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Аннотация 

В статье исследуется проявление денежного обмена в цифровой 

среде. Большое место в работе занимает рассмотрение денег как воз-

можности обмена. Используя метод интерпретации экономических 

теорий К. Маркса, И. Фишера, Л. фон Мизеса, автор разворачивает 

смыслы концепта денег как чистой обменности. Отмечается, что 

деньги не есть то, что обменивается, так и не есть сам обмен. Деньги 

являются нечто третьим, которое предстает как неочевидная эконо-

мическая реальность. В основной части статьи дается интерпретация 

денег как средства обмена, как универсального товара и как соб-

ственности. Особое внимание уделяется «точкам пересечения» автор-

ских рассуждений с экономической теорией, представленной «Эко-

номикс», а также такими классическими произведениями, как «Капи-

тал» и др. В работе нашли отражение разработка проблем определе-

ния сущности денег. В заключении описываются аспекты проявления 

рассмотренных смыслов денег в цифровой среде их существовании. 

Ключевые слова: деньги, обмен, социум, экономическая реаль-

ность, средство обмена, товар, собственность, баллы, криптовалюта. 
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Abstract 

The article explores the manifestation of monetary exchange in the 

digital environment. A large place in the work is occupied by the consider-

ation of money as a possibility of exchange. Using the method of interpret-

ing the economic theories of K. Marx, I. Fischer, L. von Mises, the author 

unfolds the meanings of the concept of money as a pure exchangeability. It 

is noted that money is not what is exchanged, and is not the exchange it-

self. Money is something third, which appears as a non-obvious economic 

reality. The main part of the article interprets money as a medium of ex-

change, as a universal commodity, and as property. Particular attention is 

paid to the "points of intersection" of the author's reasoning with the eco-

nomic theory presented by "Economics", as well as such classical works as 

"Capital" and others. The work reflects the development of the problems 

of determining the essence of money. The conclusion describes aspects of 

the manifestation of the considered meanings of money in the digital envi-

ronment of their existence. 

Key words: money, exchange, society, economic reality, medium of 

exchange, commodity, property, points, cryptocurrency. 

 

Уле Бьерг начинает свое исследования с вопроса как существу-

ют деньги. Это «как» есть смысл их существования – если «деньги» 

есть, то как они есть? [1, с. 5] Смысл не может быть отделим от свое-

го осуществления. Можно сказать, что его монография (2014 г.) охва-

тывает современное существование или делание денег. У. Бьерг, ис-

пользуя философию Хайдеггера и «онтологические порядки» 

С. Жижека, переносит философские структуры на осмысление бытия 
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денег. Несмотря на то, что монография получилась на редкость инте-

ресной, а сам автор – талантлив, думается, невозможно охватить все 

проявления денег. Тем более, если учесть возникновения новых де-

нежных феноменов в цифровой среде ускоренного темпа развития 

научно-технической и технико-технологической мысли. В этой статье 

целью ставится интерпретация проявления денежного обмена в со-

временном диджитал обществе. 

Сущность денег заключена в обмене. Если обмена нет, то нет 

и денег. Они обладают обменностью, которая неотделима от денег. 

Поскольку природа денег существует как обмен, и по-другому она 

нам не является, постольку делается вывод, что проявления денежно-

го обмена есть смыслы денег. 

Подтверждая данный тезис, можно сказать, что выражение «де-

нежный обмен» возможно, и оно имеет смысл. Обмен означает логи-

ческое подлежащее или субъект, деньги – описывающий его преди-

кат. Денежный обмен есть косвенный обмен, совершаемый посред-

ством денег. Понятно, что обратное выражение «обменные деньги» 

бессмысленно и является плеоназмом, так как они не могут быть не 

обменными. Говоря «обменные деньги», мы удваиваем смысл, кото-

рый уже заключен в деньгах. Этот вывод также прочитывается 

и у Л. фон Мизеса: «Деньги – это вещь, которая служит в качестве 

общепризнанного и обычно используемого средства обмена. Это их 

единственная функция» [2, с. 376]. 

Проявления денежного обмена как предикаты денег выступают 

такими понятиями как «валюта» (включая криптовалюту), бумажные 

или металлические «денежные знаки», «товар», «кредит», «финан-

сы», «баллы» и т. д. В таких и иных формах осуществляется денеж-

ный обмен. Следуя философскому принципу единства, стоит отме-

тить, что деньги невозможны без проявления денежного обмена, так 

и наоборот. Тогда каждое конкретное проявление будет предъявлять 

определенный смысл денег. 

