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⚫ В период феодальной раздробленности чеканка монет 
производилась на Руси многочисленными князьями – 
московскими, тверскими, рязанскими, ярославскими, киевскими 
и др., а также городами Новгородом и Псковом.

⚫ Первые русские монеты чеканились еще в первой половине 11 
в., но очень недолго. В истории русского денежного обращения 
период времени, охватывающий 12,13 и почти весь 14 в., 
получил название безмонетного. Никаких внутренних причин 
для отказа от монет как средства денежного обращения не было. 
Ремесло и торговля вплоть до монголо-татарского нашествия 
развивались по восходящей линии. Безусловно, в основе этого 
явления лежало прекращение поступления на Русь, не имевшую 
собственных серебряных разработок, серебра из-за рубежа.

Тема 3. Развитие денежных и финансовых отношений в XV-XVI вв.

1. Денежное обращение в период 
феодальной раздробленности русских 

княжеств



⚫ Однако общие запасы серебра на Руси в 12 в. были вполне 
достаточными для введения и поддерживания собственной 
монетной чеканки. Следовательно, основную причину 
безмонетного периода следует видеть в начавшейся феодальной 
раздробленности Руси, ликвидировавшей единую экономическую и 
политическую основу организации монетного производства и 
денежного обращения.

⚫ Денежная терминология предшествующего периода не только не 
исчезает в данный период, но напротив, свидетельствует о 
дальнейшем развитии денежно-весовой системы. Появляются 
новые денежные понятия и термины, например «мордка». 
Происходит обособление местных особенностей денежного счета, 
отразившееся в дальнейшем, при возобновлении монетной чеканки 
в конце 14-15 в., в различных весовых нормах отдельных русских 
княжеств.

⚫ Обращение серебряных слитков, обслуживавших лишь очень 
крупные торговые операции, имело ограниченный характер, 
поскольку в феодальный период товарные отношения не 
развиваются, из-за преобладания натурального хозяйства. Мелкие 
платежные единицы-куны, резаны и др., - перестав обозначать 
серебряные монеты, получили иное ценностное содержание. Очень 
популярные в древности меховые и кожаные деньги еще не 
исчерпали себя и продолжают функционировать на отдельных 
территориях. Безмонетный период продолжался два с половиной 
века. Тема 3. Развитие денежных и финансовых отношений в XV-XVI вв.



⚫ Чеканка собственной русской монеты была возобновлена лишь во второй 
половине 14 века. 1380-г - начало стабильной чеканки русских монет в Москве, 
Рязани и Нижнем Новгороде. С 1420 г. монету чеканит Великий Новгород.

⚫ В 15 в. чеканка русских монет становится повсеместной. Русская средневековая 
денежно-весовая система развивала домонгольскую традицию, основу которой 
составляла гривна серебра весом около 200 граммов. Монеты чеканились 
самыми разными центрами. Часто это было не проявлением экономической 
самостоятельности и силы данного центра, а геральдическим утверждением 
политической самоценности, в большинстве случаев достаточно эфемерной. 
Монеты местных центров отличались необычайным разнообразием весовых 
номиналов, а также обозначений в виде изображений и надписей, что, 
естественно, затрудняло их обращение в общей системе денежного обращения.

⚫ Наиболее устойчивым на протяжении 15 в. был выпуск монеты в Новгороде 
Великом и Москве. Причем если московская монета несколько раз понижалась 
в весе, то новгородская монета почти не меняла веса на протяжении 15 в. Она 
стабильно сохраняла номинал 0,8 грамма. При Иване III после присоединения 
Новгорода к Москве московская серебряная монета была приравнена к 
половине новгородской и стала весить 0,4 грамма. Только в 15 веке, после 
освобождения от татаро-монгольского ига и создания централизованного 
государства, русское монетное дело было централизовано.
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⚫ В конце первой четверти 16 века в денежном обращении 
возникла стихия обрезания монет. Особенно от этого 
страдали крупные новгородские и псковские денги. Поиски 
виновных и жестокие наказания не помогали оздоровить 
денежное обращение, нарастал кризис денежной сферы.

⚫ Таким образом, первые рубли - это ни что иное, как 
платежные слитки. Происхождение рубля и первые этапы 
его эволюции невозможно понять без счетной гривны и 
изменений ее содержания в зависимости от изменений 
монетных единиц, поскольку это составляющие рубля, и он 
не существовал без них. В безмонетный период 12-14 
веков значение гривны кун упало, но не настолько, чтобы 
совсем исчезнуть. Поэтому при начале чеканки монет при 
Дмитрии Донском счетная гривна заново не вводилась. 
Она лишь повысилась в значении и в это то же время 
изменилась в содержании, став определенным числом 
монет, фракций счетного рубля.
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⚫ С 1535г. по 1538г. в Русском государстве была проведена 
первая реформа денежного обращения. Реформа 
проводилась от имени малолетнего великого князя Ивана 
Васильевича в период правления его матери Елены 
Глинской, под именем которой она и получила известность.

