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1. Сущность и виды денежных 
реформ



Денежная реформа - это упорядочение 
денежной системы путем изменения 
стоимости или замены обращающейся 
денежной единицы, проводимое государством 
для восстановления равновесия между 
денежной и товарной массой. 



Виды денежных 
реформ

I. По глубине 
преобразования
денежной системы

Радикальны
е 

Частичны
е 

II. По характеру
денежного 
обмена

Неконфиск
а-
ционные

Конфиск
а-

ционные 



Радикальная (полная) денежная реформа - 
это создание новой денежной системы. 
Проводится при образовании новых государств 
или создании национальной денежной системы 
в случае объединения денежных систем 
нескольких стран (например, создание единой 
денежной системы стран Европейского союза).



Частичная денежная реформа –  это 
упорядочение существующей денежной 
системы с целью стабилизации денежного 
обращения. 

При проведении частичной денежной реформы 
меняются отдельные элементы денежной 
системы: порядок эмиссии, денежные знаки, 
название денежной единицы.



I. Варианты проведения денежных реформ (по 
глубине преобразования денежной системы):

1. Переход от одного денежного эквивалента 
к другому. 

Примеры: 

❑переход от медных денег к серебряным 

❑переход от биметаллизма к монометаллизму в 
большинстве европейских стран в конце XIX — 
начале XX в..



2. Замена денежных знаков (банкнот и монет) 

❑ставших неполноценными – полноценной 
монетой
Пример: в Великобритании в 1695 г. был издан закон, 
согласно которому все старые монеты, которые 
утратили весовое содержание, надо было сдать для 
перечеканки в полноценные монеты
❑неразменных денежных знаков –  разменными
Пример: в результате петровской денежной реформы 
впервые в Европе был введён десятичный принцип 
денежного счёта: одна медная копейка была 
приравнена к сотой части серебряного рубля



3. Стабилизация валюты или частичные меры 
по упорядочению денежного обращения 
путём  девальвации, деноминации, ревальвации 
и т. п.



4. Образование новой денежной системы — 
осуществляется в период распада, 
приобретения независимости бывшими 
колониями, образования государств и т. д.
Пример: переход от СССР к Российской Федерации 
потребовал образования новой денежной системы.



II. Варианты проведения денежных 
реформ (по характеру денежного 
обмена)

Неконфискационная денежная реформа - 
реформа без изменения покупательной 
способности денег
При проведении неконфискационных 
стабилизационных денежных реформ 
правительство заблаговременно информирует 
общественность своей страны (и других стран) о 
замене образцов денежных билетов с подробным 
описанием их характерных черт и степеней 
защиты.



Конфискационная денежная реформа — 
принудительное изменение соотношения 
денежных единиц, масштаба цен при выпуске 
новых банкнот и казначейских билетов 
(бумажных денег), а также порядка чеканки 
монеты, связанное с изъятием определенной 
части денежных накоплений у населения 
страны.
Конфискационные денежные реформы проводятся 
одномоментно. Такие реформы предусматривают 
замену лишь некоторых элементов денежной 
системы. Ни время проведения такой реформы, ни 
характер ее проведения не публикуются заранее. 
Такая реформа проводится внезапно и в очень сжатые 
сроки.



Пример конфискационной денежной 
реформы в СССР: 
22 января 1991 г. вышел Указ Президента 
СССР № УП-1329 «О прекращении приема к 
платежу денежных знаков Госбанка СССР 
достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 
года и ограничении выдачи наличных денег 
со вкладов граждан»
«в интересах подавляющего большинства 
населения страны, усиления борьбы со 
спекуляцией, коррупцией, контрабандой, 
изготовлением фальшивых денег, нетрудовыми 
доходами и в целях нормализации денежного 
обращения и потребительского рынка».



В рамках реформы обмен имевшихся на руках 
купюр достоинством 50 и 100 рублей был 
проведён за три дня. 

Одновременно была ограничена сумма 
наличных денег, доступных для снятия в 
Сберегательном банке СССР — не более 500 
рублей в месяц на одного вкладчика. 





Пример конфискационной денежной реформы в 
Западной Германии: 

в июне 1948 г. был совершен переход от 
карточной системы распределения продуктов к 
рыночному ценообразованию. Проведенная 
денежная реформа носила жестко 
конфискационный характер. Наличные деньги и 
вклады населения были обменены в 
соотношении 6,5 новых марок на 100 старых 
рейхсмарок. Часть вкладов сначала была 
заморожена, а затем примерно 70 % их 
аннулировано, но каждый житель получил 
единовременное пособие - 60 немецких марок.  