Рассмотрим «балл» в качестве конкретного проявления денеж-

ного обмена. Если это так, то можно понимать его как способ суще-

ствования денег. Тогда, в самом обыденном смысле, балл – это такой 
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способ обмена, который заключается в том, чтобы заменить собой 

реальные деньги. В каком-нибудь магазине мы можем найти предло-

жение: «1 балл = 1 рубль». В этом наблюдении деньги оказываются 

«реальными», потому что баллы становятся означающими для них. 

Деньги – означаемые, то есть реальные для баллов. Из этого же сле-

дует, что равенство в примере «1 балл = 1 рубль» указывает на реаль-

ность и самих баллов, поскольку «1 рубль» также равен «1 баллу», то 

есть может его означать. Здесь, в случае с баллами, мы сталкиваемся 

с проблемой удвоения реальности. На самом деле любое проявление 

денежного обмена будь то «товар», «криптовалюта», «кредит» и т. д. 

в таком взаимооборачиваемом значении говорит об этом же удвоение 

реальности, когда знак совпадает с тем, что он значит. 

Равенство баллов и денег есть реальность знака. Его природа – 

означать то, чем сам предмет не является – становится символиче-

ской реальностью. Есть некоторая очевидность в обмене товара на 

другой товар, но в ситуации обмена баллов на деньги (или наоборот) 

полученная реальность вовсе неочевидна. 

«Очевидная реальность» прямого обмена есть не что иное, как 

данность, которую весьма трудно осознать, отрефлексировать. Из-за 

своей ясности она часто является безусловной в экономическом ис-

следовании. На это опираются различные допущения экономической 

мысли, что до всяких денег был только прямой обмен. У Мизеса ви-

дим критику экономистов в следующих словах: «Ошибочное предпо-

ложение, что средство обмена [т. е. деньги] является всего лишь 

нейтральным фактором <…> в соответствии с этим мнением един-

ственная разница между прямым и косвенным обменом состоит 

в том, что в последнем используется средство обмена» [2, с. 193]. 

Прямой обмен оказывается «идеальным конструктом» для понимания 

косвенного обмена. Деньги как бы «усложняют» прямой обмен 

и вводят туда опосредованное отсрочивание по времени, когда между 

одним товаром и другим находятся деньги. Впрочем, отсрочивание 

позволяет накапливать деньги [3, с. 265]. 

Следствием понимания косвенного обмена как прямого, но бо-

лее сложного, является некоторая неопределенность денег. Мизес 
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пишет: «Средство обмена, обычно используемое в качестве такового, 

называется деньгами. Понятие денег нечетко, поскольку их опреде-

ление отсылает к термину “обычно используемое”. Существуют по-

граничные случаи, в которых невозможно решить, “обычно” ли ис-

пользуется средство обмена и следует ли его назвать деньгами» 

[2, с. 376]. Экономист есть там, где деньги [4, с. 22–23]. И ирония за-

ключается в том, что деньгам не нужен экономист, чтобы выполнять 

свою «единственную функцию». 

Как мы убедились, проблема различия прямого и косвенного 

обмена связана с определением денег. Деньги есть то, что вводит от-

срочивание в прямой обмен. Тогда они понимаются как средство об-

мена. Но в таком случае средство обмена и косвенный обмен даже 

лексически означают одно и то же. 

Марксова теория стоимости как раз предлагает такой вариант 

рассмотрения природы денег, при котором прямой и косвенный об-

мен тождественны. Диалектическая метаморфоза «Т–Д–Т», указывает 

на единство двух противоположностей. «Деньги, конечный пункт 

превращения первого товара, представляют собой в то же время ис-

ходный пункт второго превращения» [5, с. 121]. Одно без другого не 

может пребывать, следовательно, деньги существуют так же, как 

в своей очевидности существует товар. Тогда ответом на вопрос: как 

получается, что деньги существуют, будет определение денег как 

универсального товара. Универсальный товар — это мера товарной 

стоимости, а значит, средство обращения, то есть деньги 

[Там же, с. 140]. Стало быть, происхождение, то есть природа денег 

связана с исторической универсализацией одного-двух товаров. Эта 

универсализация объясняется разделением труда, которое «превра-

щает продукт труда в товар и делает поэтому необходимым его пре-

вращение в деньги» [Там же, с. 118]. 

Поскольку универсальный товар становится эквивалентом то-

варной стоимости, то есть мерой, можно отметить еще одну функ-

цию денег, которую выделяют экономисты, как меру стоимости 

[3, с. 264–265; 5, с. 140]. Причем мера стоимости указывает на поль-

зование деньгами со стороны людей, тогда как средство обращения 
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означает скорее то, что деньги могут дать человеку, если потратить 

их. «Люди почти все сделают для денег, и деньги почти все сделают 

для людей» [3, с. 264]. Не есть ли это некоторая тайна наподобие са-

крализации, когда действие как обмен означает реальность денег? 