⚫ Важнейшим условием и одновременно причиной 
проведения денежной реформы было объединение русских 
земель вокруг Москвы, которое требовало создания 
национальной денежной системы. В 1478г. был 
присоединен Новгород, в 1485г. - Тверь. Процесс 
продолжился в начале 16 в., когда были присоединены 
Псков (1510г.), Смоленск (1514г.), Рязань (1521г.).
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⚫ Объединение русских земель вокруг Москвы значительно ускорило их 
экономическое развитие, прежде всего за счет более интенсивного 
товарообмена, что в свою очередь привело к активизации денежного 
обращения и его распространению в тех областях, в которых до рубежа 
15 и 16 вв., преобладало натуральное хозяйство. В начале XVI в. во 
многих регионах и хозяйственных комплексах оброк продуктами 
заменяется денежным оброком.

⚫ Первая половина 16 в. представляет собой эпоху расцвета русских 
городов, которые становятся крупными центрами развития торговли и 
ремесел. С захватом, во время Левонской войны, в 1558г. Нарвы 
значительно расширяются русские международные торговые связи.

⚫ В первой половине 16 в. денежные отношения в России проявляются в 
феодально-помещичьей сфере. Широко распространяются отношения 
денежной аренды земли. Арендаторами выступают все заинтересованные 
сословия -духовенство, дворянство и крестьянство, а в некоторых случаях 
- привилегированные представители торгового сословия. Начинают 
выдаваться денежные ссуды для закабаления крестьян и выплата за 
крестьянина новым помещиком денежных обязательств перед прежним 
хозяином - предвосхищение продажи крестьян при крепостном праве.
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⚫ Существенным условием проведения реформы было наличие 
значительного опыта русского монетного обращения, существовавшего 
к тому времени уже около 150 лет. В начале 16 в. после объединения 
вокруг Москвы основных русских земель сложились условия для 
окончательной унификации номиналов и обозначений монет местных 
центров.

⚫ Помимо общих предпосылок денежной реформы в Русском государстве 
были конкретные причины, обусловившие ее проведение именно в 1530-
е годы. Одной из них была необходимость ликвидации дефицита 
государственной казны, образовавшегося в результате проводимой 
внешней политики Василия III.

⚫ Значительных ресурсов требовало укрепление южнорусских границ.
⚫ Поводом проведения в 1530 году первой русской денежной реформы 

стало распространение порчи монеты через понижение количества 
серебра. Это в значительной степени было вызвано отсутствием 
абсолютной государственной монополии на выпуск монеты. В 1533г. 
прошла волна процессов по делу фальшивомонетчиков, завершившихся 
казнями. Денежная сфера была наводнена неполноценными монетами – 
поддельными и резаными. Поэтому проведение реформы началось с 
принятия мер по защите новой русской монеты. Это же стремление 
защитить деньги от порчи привело к окончательному установлению 
государственной монополии на выпуск монеты и консолидации 
мастеров на монетных дворах в Москве, Новгороде и Пскове.
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⚫ Важной предпосылкой проведения первой русской денежной 
реформы стала активизация в первой трети 16 в. дипломатических 
отношений с иностранными государствами. В данный момент 
русское государство не имело своих серебряных рудников, поэтому 
сырьем для чеканки монеты было серебро, поступившее от 
международной торговли, прежде всего с Германией.

⚫ Русские летописи сохранили множество сообщений о проведении 
реформы, с различными подробностями. В феврале 1535г. от имени 
пятилетнего Ивана Васильевича (будущего Грозного) был принят 
указ о замене старых денег новыми. 20 июня 1535г. в Новгороде 
начали чеканить новые монеты определенного достоинства, 
получившие наименование «новгородки». Позже началось 
изготовление монет в других центрах - Москве и Пскове, поэтому 
был введен запрет на обращение старых новгородок, старых 
московок. К 1538г. обращение «старых» денег было прекращено. 
Вес новых монет был снижен. Из гривенки стали чеканить монет на 
3 рубля. Изменился внешний вид монет.

⚫ Денежная реформа проводилась в крупнейших экономических 
центрах средневековой Руси. Были организованы казенные 
монетные дворы, возглавляемые, наряду с государственными 
чиновниками (дьяками), торговыми людьми, которые назначались 
на один год из числа городского купечества.
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⚫ После реформенная денежная масса включала денежные знаки, 
находящиеся в следующем соотношении:

⚫ Рубль = 2 полтины = 10гривен = (33алтына+1новгородка) = 
100новгородок = 200денег = 40полушек.