2. Необходимость, методы и 
предпосылки успешного 

проведения денежных реформ



Необходимость проведения денежной 
реформы: 

❑расстройство денежной системы 

❑изменение политического устройства 

❑образованием нового государства
❑создание или объединением национальных 
денежных единиц



Методы проведения денежных реформ:

Нуллификация денег — аннулирование 
государством резко обесценившихся бумажных 
денег. 
Нуллификация денег –   следствие глубокой 
инфляции. Является одним из методов 
стабилизации денежного обращения. 
Нуллификация может быть вызвана сменой 
политической власти.



Деноминация — изменение нарицательной 
стоимости денежных знаков с обменом старых 
денежных знаков на новые денежные единицы в 
определенном соотношении. 

Деноминация, как правило, — следствие 
инфляции.



Девальвация — официальное понижение 
стоимости денежных единиц. 

При металлических денежных системах –  
законодательное уменьшение золотого 
содержания денежной единицы или снижения 
курса бумажных знаков по отношению к золоту. 

Девальвация в современных условиях — 
свидетельство кризиса валютной системы 
государства, значительного и длительного 
дефицита платежного баланса. Девальвация 
поощряет экспорт, но увеличивает внешнюю 
задолженность государства, удорожает 
импортные товары. 



Ревальвация  — официальное повышение 
золотого содержания денежной единицы. 

По механизму воздействия на экономику 
ревальвация противоположна девальвации.

Ревальвация, повышая курс валюты данной 
страны, вызывает повышение цен 
экспортируемых товаров и тем самым снижает 
конкурентоспособность страны на мировом 
рынке, сдерживает экспорт ее товаров. 



Предпосылки успешного проведения денежной 
реформы

Экономически
е 

Политически
е 



Экономические предпосылки:

❑рост производительности труда. Как следствие 
–увеличение предложения продукции и 
ограничение возможного роста цен; 

❑бездефицитность бюджета, позволяющая 
обойтись без использования денежной 
эмиссии и привлечения кредита для покрытия 
расходов бюджета; 

❑достаточные золотовалютные резервы, 
помогающие поддерживать стабильность курса

  национальной валюты.



Политические предпосылки:

❑Политическая стабильность в стране;

❑Доверие населения к политике, проводимой 
правительством



3. Денежные реформы в России



В течение последних пятисот лет в России 
было проведено более 10 денежных реформ, 
как полных, в результате которых 
создавалась новая денежная система, так и 
частичныx, общей задачей которых было 
упорядочение существовавшей денежной 
системы с целью стабилизации денежного 
обращения.



Становление общерусской денежной системы 
связано с присоединением в XV-XVI вв. к Москве 
других русских княжеств. 

Важную роль в формировании денежного 
обращения сыграла денежная реформа Елены 
Глинской в 1535—1538 гг. 

(1508-1538)



Суть реформы: изъятие из денежного 
обращения неполноценных денег – поддельных 
и резаных, упорядочении весового содержания 
рубля.

 Монеты стали печататься из высокой пробы 
серебра на государевом монетном дворе, имели 
стандартный вес, единообразное оформление 
(чеканку). Единая монетная система 
положительно сказалась на активизации русской 
внешней торговли



Денежная реформа Алексея Михайловича
В этот период на Руси в денежном 
обращении находились 

•серебряные копейки, 

•полушки (половина деньги) 

•деньга – московская деньга. «Московка» 
равнялась 1/200 рубля
•новгородская деньга или «новгородка», 
копейка, которая равнялась 1/100 рубля. 

(1629-1676)



Вести крупномасштабную серьезную торговлю 
и рассчитываться такими мелкими деньгами 
становилось очень неудобно. Нужны били 
монеты крупного номинала.

Из накопленных в казне талеров (крупная 
серебряная монета, которая в XVI—XIX веках 
играла важную роль в денежном обращении 
Европы и в международной торговле) 
отчеканили рубли. 

Рубль Алексея Михайловича — первый рубль-
монета на Руси.



Рубль Алексея Михайловича 
(1654)



Денежная реформа Петра I

❑Первый этап (1698-1704): внедрение в 
денежное обращение наряду с серебряной 
также медной и золотой монеты. Постепенный 
переход от ручной чеканки к машинной. 

❑Второй этап (1711-1717): отказ от чеканки 
мелких серебряных денег талерной пробы, 
сокращение содержания в них серебра.