Универсальный товар есть один из смыслов, который обнаружи-

вается в различии между деньгами как обменом и проявлением де-

нежного обмена. Спекуляции на валютных рынках, биржевые торги, 

криптовалюта, бренды и т. д. предъявляют иные смыслы денег. 

Криптовалюта не есть продукт труда в отличие от товара. Она 

не имеет национального статуса как производимый в масштабах 

страны продукт. Криптовалюта как предикат денег представляет со-

бой оцифрованный порядок, наподобие баллов, который имеет де-

нежное выражение. Деньги как бы становятся языком знаковых 

структур, которые обращаются как среди людей как виды коммуни-

кации. Как если бы в метаморфозе Т–Д мы внесли бы оцифрованные 

порядки (криптовалюты, балло-рейтинговые системы) в «зазор» меж-

ду «товаром» и «деньгами». Денежное отсрочивание в цифровой сре-

де становится одновременностью и совпадением, что указывает на 

реальность всего того, что обращается в социуме. И обращается оно 

не иначе как сами деньги, или денежность. 

Обобщая проявления денежного обмена, и, в некотором смысле, 

их формализуя, можно вслед за И. Фишером представить деньги как 

собственность. «Всякая собственность, которая всеми принимается 

при обмене, может быть названа деньгами. Документы, удостоверя-

ющие права на эту собственность, также называются деньгами» 

[7, c. 20]. Интерес такого представления о деньгах заключается 

в принципиальной разнице с предыдущими. У Фишера деньги пони-

маются как собственность, находящаяся в обмене, а не сам обмен. 

В этом случае утрачивается сущность денег, которая становится как 

бы внешней по отношению к денежному телу. Собственность являет-

ся деньгами лишь при обмене. Тогда лишь при обмене деньги явля-

ются собственностью. Но именно в денежном обмене, как осуществ-

лении, деньги уходят из рук собственника. Их уход в другие руки не 

может быть описан с точки зрения собственности. Тогда деньги, как 
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собственность, при обмене могут пониматься шире, чем это возмож-

но у Фишера, а именно как «собственные действия». Впрочем, у Ми-

зеса мы видим такие точки пересечения, дающие возможность опе-

реться на такое значение «собственности»: «действие – это всегда по 

существу обмен одного состояния дел на другое» [2, с. 184]. Получа-

ется, что Фишер представляет деньги как собственность (собственные 

действия), но не сам обмен, тогда как у Маркса, Мизеса, Макконнела,  

Брю деньги есть сам обмен. «Деньги – это то, что деньги делают» 

[3, с. 264]. Таким образом, деньги представлены как возможность об-

мена, а проявление денежного обмена как актуальность обмена. Ина-

че говоря, любое обращение обусловлено деньгами как своей соб-

ственной возможностью. 

«Неочевидная реальность» денег – реальность знака – предъяв-

ляет символическую реальность (С. Жижек), предъявляющую струк-

туры обмена, как экономическую реальность. В выражении «реаль-

ные деньги» мы можем приблизиться к «реальным абстракциям» 

Жижека [6], к понятию, которое концептуализировано им как пере-

осмысление теории денег молодого гегельянца – Маркса через лака-

новскую символическую реальность. 

Реальность денег заключается в обмене как их сущности, реаль-

ность же балла, криптовалюты заключается в деньгах как причине 

или возможности существования баллов. «Нечто обменивается» – 

в такой формулировке, кажется, деньги объективировались до своего 

предела. Чем больше «денежности» означает какое-либо нечто, тем 

больше его потенция к проявлению обмена. К проявлению того, что, 

по сути, выражает вот–это–нечто, но выражение это опосредовано 

деньгами точно так же, как мысль опосредована языком (Хайдеггер). 

Балл, криптовалюта означают деньги, но они не предполагают об-

менности как своей видовой дифференции. То есть балл и криптова-

люта могут обмениваться, а могут и не обмениваться – это случай-

ность. Она никак их не определяет. Однако балл и криптовалюта, ко-

торые невозможно обменять, становятся как бы «мертвыми». Деньги 

«оживляют» их, что означает – приводят к обмену. 
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Итак, мы можем выделить три аспекта денежного обмена в циф-

ровой среде: 1. совпадение и одновременность денег и товара; 2. де-

нежный обмен как производство знаковых структур, служащих как 

вариативность средства обращения; 3. деньги как мера всех цифро-

вых показателей обращаемости в социуме предъявляют цифровую 

экономику. 
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