
СТАНОВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ 
РЕФОРМЫ НА РУСИ



▣ Правительство любой страны может изменить установленный ранее масштаб цен. Такое 
изменение называется денежной реформой, поскольку это понятие включает ревизию 
национальной валюты путем введения новой денежной единицы или значительные 
изменения в существующей системе. 

Современная денежная система России имеет длительную историю. Серебряные деньги 
находились в обращении еще в Древней Руси. В XI-XII вв. монеты были частично заменены 
платежными слитками из серебра, именуемыми гривнами. Первоначально рубль был 
синонимом гривны, позднее название денежной единицы закрепилось за рублем, весовой 
единицы — за гривной. Платежные слитки в форме гривен и полугривен, рублей и полтин, 
будучи неразменными, обслуживали лишь крупные оптовые сделки, поэтому объективной 
необходимостью было появление монет, используемых в розничной торговле.
     Вторая половина XIV в. является началом монетного обращения на Руси. В строго 
определенном количестве монеты стали чеканиться на монетных дворах Москвы, Нижнего 
Новгорода и Рязани. Приток серебра из-за границы позволял многим русским князьям в 
период удельной Руси чеканить собственные монеты. С появлением серебряных монет 
рубль-слиток исчез из обращения и стал исключительно счетным понятием.
     Становление общерусской денежной системы и денежного обращения стало возможным 
после присоединения в XV-XVI вв. к Москве других русских княжеств. Важную роль в 
формировании денежного обращения сыграла



Денежная реформа 
Елены Глинской в 1535—1538 

гг.
▣ Княжна Еле́на Васи́льевна Гли́нская (ок. 1508 — 4 апреля 1538) — вторая жена московского 

великого князя Василия Ивановича, мать Ивана Грозного, регентша на время малолетства.
▣ Суть реформы заключалась в изъятии из денежного обращения неполноценных денег, в данном 

случае поддельных и резаных, упорядочении весового содержания рубля и введении десятичной 

системы денежного счета.  
▣  Реформа 1534г. составляет особенно важный этап в развитии русского денежного счета. В 1534г. 

возникла единая монетная система Русского государства, ознаменовавшая собой завершение 
длительного процесса объединения прежде разрозненных княжеств вокруг Москвы . С этого года 
началась чеканка новой общегосударственной монеты, вдвое большей чем деньга - серебряной 
новгородки или копейки.

▣ Новая монетная система была построена на основе предшествовавшего слияния двух наиболее 
мощных монетных систем конца периода феодальной раздробленности - московской и 

▣ новгородской. Московская деньга, получившая название "московка", вошла в нее из прежней 
монетной системы Московского княжества, самая малая единица была известна в Москве как 
полуденьга, в Новгороде - как четвертица, но в качестве основной и наиболее крупной единицы 
была поставлена копейка (новгородка).

▣  В результате проведенной реформы 1 рубль стал приравниваться к 10 гривнам, 1 гривна — к 10 
новгородцам (копейкам). Итогом реформы явилось преодоление кризисных явлений в денежной 
сфере и приостановка порчи монет. В таком виде денежная система просуществовала вплоть до 
середины XVII в.



Денежная реформа 
Алексея Михайловича 

(1649-1663)
▣ В 1654 году царь распорядился из накопленных в казне талеров отчеканить рубли. На 

одной стороне был изображен орёл в квадрате (картуше) и в орнаментах, дата буквами и 
надпись «рубль». На другой стороне царь-всадник на скачущем коне, по кругу надпись: 
«Божиею милостию великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович всея 
Великия и Малыя России». В связи со сложностью изготовления штемпелей не удалось 
перечеканить все имеющие талеры. В 1655 году талеры стали надчеканивать с одной 
стороны двумя штемпелями (прямоугольным с датой «1655» и круглым штемпелем 
копейки (всадник на коне). Такая монета получила название «Ефимок с признаком». 
Ефимок и рубль приравнивались к 64 копейкам (по весу), хотя ранее цена варьировалась 
от 40 до 60 копеек. Разрубленный на четыре части талер надчеканивали, таким образом 
появилась в обращение четвертина (полуполтинник). Была введена ещё 
монета полуефимок (разрубленный пополам талер с надчеканом). «Ефимок с признаком» 
и его доли (полуефимок и четвертина) имели хождение в основном на Украине.

