
КНОРУС • МОСКВА • 2021

Под редакцией Р.М. Нуреева, М.А. Эскиндарова

Коллективная монография

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА
1947  года 
И ЕЕ РОЛЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР



УДК 338(08)(470+571)
ББК 65.01-96(2Р)
 Д-33

Рецензенты: 
А.Б. Безбородов, проф., и.о. ректора РГГУ, д-р истор. наук, 
И.В. Поткина, ведущий научный сотрудник Института Истории РАН, д-р истор. наук

Члены редакционной коллегии:
Р.М. Нуреев, руководитель авторского коллектива, д-р экон. наук; М.А. Эскиндаров, 
д-р экон. наук; Ю.В. Латов, д-р социолог. наук; О.И. Лаврушин, д-р экон. наук; 
Б.Б. Рубцов, д-р экон. наук; И.А. Чуднов, д-р экон. наук; Н.О. Воскресенская, канд. 
истор. наук; В.В. Мальцев, отв. секретарь

Д-33
  Денежная реформа 1947 года и ее роль в восстановлении народно-
го хозяйства СССР : коллективная монография / под ред. Р.М. Нуреева, 
М.А. Эскиндарова. — Москва : КНОРУС, 2021. — 322 с.

ISBN 978-5-406-05348-5

Коллективная монография обобщила материалы VII научно-практической кон-
ференции «Денежная реформа 1947 года и ее роль в восстановлении народного 
хозяйства», проведенной 7 декабря 2017 г. в Финансовом университете к 70-ле-
тию денежной реформы 1947 года и 100-летию Финансового университета при 
Правительстве РФ. 

Авторы коллективной монографии акцентировали внимание на наиболее акту-
альных, теоретических и практических аспектах подготовки и проведения денеж-
ной реформы 1947 г. 

Монография предназначена для специалистов в области экономической тео-

рии, экономической истории и истории экономической мысли, для преподавате-

лей, студентов, аспирантов.

УДК 338(08)(470+571)
ББК 65.01-96(2Р)

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 1947 ГОДА  
И ЕЕ РОЛЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Изд. № 591660. Формат 60 90/16. Гарнитура «News GothicC».  
Усл. печ. л. 20,5. Уч.-изд. л. 16,67. Тираж 500 экз.

ООО «Издательство «КноРус».  
117218, г. Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2. 

Тел.: +7 (495) 741-46-28. 
E-mail: welcome@knorus.ru www.knorus.ru

Отпечатано в АО «Т8 Издательские Технологии». 
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5. 

Тел.: +7 (495) 221-89-80.

 © Коллектив авторов, 2021
ISBN 978-5-406-05348-5 © ООО «Издательство «КноРус», 2021



KNORUS • MOSCOW • 2021

Edited by
R.М. Nureev, М.А. Eskindarov

Collective monograph

THE MONETARY REFORM
O F  1 9 4 7 
AND ITS ROLE IN THE RESTORATION 
OF THE NATIONAL ECONOMY OF THE USSR



Editorial Board:
R.M. Nureev, Dr. Sc. (Economics), the head of the authors’ team; M.A. Eskindarov, Dr. 
Sc. (Economics); O.I. Lavrushin, Dr. Sc. (Economics); Yu.V. Latov, Dr. Sc. (Sociology); 
B.B. Rubtsov, Dr. Sc. (Economics); I.A. Chudnov, Dr. Sc. (Economics); N.O. Voskresenskaya, 
PhD in History; V.V. Maltsev (Executive Secretary).

Reviewers:
A.B. Bezborodov, Dr. Sc. (History), Professor, Acting Rector of the Russian State 
University for the Humanities (RSUH, RGGU);
I.V. Potkina, Dr. Sc. (History), Leading Researcher, Institute of Russian History, RAS.

  The Monetary Reform of 1947 and its Role in the Restoration of the 
National Economy of the USSR : collective monograph ; edited by R.M. Nureev, 
M.A Eskindarov. Moscow: KNORUS, 2021. 322 p.