❑Третий этап (1718-1724): ведущее место в 
чеканке заняли монеты крупного достоинства 
(рублевая). 



Денежная реформа Екатерины II 

В 1769 году введены в обращение первые 
бумажные денежные знаки, которые 
получили название ассигнаций 
(просуществовали до 1843 г.).
Ассигнации имели достоинство 10, 25, 50, 75 
и 100 руб.  



Сначала курс ассигнаций был очень высок, они 
были равноценны серебряной монете. Однако 
усиленный выпуск ассигнаций привел к 
падению курса. 

Манифест от июня 1787 предусматривал число 
ассигнаций в 10 миллионов рублей, но оно 
увеличилось до 57,7 миллионов рублей.





Денежная реформа Канкрина 1839-1843 гг.
Первый этап: 

в 1839 году установлена система серебряного 
монометаллизма - серебряный рубль становится 
главной денежной единицей. Государственным 
ассигнациям отводилась роль вспомогательного 
денежного знака.

Канкрин Егор Францевич 
(1774-1845)



Второй этап: сильный неурожай 1840 года 
вынудил население закрывать вклады для 
возврата наличных. Банки находились на грани 
банкротства. Было решено выпустить 
кредитные билеты 50-рублевого достоинства, 
которые обращались параллельно с 
серебряным рублем и разменивались на 
серебряную монету. 

Это позволяло при нехватке наличности 
государственным кредитным учреждениям и 
казне   выдавать кредитные билеты.



Третий этап денежной реформы:

Размен кредитных билетов на серебро и золото. 

Таким образом, в России появилась более 
менее стабильная система денежного 
обращения, при которой бумажные деньги 
разменивались на серебро и золото. 

Кредитные билеты имели на 35-40 % золотое и 
серебряное обеспечение 
(в 1849 году при выпущенных в обращение кредитных 
билетах на 300 млн. руб., металлический фонд 
равнялся 115 млн. руб.).



Критика денежной реформы Е.Ф. Канкрина:
«Первый провал.
Слух о намерении правительства сделать монетною 
единицей серебряный рубль и тем самым удорожить 
денежную стоимость жизни в три с половиною раза 
появился в 1837 г. …
манифест … появился 1 июля (1839 г.) … о введении в 
действие серебряной единицы. И потекла русская 
жизнь широкою, но мутною струею по графе расхода, 
и стали мы жить, признавая наименьшим знаком 
ценности рубль серебра…»

Кокорев В.А. «Экономические провалы»



«Второй провал.

Крупная серебряная единица… не замедлила 
привести нас к необходимости приступить к 
заграничным займам»

Кокорев В.А. «Экономические провалы»



С 1853 г. правительство начинает пользоваться 
выпусками кредитных билетов для «усиления 
средств государственного казначейства, не 
соображаясь с звонкою наличностью». 
Количество билетов в 1856 г. доходит до 509 млн. 
руб., а в конце 1857 г. до 735 млн. руб., при 
разменном фонде в 1411.2 млн. руб. 

В виду недостаточности металлического фонда 
в 1854 г. принимаются меры по ограничению 
размена, который к концу 1856 г. прекращается 
вовсе.



Денежная реформа Витте 195-1897 гг.
Реформа предусматривала 100% обеспечение 
золотом основной массы выпущенных в обращение 
банкнот и их свободный обмен на золото. 
Государственной российской денежной единицей стал 
золотой рубль. 

Этот период в финансовой истории России стал 
называться периодом золотого монометаллизма.

Витте Сергей Юльевич 
(1849-1915)



Критика денежной реформы С.Ю. Витте, в том числе 
системы золотого стандарта:

«… для того, чтобы иметь возможность для нужд своих 
подданных располагать нужным количеством 
денежных знаков… правительства вынуждены 
прибегать время от времени к займам золота, причём 
сумма государственных долгов в 23 государствах, где 
введена золотая валюта… к 1-му января 1903 года 
составляла… 45 млрд. рублей золотом.

Сумма эта более вдвое превышает наличность всего 
золота на земле…»

Нечволодов А.Д. «От разорения – к достатку». – 

С. 15-16



«…мы логически приходим к заключению, что 
разумная денежная система должна быть основана на 
следующем:

Делание и установление денежных знаков, 
составляет исключительную прерогативу 
государства, так как знаки эти служат для 
производства в нём операции обмена и выпускаются в 
том количестве, которое необходимо для страны, а 
потому должны изготовляться из такого товара, 
который отнюдь государству не приходилось бы брать 
в долг, да ещё вдобавок на невыразимо тяжёлых 
условиях.