⚫ В качестве счетного определения применялись:
⚫ 1 алтын = 3 новгородки = 6 денег = 12 полушек.
⚫ В 16 в. название «полушки» постепенно заменяется понятием 

«полуденьги». Начинают быстро уходить из употребления 
«московки», заменяемые «деньгой», но продолжает обращаться 
«новгородка», которая позднее заменится «копейкой».

⚫ Реформа включала выпуск денег «по новой стопе», то есть с 
новой характеристикой уставного веса монет данного выпуска, 
определяемого количеством монет одного номинала из 
определенного количества металла. За основу стопы была взята 
серебряная гривна весом 204,756 грамма. Однако если до 
реформы 1535-1538гг. из этого количества серебра чеканили 2,6 
руб., то теперь стали чеканить 3 руб., что, естественно, привело 
к девальвации рубля.
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⚫ При проведении реформы Елены Глинской были унифицированы 
не только весовые соотношения вводимых типов монет, но и 
обозначения в виде изображений и надписей. Это также облегчало 
использование новых монет и их защиту от порчи. Введение новых 
унифицированных изображений на монетах - важная особенность 
реформы Елены Глинской, которая была отмечена в летописях. На 
навгородках, которые чеканились в Новгороде и Пскове с весовой 
нормой 0,68 г., был изображен «князь велик на коне имея копье в 
руке, ... оттоле прозвавшееся деньги копейные». В Москве и Твери 
(до 1550 гг.) чеканились денги с изображением всадника с саблей 
при весовой норме 0,34 г. На всех четырех денежных дворах 
чеканились полушки с изображением птицы при весовой норме 
0,17 г. Счетный рубль состоял из 100 копеек, или 200 денег, или 400 
полушек. Позднее на московских монетах стали изображать 
Георгия Победоносца, вооруженного копьем. Эти монеты стали 
называть копейными, а позднее просто «копейка». Монета, 
изображавшая всадника с мечом, называлась мечевые деньги, 
которые вдвое были легче и, соответственно, дешевле копейки. 
После реформы Елены Глинской на них стал изображаться вариант 
всадника - с саблей, а сами «денги» теперь получили название - 
«сабленицы». Во время правления Елены Глинской стали чеканить 
из гривенки серебра монету номиналом триста денег, счетом на 3 
рубля.
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⚫ Денежная реформа Елены Глинской имела важнейшее значение для 
развития русского государства. Она создала денежную систему, которая на 
протяжении последующих веков претерпевала различные изменения, но в 
целом сохранила единство и устойчивость. Это стало объективным 
положительным фактором политического и экономического развития 
Русского государства. Она позволила окончательно унифицировать 
денежные системы ранее экономически обособленных областей, прежде 
всего Новгорода и Москвы. Это создало предпосылки для развития 
торговли и общерусской экономики данного периода. Реформа Елены 
Глинской была одним из самых значительных событий в экономическом и 
политическом развитии средневекового Русского государства. В 
результате была создана устойчивая система денежного обращения. Вес 
копейки, установленный реформой Елены Глинской, сохранился до начала 
17 века. Денежная реформа стала завершающим этапом политического 
объединения русских земель и способствовала интенсивному их 
развитию. Кроме того, русская денежная система достигла качественного 
нового экономического и технического уровня (обеспечение и технология 
чеканки монет). Реформа имела огромное значение для активизации 
русской внешней торговли с европейскими странами. Введение 
государственной монетной регалии с одной стороны, стало основой 
создания устойчивого выпуска монет. С другой стороны, русское 
государство получило доступ к сеньоражу, позволяющему ему погашать 
растущие расходы казны.

Тема 3. Развитие денежных и финансовых отношений в XV-XVI вв.



⚫ Таким образом, была окончательно ликвидирована 
разобщенность ранее существовавших локальных 
денежных систем. Приостановлена порча монет. В 
обращении появились монеты стандартного веса, высокой 
пробы, единообразного оформления. Создана общерусская 
денежная система. В дальнейшем она переживала 
модификации и преобразования, но в целом сохранилась и 
составила основу российской денежной системы нового 
времени. Монетные дворы функционировали относительно 
самостоятельно и независимо, но лидирующую роль стал 
выполнять Московский монетный двор. Из-за 
раздробленности и традиционной обособленности русских 
княжеств централизованного регулирования денежного 
обращения в данный исторический период не было.

Тема 3. Развитие денежных и финансовых отношений в XV-XVI вв.