▣ Был введен в обращение медный полтинник. Надпись на полтиннике вокруг всадника на 
идущем коне: «Божиею милостию царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси». 
На рублях и полтинниках присутствовала дата славянской цифирью (буквами) в переводе 
«лета 7162», то есть по летоисчислению от Сотворения Мира.

▣ Собирание налогов было велено производить серебром, а выплаты из казны — медными 
монетами. Таким образом царь быстро пополнил казну серебром. Однако, крестьяне 
отказывались продавать зерно, а купцы — товары за медь, следствием чего стал медный 
бунт. Впоследствии медные монеты были изъяты из обращения.

▣ Денежная реформа Алексея Михайловича считается неудачной, и только при Петре 
Первом началась чеканка монет, по качеству не уступающим европейским монетам.



Денежная реформа 
Петра I (1689-1725 гг.)

▣  Преобразования были осуществлены при Петре I. 
Начало реформы ознаменовалось снижением массы 
серебряной проволочной копейки до 0,28 г, в 
результате чего масса счетного рубля уравнялась с 
массой талера (28 г). Одновременно происходило 
техническое переоснащение действовавших и 
строительство новых монетных дворов для обеспечения 
машинной чеканки монет различных достоинств 
нового образца на круглых заготовках. Первыми из 
таких монет появились в 1700 г. медные: деньга (1/2 
копейки), полушка (1/4 копейки) и полполушки (1/8 
копейки), причем правительство обеспечило полное 
равенство их с серебряными проволочными 
копейками. В 1701 г. начался выпуск в обращение 
новых серебряных монет: полтины, полуполтинника, 
гривенника и пятикопеечника, а также золотого 
червонца, равноценного западноевропейскому дукату. 
И лишь в 1704 г. были впервые отчеканены серебряный 
рубль, равный по массе талеру, и медная копейка. В то 
же время, до 1718 г., продолжалась чеканка серебряных 
проволочных копеек, которые служили гарантом 
полноценности медной копейки и ее фракций. С 1718 
г. вместо червонцев из высокопробного золота была 
начата чеканка золотых двухрублевиков 75-ой пробы с 
изображением на оборотной стороне святого Андрея 
Первозванного.
     Таким образом, в результате реформы 1698-1718 гг. 
Россия получила удобные средства платежей в виде 
золотых, серебряных и медных монет различных 
достоинств, обеспечивавших как крупные денежные 
платежи, так и расчеты при мелочной розничной 
торговле. Во внутреннем обращении утвердилась 
медная монета, дискредитированная реформой 
1654-1663 гг., а на всей территории страны была 
установлена единая денежная система.



Первые бумажные денежные 
знаки в России 1769 г.

▣  В 1769 году Екатериной II при помощи 
ассигнационного банка, основанного еще до ее 
вступления на престол, было выпущено ассигнаций на 
17 млн 841 тысяч рублей.
     Причиной необходимости введения ассигнаций 
явилось то, что основой денежного обращения был 
серебряный рубль, который играл роль всеобщего 
эквивалента и был обеспечен ценой заключенного в 
нем металла. Но отечественные рудники давали 
только 6-7 тыс. кг серебра в год. При ежегодной 
чеканке 2 млн рублей серебряной монеты требовалось 
40 тыс. кг, поэтому основным источником серебра 
была торговля с Европой хлебом и другой 
традиционной продукцией. Золотая монета была в 
обращении в очень незначительном количестве и 
являлась скорее товаром, чем деньгами, ее курс по 
отношению к серебру был свободным.
     Как главную причину введения ассигнаций 
Манифест 29 декабря 1768 г. указывал необходимость 
размена медной монеты на денежные знаки, удобные 
к перевозке.
     Ассигнации первого выпуска 1769-1786 гг. прочно 
вошли в русское денежное обращение. Они не были 
обязательны к приему частными лицами, однако для 
этого времени их курс был очень высок — от 98 до 101 
коп. серебром за рубль ассигнациями, т.е. были 
равноценны серебряной монете.



