонентов, Р. Гильфердинг 
оторвал деньги от производственной товарно-трудо-
вой основы, и как следствие, образование стоимос- 
ти денег происходит уже в сфере товарно-денежно-
го обращения. Но если поставить вопрос иначе: бу-
мажные деньги сами по себе как бумага стоимостью 
не обладают, то откуда же она возникает и в даль-
нейшем позволяет выполнять функции денег? 

К. Маркс утверждал, что стоимость бумажных 
денег возникает в силу того, что они представляют, 
замещают настоящие золотые деньги, являются 
символами, знаками этих настоящих денег. Р. Гиль-
фердинг пришел к выводу, что деньги развиваются 
даже до того, как становятся символами и знаками 
стоимости самих товаров, отблесками товарной 
стоимости, т. e. в никоей мере бумажные деньги 
не отрываются от товарной стоимости, а наоборот, 
напрямую связывают их с этой стоимостью. Он со-
вершенно правильно говорит следующее: “Итак, 
стоимость бумажных денег определяется суммой 
стоимостей товаров, находящихся в обращении... 
бумага, выполняя чисто общественную функцию, 
обслуживая обращение, приобретает вследствие 
этого стоимость и ... величина последней определя-
ется не собственной стоимостью бумаги, совершен-
но ничтожной, а стоимостью массы товаров, отра-
жающейся, как в зеркале, на бумажных знаках”2.

Надо понимать, что в основе стоимости то-
варов лежит движение и непрерывное изменение 
затрат труда в ходе взаимоотношений между про-
изводителями и между всеми участниками хозяй-
ственно-экономическогопроцесса. Из этого сле-
дует, что деньги должны соответствовать объему 
реализуемой стоимости. Масса стоимостей, пред-
ставляемая нынешними бумажными и другими 

2 Там же.
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деньгами, должна отражать ту меновую меру, кото-
рая естественным путем складывается и проявля-
ется в ходе реальных товарообменных сделок. 

Итак, при всей текучести и изменчивости то-
варно-стоимостной основы денег денежная мера 
должна быть стабильно устойчивой, что может 

быть обеспечено лишь путем максимального со-
ответствия денег потребностям развития товарно-
го производства и товарного обращения. Деньги 
должны быть адекватны объемам и пропорциям 
реализации товарной стоимости в совершаемых 
товарно-денежных сделках.

УДК 336.717 (575.2) (04)

ЗНАЧЕНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  

И ЕЕ РОЛЬ В МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ СТРАНЫ

Ю.А. Кульчицкая

Рассматривается внедрение новых механизмов оптимизации кредитной системы, способствующей повы-
шению эффективности кредитного процесса и созданию правовых и информационных основ экономиче-
ской деятельности рыночных субъектов, отвечающих современным мировым стандартам. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика; процентные ставки; управление; стабильность; банковская 
деятельность; курс.

Денежно-кредитная политика (иногда ее назы-
вают монетарной, или просто денежной) – это комп- 
лекс мер, используемых финансовыми властями 
страны для достижения преследуемых ими целей  
и воздействующих на количество денег, находя-
щихся в обращении.

Денежно-кредитная политика, основным про-
водником которой, как правило, является централь-
ный банк, направлена на воздействие на валютный 
курс, процентные ставки и общий объем ликвиднос- 
ти банковской системы и, следовательно, экономи-
ки. Решение этих задач преследует цель стабиль-
ности экономического роста, низкой безработицы 
и инфляции. Центральный банк обычно по уставу 
отвечает за стабильность денежного обращения 
и курса национальной валюты и в этих целях коорди-
нирует свою политику с другими государственными 
органами. Чаще всего денежно-кредитная политика 
представляет один из элементов всей экономической 
политики и прямо определяется приоритетами пра-
вительства. Вместе с тем взаимоотношения банка 
и правительства в проведении денежно-кредитной 
политики обычно четко определены. Главное место 
здесь занимает так называемая финансовая консти-
туция, т. е. закрепление принципов взаимоотноше-
ния банка с бюджетом. Правительство ограничено 
в своих действиях и обычно не вмешивается в по-
вседневную деятельность банка, согласовывая лишь 
общую макроэкономическую политику.

Другой важный момент – единство денежно-
кредитной и валютной политики. Центральный 
банк никогда не замыкается на поддержании внут- 
ренней стабильности национальной денежной еди-
ницы уже потому, что купля-продажа валюты пря-
мо отражается на ликвидности банковской систе-
мы и связана с эмиссией.

Продолжение кризисных явлений в текущем 
году в мировой экономике и в странах – основных 
экономических партнерах – существенно сказы-
вается на экономическом развитии страны. Сни-
зились объемы кредитования экономики, замед-
лились темпы роста реальных доходов населения  
и потребления. Как следствие, снизился совокупный 
спрос и, соответственно, инфляционное давление. 

Основные направления денежно-кредитной  
и валютной политики на 2012 г. остались без изме-
нений. НБ КР продолжил использовать все имею- 
щиеся инструменты для сохранения ценовой ста-
бильности и обеспечения устойчивости банков-
ской системы.

Ужесточение денежно-кредитной политики  
в ответ на ценовые шоки в сочетании с мерами пра-
вительства Кыргызской Республики оказали соот-
ветствующее влияние на снижение темпов инфля-
ции. Данные по инфляции свидетельствуют о ее 
возвращении к среднему уровню предыдущих лет, 
однако устойчивость еще не достигнута. Вступле-
ние экономики некоторых ведущих мировых стран 


