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Одной из главных задач, стоящих перед муниципальными организованностями является комплексное 
социально-экономическое развитие территории. Совершенно очевидно, что при существующей схеме 
распределения «наработанных благ» центральная власть оставляет муниципалитетам ресурсы, за счет 
которых муниципальные организованности не в состоянии обеспечить полноценное развитие территории, 
даже ставить такую задачу нет необходимости. Поэтому важно, чтобы муниципалитеты обладали правом и 
имели возможность привлекать к решению задачи комплексного социально-экономического развития 
субъектов хозяйственной деятельности все формы собственности, то есть обладали бы правом координации 
участия предприятий, учреждений и организации в комплексном социально-экономическом развитии 
территории муниципальной организованности. 

ВЫВОДЫ 
1. Местное самоуправление занимает особое положение в государстве в силу того, что именно на 

местном уровне хозяйствования нарабатываются жизненные блага обществу, следовательно оно должно 
иметь исключительное право на распределение и использование «наработанных» им жизненных благ для 
общественного потребления.  

2. Основным ресурсом местного самоуправления, позволяющим рационально использовать все 
остальные ресурсы, необходимые для хозяйствования является правовая (законодательная) база. Исходя из 
такого подхода объем компетенций муниципалитетов должен определяться в процессе согласования их с 
центральными органами управления исходя из принципа – все компетенции, которые могут выполняться 
властями местного самоуправления, законодательно закрепляются за муниципалитетами, а остальные за 
центральной властью. 

3. Государственное регулирование экономики на уровне местного самоуправления должно 
базироваться на принципах невмешательства в деятельность муниципалитетов, поддержки эффективности 
децентрализованного хозяйствования, стимулирования высокотехнологических и наукоемких производств, 
что позволит реально повысить уровень демократизации общества, сформировать четкую законодательную 
базу, обеспечивающую защиту прав производителей по распределению «наработанных» ими жизненных 
благ 
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Постановка проблемы. Товарное производство, как известно, не может существовать без денег, во-

первых, потому что сами деньги являются товаром, а во-вторых, потому что они являются посредником в 
товарном обмене. 

Как возникли деньги, в чем состоит их сущность и какие их функции? Сделаем короткий исторический 
экскурс. Все начиналось в те самые давние времена, когда возникла случайная форма обмена.                         
Ей соответствовала простая или случайная форма выражения стоимости. Допустим, что собственник зерна 
обменивает свой товар на нужную ему ткань. В этом обмене один товар выражает свою стоимость в другом 
и поэтому находится в относительной форме стоимости. Другой товар прибывает в эквивалентной форме 
стоимости, поскольку является выражением стоимости первого товара. 

Анализ литературы. Проблеме эволюции денежных средств посвящены работы многих ученых-
экономистов, среди них необходимо выделить: Бобров В.Я., Бартенев С.А., Жукова Е.Ф., Соколова О.В., 
Базилевич В.Д. 

Целью статьи является изучение генезиса категории денежные средства и денежный поток. 
Изложение основного материала. В ходе исторического развития производства и обмена, когда 

возросло количество изготавливаемых товаров, возникла развернутая форма стоимости. Одному товару 
(например: зерно) уже противостояло много других товаров. Собственник зерна за свою продукцию мог 
выменять разные товары. Однако в самом процессе обмена существовали значительные трудности, когда, 
допустим, собственник зерна решил приобрести на рынке топор, а собственнику топора не нужно зерно, 
ему нужна ткань. Тогда собственник зерна вынужден делать двойной или тройной обмен, аж до тех пор, 
пока не будет иметь нужный товар, за который сможет обменять свой. 
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Такие трудности в обмене были устранены в значительной степени, когда появилась новая форма 
стоимости – денежная. Дальнейшее развитие производства и обмена привело к тому, что из всей массы 
товаров выделился один, который начал играть роль всеобщего эквивалента, то есть на этот товар можно 
было обменять любой другой. 

У разных народов функцию всеобщего эквивалента, или денег исполняли разные товары: скот, зерно, 
слоновая кость, соль и т.д. Однако постепенно эта роль практически везде закрепилась за золотом или 
серебром. 

До тех пор, пока рядом с золотом функции эквивалента исполняло и серебро, денежная система 
называлась биметаллической. Но уже до конца ХХ ст. страна одна за другой стала переходить к золотой – 
монометаллической системе. В Германии это произошло в 1871г., в Австрии – в 1882г., в Японии – в 1897г., 
в США – в 1900г.[2,с. 103]. 

Система организации металлического денежного обмена постоянно усовершенствуется. Если на 
начальных этапах оборота этих денег были слитки, то в дальнейшем их заменили монеты. 

Монета – определенное количество металла определенной формы, массы и пробы с определенным 
государственным клеймом (слово «монета» впервые появилось в Риме как титул богини Юноны в 279 г. до 
н.э., в дальнейшем при храме богини Юноны Монеты стали чеканить деньги, которые и получили 
соответствующее название)[2, с. 103]. 

