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					Эта страница не была вычитана

а средством обращения — серебро, стоимость которого определяется в этом случае не содержанием металла, а таким же образом, как стоимость бумажных денег или разменных денег при основной валюте. Здесь существует так сказать бумажное обращение из серебра.

Е. Преображенский.

Лит.  см. в ст. Деньги.

ДЕНЕЖНЫЙ ГОЛОД, состояние хозяй ства, когда наличное денежное обращение страны ниже того минимума обращения, который необходим для обслуживания денежн. товарооборота и выполнения всех вообще функций денег. Необходимо различать Д. г. при металлическом обращении и при падающей валюте. Наиболее яркий пример Д. г. при металлическом обращении дает период в истории Европы, предшествовавший открытию Америки и усилен, разработке серебряных месторождений Германии. Систематический недостаток денежного материала для обслуживания непрерывно возрастающего денежного товарооборота — как между различными странами, так и внутреннего — был обусловлен в этот период сравнительной незначительностью природных запасов благородных металлов в Европе, особенно золота, а также пассивным балансом Европы в ее торговле с Востоком (импорт с Востока не покрывался соответственным вывозом на Восток европейских товаров). Возраставшая потребность в средствах обращения, платежа и накопления наталкивалась на недостаточное производство благородных металлов, вследствие чего задерживался процесс развития товарного хозяйства.

Иного характера Д. г., имеющий место во всех странах с падающей бумажной валютой.

В первой стадии обесценения бумажного обращения Д. г. происходит вследствие того, что приостановка размена бумажных денег на металл ведет к утечке из обращения металлических денег, к-рые отчасти оказываются запертыми в кладовых центральных банков, отчасти уплывают за границу, отчасти тезаврируются населением. Отлив металлических денег резко уменьшает общую стоимость циркулирующих средств обращения, вследствие этого товарооборот оказывается недостаточно обслуженным, и появляются всеобщие жалобы на недостаток денег, тем более, что в начальный период существования падающей валюты бумажноденежные эмиссии государства бывают обычно сравнительно скромными. Такой Д. г. при переходе к бумажному обращению наблюдался в начале Великой французской революции, в России в 1916—17 и т. д. Второй приступ Д. г. при падающей валюте начинается тогда, когда обесценение всего обращения под действием ряда факторов, прежде всего — резкого увеличения быстроты оборота денег, идет таким катастрофическим темпом, что золотая стоимость всего бумажного обращения, равная сумме обращающихся бумажных денег, деленной на их курс, в каждый данный момент оказывается ниже теоретического золотого Минимума обращения, т. е. того количества бумажных денег в золотом исчислении, к-рое необходимо для обслуживания наличного денежного товарооборота страны.

Д. г. возникает при этом несмотря на то, чтоминимум обращения во много раз ниже по сравнению с обращением устойчивой валюты. Частным случаем Д. г. является разменный кризи с — недостаток мелких разменных денежных знаков, имеющий место вследствие исчезновения из обращения разменной монеты или вследствие несоответствия между распределением выпускаемых или обращающихся знаков на различные купюры в соответствии с потребностями оборота.

Иногда Д. г. называют и иные явления: 1) состояние капиталистического хозяйства в кризисный период, когда испытывается недостаток в металлических деньгах и банкнотах как средствах платежа, 2) экономическое положение феодальной земельной аристократии в период развития торгового капитала, когда потребительские расходы этого класса превосходят его денежные доходы (см. Деньги).


 Е. Преобраэюенский.

ДЕНЕЖНЫЙ КАПИТАЛ, представляет собой одну из форм капитала, исторически наиболее раннюю. Необходимо однако строго различать эту раннюю форму от Д. капитала периода пром, капитализма. Д. к. докапиталистического периода существовал в двух видах: в виде торгового и ростовщического капитала. И тот и другой предполагали уже нек-рое развитие товарного обмена, по крайней мере такую ступень его, при к-рой возможно появление денег и их основных функций. Ростовщический Д. к. предполагал наличие функций денег как сокровища и как всеобщего покупательного средства и существование рынка, на Ктром берущий денежную ссуду может превратить ссуженные деньги в предметы потребления или средства производства.

Д. к. в его торговой и ростовщической форме знает два этапа развития. Первый этап характеризуется тем, что торгово-ростовщический капитал не преобразует мелкого производства, а лишь эксплоатирует его либо непосредственно либо разоряя эксплоататоров мелкого производства в лице помещичьего класса. На втором этапе, характерном для более высокой ступени развития товарного производства, торгово-ростовщический капитал обусловливает более высокую форму эксплоатации, приводя к организации домашней пром-сти, работающей на широкий рынок, и к мануфактуре.

Денежная форма торгового капитала совершенно неизбежна по самой сути экономической роли последнего. Однако в отличие от ростовщического капитала, к-рый всегда остается Д. к., за исключением превращения иногда ссуды в недвижимость или в иной вид материального обеспечения, под которое выдавалась ссуда, торговый капитал не может не превращать регулярно денежной формы капитала в товарную. Если капитал торговца застывает в форме денежного сокровища, то это означает прекращение торговли. Правда, и ростовщический капитал внутренне связан с товарным обменом, но он не сам превращает деньги в товары, это делают должники. Наоборот, торговец сам должен превращать свой капитал в товарную форму, и это превращение составляет важную часть его функции как торговца.

Начальный и конечный пункты всего процесса
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