ISBN 978-5-406-05348-5

The collective monograph summarized the materials of the Seventh Scientific and Practical 
Conference “The Monetary Reform of 1947 and Its Role in the Restoration of the USSR 
Economy”, held on December, 7, 2017 at the Financial University under the Government 
of the Russian Federation in favor of the 70th anniversary of the monetary reform of 1947 
and the 100th anniversary of the Financial University. 

This conference is of great importance for the Financial University, since some of the 
leading “authors” of the reform were scientists and professors of the Finance University; 
Z.V. Atlas, M.I. Bogolepov, G.A. Kozlov, V.P. Dyachenko, I.D. Zlobin, V.V. Ikonnikov, M.M. 
Usoskin were among them.

The participants of the Conference and the authors of the collective monograph focused 
on the most topical, theoretical and practical aspects of the preparation and implementation 
of the monetary reform of 1947.

In this regard, the collective monograph, not claiming a comprehensive analysis of the 
post-war reconstruction of the monetary and credit system and the sphere of circulation, 
reflects a complex of contemporary views and approaches of economists, historians and 
sociologists on the following sections: preparation of the monetary reform, its prerequisites; 
features of the exchange of cash and non-cash money; reaction of the population to 
the measures being taken; the role of the monetary reform in the social and economic 
development of the USSR; theoretical understanding of the reform, its comparison with 
similar monetary reforms abroad.

A separate section highlights the issues of the modern development of monetary systems 
in the era of globalization and digital technologies. The theme of the possible future monetary 
reforms is also touched upon.

The monograph is intended for specialists in the field of economic theory, economic history 
and the history of economic thought, for teachers, students, and post graduate students. 
Materials of the monograph can also be useful to all people who are interested in historical 
and economic problems.

ISBN 978-5-406-05348-5



ОГЛАВЛЕНИЕ

Продолжая традиции Финансового университета  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Часть I.  ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 1947 ГОДА В ИСТОРИИ 
ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И ИСТОРИИ РЕФОРМ  . . . . . . . . . . 11

Глава 1.  Пять столетий российских денежных реформ  . . . . . . . . . . . .  12
Глава 2.  «Не чисто механическая, а политическая операция»:  

о специфике (денежных) реформ в России  . . . . . . . . . . . . . .  28

Часть II. НЕОБХОДИМОСТЬ РЕФОРМЫ 1947 ГОДА:  
ВНУТРИЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ  
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  . . . . . . . . . . . . . . . .  43

Глава 3.  Полевые учреждения Госбанка CCCР: плотина на пути 
военной инфляции или задел к послевоенной денежной 
реформе?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44

Глава 4.  Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны  
и в послевоенный период: контекст денежной реформы  . . . .  57

Глава 5.  Внешнеполитические предпосылки послевоенной 
денежной реформы в СССР  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65

Глава 6.  Фальшивые деньги оккупантов как повод и аргумент  
к проведению денежной реформы 1947 года: реальность 
или пропаганда?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73

Часть III. ПОДГОТОВКА РЕФОРМЫ 1947 ГОДА  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91
Глава 7.  На пути к «секретной» денежной реформе: подготовка 

концептуальная и практическая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
7.1.  На пути к денежной реформе: рождение идеи  . . . . . . . . . . . . . . .  93
7.2.  На пути к денежной реформе: выработка концепции и первые 

подготовительные мероприятия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Глава 8.  «Авторы» денежной реформы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105



6 Оглавление

Часть IV. ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 1947 ГОДА:  
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ, РЕАКЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И РОЛЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СТРАНЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Глава 9.  Денежная реформа 1947 года и послевоенное 
восстановление народного хозяйства страны  . . . . . . . . . . .  122

9.1. Реформа как фактор решения социально-экономических  
проблем послевоенного развития  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123

9.2. Значение денежной реформы для подъема экономики СССР  . . . .  126

Глава 10.  Явная и скрытая реакция советского общества  
на денежную реформу 1947 года  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129

10.1. Реформа «сверху» и голоса «снизу»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130
10.2. Влияние денежной реформы 1947 года на развитие  

института доверия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Часть V. ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 1947 ГОДА И СОВЕТСКАЯ 
МНОГОУКЛАДНОСТЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Глава 11.  Денежная реформа 1947 года и «черный рынок»  
в советской послевоенной экономике  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Глава 12.  Самозанятые как объект денежной реформы 1947 года  . . . . 149