Денежная реформа
 Е.Ф. Конкрина (1839-1843)

▣ В 1839 г. министром финансов графом Е.Ф. 
Канкриным была проведена денежная 
реформа, она проводилась в два этапа. В 1839 
году установившийся к тому времени курс в 
3 руб. 60 коп. ассигнациями за серебряный 
рубль был объявлен постоянным, с 
принятием серебряного рубля единственной 
монетной единицей. Решено было заменить 
ассигнации, по означенному курсу, 
кредитными знаками, безостановочно 
разменными на полноценную монету. 
      В виде предварительной меры, в 1840 г., 
была открыта при коммерческом банке 
депозитная касса для приема золотой и 
серебряной монеты и для выдачи вместо ее 
"депозитных билетов". Это было сделано, с 
одной стороны, с целью накопления 
металлического фонда в банке, с другой - 
чтобы приучить население к кредитным 
знакам, ходившим наравне с золотом и 
серебром. 

▣ Наконец, по манифесту 1843 г. было 
приступлено к обмену всех ассигнаций и 
депозитных билетов на кредитные (вместо 
596 милл. руб. ассигнациями выдано было 
владельцам их 170 милл. руб. кредитными 
билетами или серебром).



Финансовая реформа 
В.А. Татаринова (1862—1866)

▣ С целью поднять курс кредитного рубля была предпринята 
операция размена кредитных билетов. Так как наличного 
металлического фонда (98 милл. руб., при 714 милл. кредитных 
руб.) для этого было недостаточно, то для подкрепления 
разменного фонда был заключен заграничный заем в 16 милл. 
фн. стерлингов, а затем, с 1 мая 1862 г., был открыт размен 
кредитных билетов по возрастающему постепенно курсу, 
объявляемому заранее; для начала ценность полуимпериала 
была определена в 5 руб. 70 к., а ценность серебряного рубля - в 
1101.2 кредитных коп.; затем, повышаясь, этот курс должен был 
дойти к 1 июля 1863 г. до 5 руб. 30 к. за полуимпериал и 103 к. за 
серебряный рубль. 



Денежная реформа 
С.Ю.Витте (1895—1897)

▣ Подготовка реформы началась в 1880-х годах и была вызвана 
неустойчивостью денежной системы. Министр финансов Сергей Витте в 
феврале 1895 года представил императору Николаю II доклад о 
необходимости введения золотого обращения. Витте принял решение 
ввести золотой стандарт, принятый в Англии, а не золото-серебряный, 
формально действовавший во Франции.

▣ Законом от 8 мая 1895 года было разрешено заключать сделки на золото, 
тогда же всем конторам и отделениям Государственного банка было 
предоставлено право покупать золотую монету, а 8 конторам и 25 
отделениям также производить платежи этой монетой. В июне 1895 года 
Государственному банку был разрешён приём золотой монеты на 
текущий счёт (этому примеру последовали частные петербургские 
банки); в ноябре 1895 года был допущен приём золотой монеты кассами 
всех правительственных учреждений и казённых железных дорог. В 
декабре 1895 года был установлен курс кредитных билетов в размере 7,40 
рубля за золотой полуимпериал номиналом 5 рублей (с 1896 года — 7,50 
рубля).

▣ Пяти- и десятирублевые монеты столичные острословы того времени 
окрестили «матильдорами» (по имени супруги Витте) и 
«виттекиндерами».

▣ К 1897 году Государственный банк увеличил золотую наличность с 
300 млн до 1095 млн рублей, что почти соответствовало сумме 
обращавшихся кредитных билетов (1121 млн рублей).

▣ 29 августа 1897 года был издан указ об эмиссионных операциях 
Госбанка, получившего право выпуска кредитных билетов, свободно и 
без ограничений размениваемых на золото. Чеканились 5-рублёвые и 10-
рублёвые золотые монеты.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