Деньги исполняют ряд функций, которые раскрывают их экономическую сущность. 
Первая и главная функция денег – деньги как мера стоимости. В этой функции они выступают как 

средство измерения стоимости товара в обмене. Это находит отображение в категории цены как денежного 
выражения стоимости товаров. Особенность этой функции состоит еще и в том, что деньги ее исполняют 
идеально. Для определения цены товара необходимо мысленно сравнить его с определенным количеством 
золота или денег. 

Вторая функция – деньги как средство обращения. Здесь они выступают посредником в обмене 
товаров. Это функцию деньги исполняют как реально существующие, причем постоянно переходя из рук в 
руки.  

Сначала при обмене товаров деньги выступали в форме слитков золота и серебра. Это создавало 
определенные трудности. Необходимо было постоянно взвешивать их, разбивать на меньшие части, 
устанавливать пробу. Из-за этого слитки золота и серебра постепенно заменялись монетами, чеканку 
которых осуществляло государство. 

Золотые и серебряные монеты, пребывая в постоянном движении, снашивались. Это натолкнуло людей 
на мысль, заменить полноценные деньги (золото) на неполноценные. Переход от полноценных монет к 
бумажным деньгам разрешил значительно уменьшить потребность в драгоценных металлах и сэкономить 
производственные ресурсы общества. 

Бумажные деньги – это деньги, которые являются только знаками стоимости, изготовленные из 
специальной бумаги, и заменяют в обороте определенное количество полноценных денег[2.c.105]. 

Третьей функцией денег является создание и накопление богатств. В этой функции деньги выступают 
тогда, когда они выходят из товарного оборота. Они приобретают вид золотых слитков, монет, украшений. 
Специфика денег как средства накопления определяется в том, что это – реальные и полноценные деньги, 
то есть такие которые имеют собственную стоимость.  

Осуществляя предпринимательскую деятельность, каждый товаропроизводитель стремиться к 
накоплению капитала, что приводит к временному изъятию из оборота определенной суммы для 
приобретения средств труда, материалов, сырья. Некоторые предприниматели материализуют деньги в виде 
золота, предметов роскоши из золота и серебра.  

Четвертая функция денег – средство платежа. Эту функцию они исполняют тогда, когда происходит 
выплата заработной платы, пенсий, стипендий, оплата налогов, арендной платы и т.д. с развитием 
кредитных отношений между товаропроизводителями деньги в функции средства платежа начали 
выступать как кредитные деньги. Они возникают тогда, когда собственник товара продает его в кредит.       
Он не ограничивается устным обязательством покупателя оплатить товар в кредит, а требует долговую 
расписку, в которой, как правило, определяется цена товара, сумма, срок погашения долга. 

Выходя за границы своей страны, обслуживая международный товарооборот, иностранные ссуды,  
кредиты, инвестиции, деньги выступают в функции мировых денег. В этой функции их следует 
рассматривать как общее покупательное и платежное средство, воплощение общественного богатства.           
На протяжении столетний роль мировых денег выполняло золото. теперь для расчетов между странами 
используют преимущественно резервную национальную валюту (доллар, фунт, стерлинг и т.д.).                    
Их особенностью является то, что они имеют не только внутреннюю, но и внешнюю оборачиваемость, то 
есть обмениваются на валюту других стран. Курс резервных валют определяется не золотым содержанием, 
а формируется на международном валютном рынке. 

В большинстве стран мира, в наше время, основными видами денег являются бумажные деньги, 
банкноты и разменная монета. Их выпуск осуществляет государство. Как правило, функция эмиссии денег 
возлагается на центральный (национальный) банк. 

Эмиссия-выпуск в оборот денег, акций, облигаций и других ценных бумаг[2,с.106]. 
Видами бумажных денег являются также банковские чеки и кредитные карты, которые выдаются 

банками под вклады. Широко начинают использоваться дебитные карты. Они не только выполняют все 
функции кредитных карт, но и дают возможность предварительно вносить деньги на счет.                                   
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Сфера использования дебитных карточек пока что невелика, но активно развивается. Следует определить, 
что кредитные и дебитные карточки являются носителями электронной информации, а поэтому все чаще 
говорят о появлении электронных денег. Массовое использование электронных денег предусматривает 
высокий уровень компьютеризации банков, торговли, сферы услуг, который, к сожалению, в Украине еще 
не достигнут. 

Отразим на рисунке 1. схему основных функций денег. 

 
Рис.1. Схема основных функций денег 

 
Вывод. Таким образом можно сделать вывод, что основными функциями денег которые раскрывают их 

экономическую сущность являются: 
 Мера стоимости 
 Средство обращения 
 Средство накопления и создания богатств 
 Средство платежа 
 Мировые деньги. 
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