Глава 13.  Феномены денежной реформы 1947 года как проявление 
двойного дуализма советской экономики  
(опыт социологического подхода)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161

Часть VI. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЫ 
1947 ГОДА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  181

Глава 14.  Парадигмы осмысления реформы 1947 года  . . . . . . . . . . .  182

Глава 15.  Новые акценты в оценке денежной реформы 1947 года
в постсоветской российской историографии  . . . . . . . . . . . .  190

Глава 16.  Денежная реформа 1947 года в зарубежной  
историографии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  206

Часть VII. ДЕНЕЖНЫЕ РЕФОРМЫ В РОССИИ И МИРЕ:  
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  . . . . . . . . . . . 213

Глава 17.  Применение теории катастроф для описания денежных 
реформ в СССР  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Глава 18.  Денежная реформа 1948 года в Германии как фактор 
экономической и геополитической стабильности  . . . . . . . . .  227



7Оглавление

Часть VIII. ОТ ВЕКА XX К ВЕКУ XXI: ОСОБЕННОСТИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНЫХ СИСТЕМ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  . . . . . . . . . . . . . . . .  235

Глава 19.  От денежной реформы 1947 года к цифровой экономике 
XXI века: риски настоящего и контуры будущего  . . . . . . . . .  236

Глава 20.  Деньги уходят в онлайн: развитие системы дистанционного 
банковского обслуживания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  246

Глава 21.  Влияние новых технологий на характер современных 
денежных отношений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  257

Заключение. Денежная реформа 1947 года как «зеркало» 
послевоенного советского общества: уроки истории  . . . . . .  266

Приложения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273
Приложение 1. Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б)  

от 14 декабря 1947 г. № 4004 «О проведении денежной 
реформы и отмене карточек на продовольственные  
и промышленные товары»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273

Приложение 2. Денежная реформа 1947 года  
в архивных документах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281

Об авторах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309

Annotation (Editorial Board)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

Authors of the Monograph  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  316

Table of Contents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

Information about the Authors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  320



ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ 
ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

Уважаемые читатели!
Коллективная монография, которую вы держите в руках, подготов-

лена по материалам проведенной 7 декабря 2017 г. Финансовым уни-
верситетом при Правительстве Российской Федерации научной конфе-
ренции «Денежная реформа 1947 года и ее роль в восстановлении 
народного хозяйства СССР: к 100-летию Финансового университета». 

Профессора и ученые Финансового университета, имевшего в то 
время статус Московского финансового института, а также его вы-
пускники, занимавшие ключевые посты в системе управления госу-
дарственными финансами, были ведущими авторами-разработчиками 
денежной реформы 1947 г., сыгравшей важную роль в послевоенном 
восстановлении народного хозяйства страны. Разработка плана денеж-
ной реформы, ее принципов и методов проведения стала важной ве-
хой и в истории Финансового университета, который 2 марта 2019 г. 
отметит свое 100-летие. 

Конференция «Денежная реформа 1947 года и ее роль в восстанов-
лении народного хозяйства СССР: к 100-летию Финансового универси-
тета», седьмая по счету с 2013 г. в цикле «Великие экономисты и ве-
ликие реформы», — значимое событие в коллективном научном 
осмыслении накопленного российского и мирового опыта в проведении 
денежных реформ. 

Организаторы конференции, Департамент финансовых рынков и бан-
ков и Департамент экономической теории Финансового университета, 
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учитывая многопрофильность Финансового университета, объединили 
творческие усилия ученых, занятых в разных областях науки, и специали-
стов-практиков. Традиция наших университетских конференций предпо-
лагает подготовку по их итогам научных коллективных монографий.

В настоящую монографию, носящую междисциплинарный характер, 
после тщательного экспертного рецензирования вошли материалы эко-
номистов, специалистов в сфере банков и финансов, математиков, исто-
риков, социологов, специалистов в области архивного дела. Данная 
монография является пятой из серии монографий Финансового универ-
ситета «Великие экономисты и великие реформы»1, ставшей по-своему 
уникальным явлением в современной российской историко-экономиче-
ской науке. 

