
ДЕНЬГИ
Выполнила ученица 7 класса «А»

Средней школы № 858
Байчева Диана

Руководитель проекта:
Игнатьева Я.Г.

2010 г.



В большинстве случаев деньги не имеют ценности сами по себе. 
Их ценность проявляется в том, что на них можно купить. 
История денег начинается с тех давних времен, когда людям, 
приходилось менять одну вещь на другую, чтобы получить то, что им 
было нужно. Если им был нужен топор, они находили какого-нибудь 
человека, у кого он был, и обменивали его на что-нибудь 
необходимое для его владельца. То же самое происходит и сегодня, 
только с той разницей, что сегодня мы даем продавцу деньги в обмен 
на то, что мы хотим, хотя обмен товара на товар сохранился и по сей 
день.



Условия жизни наших предков были таковы, что продукты питания, одежда и убежища 
добывались тяжким трудом. Редко производилось что-то лишнее, чем можно было бы 
торговать.

Но с течением времени, основные занятия людей — охота и собирательство, были заменены 
более эффективными – культивированием растений и разведением скота: время от времени 
стали появляться излишки одного или другого товара. Племя, обладающее излишками шкур 
животных, но испытывающее нехватку зерна могло обмениваться с другим племенем, 
имевшим его избыток. Так был рожден бартер. С развитием человеческого общества, бартер 
пышно расцвел. Самым знаменитым примером может послужить сделка Питера Миноты в 
1626 году: за бусины и безделушки, стоимостью 24$ Минота получил остров в Манхеттене. В 
1993 году этот остров был оценен в 50,4 миллиарда $.

В Риме с солдатами часто расплачивались мешками с солью (слово „жалование“ пришло 
оттуда) потому, что соли было мало и она была необходима для консервации продуктов.



Поиск человека, который имел ту вещь, которая тебе нужна, переговоры об 
обмене занимали много времени и энергии. И не всегда было легко прийти к 
соглашению о ценности вещи. Сколько шкур стоит корзина с зерном? Что делать, 
если стол стоит одну с половиной коровы? Развитие торговли вынудило 
покупателей и продавцов согласовать систему, устанавливающую цену – 
идеальным решением проблемы товарообмена стали деньги. С течением времени, 
появился термин валюта. Это не всегда были деньги в привычном нам понимании 
– монеты и банкноты, история знает примеры, когда одной из форм валюты была 
корова. — каменные деньги (Исландия) 
— соль (Африка) 
— шерсть слона (Африка) 
— слоновая кость (Фиджи) 
— табак (Соломоновы Острова) 
— брикеты чая (Сибирь) 



Приблизительно в 2500 г. до н.э. в Египте и на территории малой Азии, при 
оплате товаров и услуг начали использовать различные металлы – золото, 
серебро и медь. Сначала они обращались в виде слитков, впоследствии, слитки 
стали клеймить, удостоверяя тем самым качество металла, – так появились 
монеты, наличие которых существенно упростило товарообмен. 
Монеты были дорогими, прочными и удобными. Они не могли умереть или 
испортиться по дороге к рынку. Вдобавок, использование монет позволяло 
расплачиваться поштучно (отсчитывать), а не взвешивать их. Длительное время 
условная ценность денег измерялось драгоценными металлами – обычно золотом 
или серебром. Только с 1971 г. развитые страны запретили обмен бумажных 
денег на золото и оно перестало являться универсальным критерием ценности.



На Руси монеты появились в Х веке, они чеканились из 
серебра (ранее использовались деньги отчеканенные в 
других странах). Сохранились «серебряники» русского 
князя Владимира. На одной стороне изображен князь, 
сидящий на престоле («столе»), а на другой — родовой 
знак. Надпись на монете гласит: «Володимир на столе, 
а се его серебро».
Для того чтобы иметь мелкие, разменные деньги, 
монеты часто распиливали на два или четыре кусочка 
и расплачивались ими. 



Банкноты существуют разных размеров, цветов и достоинства. Но их ценность 
заложена в экономической силе страны, которая их выпускает. Несмотря на то, 
что древнейшими бумажными деньгами признаны расписки вавилонцев, 
датированные 2500г. до н.э., древнейшие банкноты (судя по найденным останкам) 
могли быть отпечатаны в Китае. В 1273 Кубла Хан (Хубилай (1215-1294) — 
основатель монгольской династии в Китае, потомок Чингиз-хана) выпустил 
записки, сделанные из темно-красной коры и отмеченные его печатью и подписью 
казначея. Кван — это древнейшие уцелевшие бумажные деньги.
Первая европейская банковская записка — банкнота была отпечатана в Швеции в 
1661 году. Первые бумажные деньги в Британской империи возникли в форме 
обещательных записок, выдаваемых массачусетским солдатам в 1690 г., при 
неудачном осаждении г.Квибек, когда не было добыто трофеев для оплаты. Идея 
стала популярна и с другими колонистами, и солдаты были не единственными, кто 
оплачивался подобным образом.



Бумажные деньги имеют свои стадии роста и падения, потому, что их ценность 
изменяется так же, как и экономическое состояние страны, их выпускающей. 
Одно из таких явлений, дающее представление об изменении ценности денег, 
известно как инфляция.Экономические словари дадут вам следующее понятие 
инфляции: «ИНФЛЯЦИЯ (от лат. influtio вздутие), процесс обесценивания 
бумажных денег, падение их покупательной способности вследствие 
чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении 
при неизменном количестве выпущенных денег. Проявляется в повышении 
стоимости жизни и росте цен. Инфляция обычно возникает как реакция на 
несбалансированность государственных доходов и расходов, монополизацию 
экономики, опережающий рост издержек производства (в частности, заработной 
платы) по сравнению с ростом производительности труда, несбалансированность 
платежных отношений между странами и др.»



Различают ползучую (умеренную) инфляцию непрерывный рост цен в 
пределах 10% в год; галопирующую стремительный рост цен от 20 до 
200% в год; гиперинфляцию как правило рост цен св. 50% в месяц. В 20 
в. умеренная инфляция нормальное явление для экономически развитых 
стран. Меры антиинфляционной политики: сокращение государственных 
расходов, повышение налоговых ставок, «замораживание» заработной 
платы, контроль за денежной массой и др.Например, во время 
Американской революции, покупательская способность денег падала от 
1$ до 2,5 центов. В Германии, в 1923г., нужно было бы 726 тыс. марок 
для покупки того, что в 1918 г. вы смогли бы приобрести за одну марку.В 
1923г. в Германии, домохозяйки сжигали марки в кухонных печах, так 
было дешевле — сжигать деньги, чем использовать их для покупки 
топлива.



В ХII и ХIII веках русские монеты исчезли из обращения. Киевская Русь 
распалась на отдельные княжества, и чеканка единой для всех монеты 
прекратилась. Историки называют это время безмонетным периодом.Деньгами 
стали служить слитки серебра — гривны. Весили они 170 — 200 г и были 
прямоугольной или шестиугольной формы. Покупательная способность гривны 
была очень высока. За одну гривну давали 200 беличьих шкурок.Солидная 
гривна не всегда оказывалась удобной для расчетов при небольших торговых 
операциях. Нужна была более мелкая «монета», и гривны стали рубить пополам. 
Так появились на свет «рубли».В 1534 г. во время правления Елены Глинской — 
матери Ивана Грозного — была создана единая для всего русского государства 
денежная система. На мелкой серебряной монете изображали всадника с мечом 
— монеты получили название мечевых. На деньгах покрупнее, чеканили 
всадника, вооруженного копьем. Такие монеты стали называть копейными — 
отсюда и произошло слово «копейка».