На практике — это сводится к бумажным деньгам, 
невыразимым на золото»

Нечволодов А.Д. «От разорения – к достатку» . – С. 
47



Денежная реформа в СССР 1922—1924 
годов: обмен обесценившихся совзнаков (в 
1921 году реальная стоимость 100 тыс. 
совзнаков равнялась стоимости одной 
дореволюционной копейки) на устойчивые 
червонцы.



Червонец  (от «червонного золота», которое 
является высокопробным чистым видом золота, 
имеющего червонный, красный оттенок) был 
обеспечен на 25 % золотом, другими 
драгоценными металлами и иностранной 
валютой и на 75 % — легко реализуемыми 
товарами и краткосрочными обязательствами.



Вес, проба и размер советского червонца 
соответствовали аналогичным параметрам  10-

рублёвой царской золотой монеты, которая чеканилась 
с 1897 года.



25 червонцев 1922 — самая крупная купюра, 
«содержащая» 193,5 г чистого золота



Портрет вождя Владимира Ленина на 
червонцах впервые появился в 1937 году, когда 
была выпущена новая партия купюр 
номиналом в 1, 3, 5 и 10 червонцев.



Денежная реформа 1947 г. 
Одной из главных причин реформы было 
финансовое положение Советского Союза к 
концу Второй мировой войны. 



1) если накануне войны в обращении 
находилось 18,4 миллиарда рублей, то к 1 
января 1946 года денежная масса составила 73,9 
миллиарда, то есть в четыре раза больше. Денег 
выпустили больше, чем следовало для 
нормального товарооборота.

2) власти Третьего рейха печатали фальшивые 
советские рубли. После войны эти фальшивки 
требовалось срочно изъять из оборота. 

Наличные деньги менялись на вновь 
выпущенные из расчёта 10 к 1.



Денежная реформа в СССР 1961 года — 
денежная реформа, проведённая с 1 января 1961 
года в СССР, в форме деноминации с 
девальвацией. 

Денежные знаки, введённые в ходе денежной 
реформы 1947 года, обменивались в течение 
первого квартала 1961 года без ограничений на 
новые денежные знаки уменьшенного формата в 
соотношении 10 к 1.

Фильм «Менялы». Режиссёр Георгий Шенгелия.



Денежная реформа в СССР 1991 года.

 22 января 1991 года М. Горбачев подписал Указ 
«О прекращении приема к платежу денежных 
знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 
рублей образца 1961 года и ограничении 
выдачи наличных денег со вкладов граждан». 



Обмен изымаемых купюр сопровождался 
существенными ограничениями:

Сжатые сроки обмена — три дня с 23 по 25 января (со 
среды по пятницу).

Не более 1000 рублей на человека — возможность 
обмена остальных купюр рассматривалась в 
специальных комиссиях до конца марта 1991 года.

Одновременно была ограничена сумма наличных 
денег, доступных для снятия в Сберегательном банке 
СССР — не более 500 рублей в месяц на одного 
вкладчика. Поскольку граждане могли иметь вклады в 
нескольких сберкассах, в том числе в разных городах, 
то на последних страницах общегражданского 
паспорта сотрудниками сберкасс делались отметки о 
снятых со вкладов суммах.



Денежная реформа в РФ 1993 года.
Реформа была тесно связана с теми политическими 
изменениями, которые произошли до 1993 года.
26 декабря 1991 год -  Совет Республик Верховного 
Совета СССР принял декларацию о прекращении 
существования СССР в связи с образованием СНГ.
17 июля 1993 года Россия вышла из рублёвой зоны 
СНГ, рубль фактически прекратил своё 
существование, как платёжное средство, которое  
связывало экономики стран, членов СНГ. 
Денежные знаки несуществующего уже СССР были 
изъяты из обращения.
Реформа носила конфискационный характер, так 
как был установлен ряд ограничений при обмене 
денежных знаков. 



Денежная реформа в РФ 1998 года.

Деноминация была произведена с целью 
упрощения расчетов и укрепления позиций 
рубля.

 1 января 1998 года в России появились новые 
денежные знаки. Владельцам денег старого 
образца (выпуска 1993 и 1995 годов) была 
предоставлена возможность обменивать 
банкноты и монеты на новые в соотношении 
1:1000.