Организаторы конференции и редакционная коллегия свободно пре-
доставляют трибуну для выступления на конференции и возможность 
участия в коллективной монографии, не навязывая какую-либо пози-
цию, ориентируясь лишь на актуальность, соответствие тематике, на-
учную объективность и добросовестность автора; в связи с этим автор-
ские позиции могут не совпадать с мнением редколлегии.

Монография написана коллективом авторов в составе:
Предисловие — д-р экон. наук М.А. Эскиндаров;
глава 1 — д-р экон. наук Р.М. Нуреев, Е.М. Мурашова;
глава 2 — д-р экон. наук И.А. Чуднов;
глава 3 — канд. ист. наук С.В. Татаринов;
глава 4 — канд. пед. наук А.В. Комаров;
глава 5 — д-р экон. наук Ю.А. Кропин;
глава 6 — д-р экон. наук И.А. Чуднов;
глава 7 — канд. ист. наук С.И. Дегтев, канд. ист. наук Л.А. Мура-

вьева; 
глава 8 — канд. ист. наук М.М. Альтман;
глава 9 — канд. экон. наук С.Т. Махаматова, канд. экон. наук 

И.Б. Бондырева;
глава 10 — канд. экон. наук Е.Р. Безсмертная, канд. экон. наук 

М.А. Алленых;

1  Ранее были изданы: У истоков российской экономической мысли. К 290-летию «Книги о скудости 
и богатстве» И.Т. Посошкова:монография /под ред. Р.М. Нуреева и Ю.В. Латова. М.: Финансовый уни-
верситет, 2015; Великая Депрессия и великая реформа (Успехи и провалы экономической политики 

Ф.Д. Рузвельта):коллективная монография /под ред. Р.М. Нуреева и Ю.В. Латова. М.: Финансовый 
университет, 2016; Упущенный шанс или последний клапан? К 50-летию косыгинских реформ 1965 
г.: коллективная монография /под ред. Р.М. Нуреева и Ю.В. Латова. М.: КНОРУС, 2016; Исторические 
судьбы учения Дж.М. Кейнса: коллективная монография /под ред. Р.М. Нуреева и Ю.В. Латова. М.: 
КНОРУС, 2018. Готовится к публикации коллективная монография, посвященная 150-летию «Капи-
тала» К. Маркса.
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глава 11 — В.С. Пушкарев;
глава 12 — Т.А. Семенова;
глава 13 — д-р соц. наук Ю.В. Латов;
глава 14 — канд. экон. наук А.П. Буевич;
глава 15 — д-р экон. наук В.В. Дроздов;
глава 16 — д-р ист. наук Е.В. Лаптева;
глава 17 — канд. техн. наук А.А. Килячков, соискатель Н.А. Килячков;
глава 18 — канд. экон. наук С.И. Невский;
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ЧАСТЬ I
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ПЯТЬ СТОЛЕТИЙ 
РОССИЙСКИХ  
ДЕНЕЖНЫХ  
РЕФОРМ

Денежные реформы — непременный спутник истории любого государ-

ства — являются своего рода камертоном социально-экономической 

и общественно-политической жизни страны. Под влиянием каких обсто-

ятельств, в каких условиях, с какой целью, какими методами прово-

дятся реформы? Как часто страна нуждается в реформировании сферы 

денежного обращения? Без ответа на эти вопросы наше знание наци-

ональной экономической истории не может быть полным и точным.

В начальной главе этой книге напомним читателю основные вехи в раз-

витии и реформировании денежных систем в России. Данный обзор 

сознательно построен как научно-популярный очерк, поскольку его на-

значение не в открытии новых научных фактов и закономерностей, 

а в характеристике того общеисторического фона, на котором будет 

далее подробно рассматриваться реформа 1947 г.

С конца XV и до конца XVII в. реформирование денежной сферы про-

исходило с периодичностью примерно раз в век: медленные темпы со-

циально-экономической эволюции средневекового российского общества 

не формировали очевидного запроса на качественные сдвиги в денеж-

ной сфере. Со времени правления Петра Великого темпы развития 

страны возрастают, и в XVIII столетии Российская империя прошла уже 

через две денежные реформы; такую же картину дал и XIX в. Сверх-

динамичный XX в. вместил в себя четыре денежных реформы.

