
Егор Францевич Канкрин



Георг фон Канкрин
(Егор Францевич Канкрин)

▣ Родился в 1774 году в Гессене 
(Германия);

▣ В 1779 году приехал в Россию, где его 
отец заведовал Соляными заводами;

▣ В 1803 году назначается инспектором 
немецких колоний Петербургской 
губернии;

▣ В 1812 году получает должность 
генерал – интенданта супер – 
интендантом всей армии за ним не 
числится ни одного злоупотребления 
должностью;

▣ В 1823 году назначен на должность 
министра финансов;

▣ С 1823 по 1844 - он возглавлял 
Министерство финансов. 



Денежная реформа Канкрина
1839 – 1843 гг.

Е.Ф. Канкрин



ДЕНЕЖНЫЕ РЕФОРМЫ   
- это законодательные акты, направленные на 

укрепление денежной системы страны.       
    В ходе денежной реформы: 
▣изымаются из обращения обесцененные бумажные 
деньги, выпускаются новые, 
▣изменяется денежная единица 
▣или ее золотое или серебряное содержание, 
осуществляется переход от одной денежной системы к 
другой.



Экономические причины 
проведения денежной 

реформы



Предпосылки проведения 
реформы в России



Укрепление денежного хозяйства 
страны и ликвидации дефицита 

бюджета.
▣ Основная  цель деятельности Канкрина в 

роли министра финансов в результате введения

СЕРЕБРЯННОГО МОНОМЕТАЛЛИЗМА

- ПРОЦЕСС ИЗЪЯТИЯ ОБЕСЦЕНИВШИХСЯ 
АССИГНАЦИЙ И ЗАМЕНА ИХ БАНКНОТАМИ, 

ОБЕСПЕЧЕННЫМИ СЕРЕБРОМ



Первый этап 

▣ 1. По указу Николая I от 1 июня 1839 г. главной 
платежной монетой в Российской Империи 
провозглашалась серебряная монета российской 
чеканки. Отныне деньги чеканились лишь из 
отечественного сырья по государственным стандартам.

▣ 2. Российское государство перешло на серебряный 
монометаллизм, перестав до конца века чеканить 
золотую монету.



Второй этап 
3. В ходе реформы, в 1843 г., ассигнации изъяли их обращения, заменили их 

кредитными бумагами, которые свободно обменивались на серебряные 
деньги.

4. С января 1840 г. учреждались депозитные кассы, которые 
предназначались для хранения вкладов серебряной монеты. Взамен 
серебра вкладчики получали депозитные билеты, которые отныне 
использовались для всех платежей в России наравне с серебряной 
монетой и обменивались на серебро 1:1. 

Именно депозитные билеты подготовили почву для замены ассигнаций 
новыми бумажными деньгами - кредитными билетами, которые 
выпускались достоинством в 1, 3, 5, 10, 25, 100 рублей.

5. В обменных операциях курс на серебро устанавливался так: 
1 серебряный рубль приравнивался к 3 руб. 50 коп. ассигнациями, 
т. е. 350 рублей в бумажных деньгах = 100 рублей серебром. 
Медная монета шла по новому курсу таким образом: за 3 медных можно было 

получить 1 копейку серебряную.
6. В серебряных деньгах 1840 г. пересчитывались все государственные доходы 

и расходы.



Третий этап
7. В ходе реформы, в 1843 г., ассигнации изъяли их 

обращения, заменили их кредитными бумагами, 
которые свободно обменивались на серебряные деньги.

8. Переход к серебряному монометаллизму позволял 
накапливать государственный золотой запас.



Экономические результаты



Исходя из вышеизложенного можно 
утверждать, что: 

▣ Исторический опыт свидетельствует, что при 
множестве платежных средств фактически одно 
выполняет функцию денег;
▣ Деятельность Канкрина - в должности министра 

финансов, направленная на укрепление денежной 
системы и ликвидацию дефицита бюджета, 

заслуживает одобрения, восхищения и подражания.
▣ Осторожность. Планомерность. Бережливость 

– вот залог успешности проведения реформ



Как долго просуществовала 
реформа?

Итогом реформы было сохранение в течение десяти 
лет до Восточной (Крымской) кампании  
1853 – 1856 гг. устойчивой денежной системы. 