глава 1
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Деньги Московского государства
«Рождение» российских денег. Самое первое событие в отечествен-

ной истории, которое с некоторой натяжкой можно было бы называть 
денежной реформой, происходило почти ровно тысячу лет назад, в на-
чале XI в. (предположительно до 1015 г.). Речь идет о самом первом 
выпуске собственных монет (сребреников) князьями Киевской Руси — 
Владимиром Крестителем и его детьми1. Уже та самая первая денежная 
реформа имела не столько экономические, сколько политические 
цели — она символизировала рождение нового сильного и политически 
суверенного государства. 

Период самостоятельной денежной чеканки продлился очень не-
долго. В XII в. в древнерусских княжествах начался примерно двухве-
ковой безмонетный период, в течение которого на Руси не было не 
только монет собственного чекана, но вообще никаких. Этот регресс 
денежной системы был связан отчасти с истощением источников дра-
гоценных металлов, отчасти с последствиями монголо-татарского заво-
евания. 

Новое начало отечественной денежной системы с некоторой долей 
условности можно отсчитывать от середины XIV в., от времен Дмитрия 
Донского2. В это время, с одной стороны, снизился дефицит серебра, 
а с другой стороны, существенно повысилась самостоятельность русских 
княжеств — вассалов Золотой Орды. Именно тогда в ряде русских кня-
жеств начали регулярно чеканить свою монету из привозного серебра 
или путем перечеканки иностранных монет. От названия одной из таких 
монет — ордынской серебряной денги — и получили название первые 
русские серебряные монеты. Именно с тех пор «всеобщий эквивалент» 
в России называют «деньгами». 100 денег составляли рубль (на тот 
момент — слиток серебра в форме бруска, «отрубленный» от более 
крупного бруска). Пока русские земли оставались раздробленными, 
в разных княжествах монеты отличались оформлением и весом, отра-
жая различия в экономическом развитии (в частности, новгородская 
денга была более полновесной, содержала больше серебра, чем денга 
московская)3.

1 Сотникова М.П. Древнейшие русские монеты X—XI веков. Каталог и исследование. М.: Банки и 
биржи, 1995.
2 Обзор построен по материалам истории только Восточной (Московской) России, оставлена за рам-
ками история западнорусских земель, входящих в XIII—XVIII вв. в состав Великого княжества Литов-
ского, Польши и Речи Посполитой.
3 Гайдуков П.Г. О начале русской монетной чеканки в XIV в. // Вестник истории, литературы и искус-
ства: альманах. Т. VI. М., 2009. С. 291—306.
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Во второй половине XV в., в период правления Ивана III, заложив-
шего основы централизованного Московского государства, начался про-
цесс формирования единой денежной системы страны. Была запреще-
на чеканка монеты всех типов кроме двух основных — московского 
и новгородского. В основу общерусской денежной системы был положен 
счетный рубль, равный 100 «новгородкам», или 200 «московкам», но 
унифицированного оформления монет еще не было. 

Удачная реформа Елены Глинской: унификация монетной системы. 
В конце XV — в первые десятилетия XVI в. из-за недостатка в стране 
драгоценных металлов вес монеты был уменьшен, кроме того, в обра-
щении находилось много поддельных и обрезных монет, что негативно 
сказывалось на состоянии денежной сферы. Для нормализации денеж-
ного обращения в 1535—1538 гг. правительство Елены Глинской (ре-
гентши при своем малолетнем сыне, будущем царе Иване IV) провело 
реформу, которую исследователи склонны считать первой денежной 
реформой в России1. Задача по приведению денежного хозяйства стра-
ны в порядок не могла быть реализована без целенаправленной борь-
бы властей с фальшивомонетчиками, что подразумевало, в частности, 
установление постоянного государственного контроля над монетных дел 
мастерами. Эти меры давали возможность упорядочить монетную че-
канку в масштабах государства, а унификация монетной чеканки в свою 
очередь способствовала унификации всей монетной системы. 

В ходе реформы Елены Глинской все старые монеты были запре-
щены, денежная система страны унифицирована и в счетном выраже-
нии приобрела следующий вид: 1 рубль = 100 копейкам, 1 копейка = 

2 денгам, 1 денга = 2 полушкам. 
В виде реальных монет, а не 
счетных понятий существовали 
только копейка (монета с изобра-
жением всадника с копьем), ден-
га и полушка. Серебряное содер-
жание монет было строго 
фиксировано и снижено в срав-
нении с московскими и новго-
родскими денгами конца XV в. 

Проведенное Еленой Глинской 
реформирование сферы денежно-
го обращения, результатом кото-

1 См., например: Мельникова А.С. Русские монеты от Ивана Грозного до Петра Первого. М. : Финансы 
и статистика, 1989. Глава 1. С. 14—28.

Елена Васильевна Глинская 
(ок. 1508—1538),  

реконструкция по черепу
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рого стало создание в России единой 
денежной системы, объективно способ-
ствовало не только укреплению государ-
ственных финансов, но и централизации 
и упорядочению системы государствен-
ного управления в целом. Таким обра-
зом, уже первая денежная реформа 
продемонстрировала способность суще-
ственно влиять на положение дел в государстве. Интересно отметить, 
что проведенная в Московском княжестве унификация денег была само-
бытной реформой, в соседних государствах (например, на родине Елены 
Глинской — в Великом княжестве Литовском) нормой еще долго оста-
валось параллельное хождение нескольких видов монет собственной 
и зарубежной чеканки.

Денежная система, созданная в результате реформы 1535—1538 гг., 
просуществовала без существенных изменений до конца XVI в. Однако 
во время Великой Смуты начала XVII в. и в первые десятилетия после 
нее серебряное содержание монет снизилось. Правительство Москов-
ского царства без больших колебаний прибегало к меркантилистской 
практике «порчи монеты». Кроме того, страну наводнили фальшивые 
деньги, изготавливавшиеся как в России, так и в других государствах 
(например, в Голландии и Швеции). Между тем экономические и во-
енно-политические интересы страны, прежде всего необходимость раз-
вития внешней и внутренней торговли, а также пополнение казны для 
продолжения войн с Речью Посполитой и Швецией требовали усовер-
шенствования национальной денежной системы. Денежные реформы 
вновь становятся насущным условием поступательного развития госу-
дарства.

Неудачные реформы Алексея Михайловича: временное введение 
номинальных денег (медных монет). В 1654—1663 годах при царе 
Алексее Михайловиче была предпринята попытка проведения следую-
щей после Елены Глинской крупной денежной реформы в истории Мо-
сковского государства. Парадокс в том, что если удачная реформа Глин-
ской проходила в условиях ослабления царской власти, то реформа 
«сильного» царя Алексея Михайловича по существу «с треском» про-
валилась.1

В 1654 году началась чеканка монет крупных номиналов, являвших-
ся до этого только счетными единицами. В обращение были введены 

1 См., например: Расков Д.Е. Денежная реформа Алексея Михайловича и проблема доверия // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика. 2008. № 3. С. 69—80.

Денга 1535 г. Аверс и реверс
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серебряные рубли (самые первые в России 
монеты с рублевым номиналом), которые 
изготавливались путем перечеканки не-
мецких серебряных йохимталеров, называ-
емых в России «ефимками», а также мед-
ные полтины (50 коп.), алтыны (3 коп.) 
и гроши (2 коп.). Однако уже в 1655 г. от 
чеканки монет крупных номиналов власти 
вынуждены были отказаться. В том же 
году власти начали массовую чеканку мед-
ных копеек, приравненных к серебряным.

Массовый выпуск медных денег в усло-
виях XVII в. был в определенной степени 
сопоставим с переходом на бумажные 
деньги — знаки стоимости, номинал кото-
рых многократно превосходит реальную 
стоимость денежного знака. Если дорогие 
серебряные деньги являлись «международ-

ной валютой», то медь стоила дешево. Использование таких знаков 
стоимости могло быть устойчивым, только если правительство гаранти-
ровало их равнозначность с полноценными деньгами. Однако с конца 
1650-х гг. был установлен порядок, в соответствии с которым выплаты 
из царской казны производились медными деньгами, а сбор налогов 
и пошлин производился полноценным серебром. Очевидная противо-
речивость этой денежной политики отнюдь не смущала «хитроумное» 
правительство. Неумеренная чеканка медных копеек, а также уменьше-
ние количества серебра в монете крупных номиналов обосновывалось 
тем, что правительство вело тяжелую войну за Украину с Речью По-

сполитой и Крымским 
ханством, а потому пола-
гало себя вправе идти на 
любые (по существу — 
конфискационные) меры 
ряди пополнения госу-
дарственной казны. 

Неизбежное в таких 
условиях обесценивание 
медных денег ускорялось 
появлением значительно-
го числа фальшивых мо-
нет, которые втайне чека-Медный бунт. 1662 г. (Эрнест Лисснер, 1938)

Алексей Михайлович  
(1629 — 1676)
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нились даже ближайшими родственниками царя. Обесценивание основной 
массы используемых при розничных расчетах денег привело к сильному 
росту цен, особенно на товары первой необходимости. Такое положение 
вещей вызывало крайнее недовольство населения. Следствием стал зна-
менитый Медный бунт в Москве в 1662 г. — символ того, чем могут 
закончиться «непопулярные» в народе экономические реформы.

После кровавого подавления восстания чеканка медных копеек была 
все же прекращена, и уже в 1663 г. их выкупили у населения по кур-
су 100 медных копеек за одну серебряную. Денежное обращение вер-
нулось к прежней системе, созданной в 1535—1538 гг.1

Деньги Российской империи
Реформа Петра I: удачное введение номинальных денег (медных 

монет). Начало проевропейской модернизации всех сторон жизни 
страны и активная внешняя политика Петра Великого обусловили про-
ведение денежной реформы 1698—1704 гг. По существу, она была 
направлена на те же цели, что и неудачная реформа Алексея Михай-
ловича, — на параллельное хождение мелких медных и крупных се-
ребряных монет. 

В ходе петровской денежной реформы был сохранен десятичный 
принцип, в соответствии с которым 1 рубль = 100 копейкам. Основой 
денежной системы стали серебряный рубль, приравненный по весу ко 
все тому же западному талеру, и медная копейка. Хотя чеканились 
также и другие серебряные и медные монеты, однако все суммы ис-
числялись в рублях и копейках2. При Петре I впервые стали чеканить-
ся регулярно и золотые монеты 
(червонец и двойной червонец), 
однако они были предназначе-
ны в основном для внешнетор-
говых операций, особенно круп-
ных платежей и обеспечения 
нужд царского двора; в целом 
значение золотых монет в де-
нежном обращении России 
в XVIII в. было очень невелико3. 

1 Спасский И.Г. Русская монетная система. Историко-нумизматический очерк.4-е изд., доп. Л. : Ав-
рора, 1970. С. 132.
2 Там же. С. 146.
3 Там же. С. 153—154.

Червонец (дукат) с профилем Петра.  
1720 г. Аверс и реверс
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Уже при Петре I растущие государственные расходы привели к по-
степенному снижению серебряного и медного содержания монет. На 
протяжении всего XVIII в., несмотря на отдельные попытки оздоровле-
ния денежной системы путем выпуска полновесной монеты, эта тенден-
ция будет сохраняться.

Реформа Екатерины II: начало перехода 
к бумажным деньгам. Новый этап в раз-
витии российской денежной системы начал-
ся в правление Екатерины II, когда в 1769 
г. впервые в русской истории в обращении 
наряду с монетами появились бумажные 
деньги — ассигнации. Основными причина-
ми их введения были покрытие системати-
ческого бюджетного дефицита и устранение 
трудностей в движении крупных капиталов. 
Именно с конца XVIII в. бумажные деньги 
в России постепенно вытесняют все другие 
виды денег. Одновременно постоянной чер-
той экономической жизни становится тен-
денция к постепенному обесценению бумаж-
ных денег.

Изначально предполагалось, что бумажные ассигнации будут свобод-
но размениваться на медную монету, а их сумма не будет превышать 
наличного капитала (депозитов серебряной монетой) ассигнационных 
банков. Однако постоянные войны, растущая роскошь двора и необходи-
мость обслуживания внешнего долга (к внешним займам Россия впервые 
прибегла именно при Екатерине II) привели к дальнейшему увеличению 
бюджетного дефицита. В результате эмиссия бумажных денег постоянно 
возрастала, а их курс неуклонно снижался; свободный размен бумажных 
денег на деньги металлические был прекращен. К началу XIX в. серебря-
ные деньги постепенно уходили из обращения, оставаясь главным сред-
ством накопления, а обменный курс бумажного рубля составлял всего 
2/3 номинала1. 

Денежная реформа Канкрина: попытка перехода к серебряному 
монометаллизму. Неуклонное падение курса ассигнационного рубля 
привело чиновников к осознанию необходимости проведения очередной 
денежной реформы для оздоровления государственных финансов. Не-
смотря на некоторые меры по нормализации денежной системы, пред-
принимавшиеся Министерством финансов Российской империи 

1 Русский рубль. Два века истории. IX—XX вв. М.: Прогресс-Академия, 1994. С. 14—15.

Пример ассигнации
1769 г.
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в 1810—1830-х гг., полностью стаби-
лизировать ее удалось лишь в 1839—
1843 гг. Именно в это время была 
проведена знаменитая денежная ре-
форма, вводившая в России серебря-
ный монометаллизм; реформа была 
осуществлена по инициативе и под 
руководством министра финансов 
Российской империи Е.Ф. Канкрина1.

В соответствии с реформой Канкри-
на с 1839 г. главной платежной моне-
той в империи становилась серебря-
ная: на серебряной основе должны 
были заключаться все сделки с казной 
и частными лицами, вестись подсчеты 
государственных доходов и расходов, 
оборотов кредитных учреждений и пр. 
Главной монетной единицей в стране 
становится серебряный рубль, а бумаж-
ные ассигнации временно становились 
лишь вспомогательным средством пла-
тежа (1 серебряный рубль фиксирован-
но приравнивался к 3 руб. 50 коп. 
ассигнациями). В дальнейшем предпо-
лагалось заменить ассигнации депо-
зитными (позже — кредитными) биле-
тами. В итоге к началу 1850-х гг. 
в обращении остался только один вид 
бумажных денег — кредитный билет, 
обменивавшийся на серебряную моне-
ту в соотношении 1:1.

Однако последовавшему за рефор-
мой Канкрина периоду денежной ста-
билизации в России судьба отвела 
совсем короткое время. Начавшаяся 
в 1853 г. Крымская война самым не-
гативным образом сказалась на фи-
нансовой ситуации, существенно 

1 См., например: Дубянский А.Н. Сравнительный анализ денежных реформ Е.Ф. Канкрина и 
С.Ю. Витте // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2000. № 4. С. 24—32.

Егор Францевич Канкрин  
(1774—1845)

10 рублей 1854 г.
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скорректировав денежную национальную политику — заставив ее раз-
виваться по лекалам военного времени. Выпуск бумажных денег был 
резко увеличен, с 1854 г. ограничен размен кредитных билетов на 
серебро, а с 1858 г. серебряный размен полностью прекращен. Свер-
тывание реформы Канкрина лишний раз подтвердило невозможность 
эффективного функционирования государственных финансов России 
(как, впрочем, и любой другой страны) в условиях полномасштабной 
войны. 

В 1860—1880-е гг. в стране были предприняты еще две попытки 
стабилизации рубля и восстановления его размена на серебро, однако 
обе они оказались неудачными.

Реформы Витте: переход к золотому монометаллизму. С 1884 
года при министрах финансов Н.Х. Бунге и И.А. Вышнеградском был 
взят курс на переход к золотому монометаллизму. В основном это 
было связано с внешнеэкономическими интересами России и обуслов-
лено переходом после Парижской конференции 1867 г. большинства 
ведущих стран мира именно к золотомонетному стандарту. В Госбанке 
началось целенаправленное накопление золотого запаса из поступле-

ний от таможенных пошлин, внешних 
займов, увеличения добычи золота, 
экспорта зерна, увеличения налогов 
и др. Денежная и общая народнохо-
зяйственная политика России была 
успешной: с 1888 по 1896 г. золо-
той запас империи утроился1. Эта 
политика стала основой для денеж-
ной реформы 1895—1898 гг., про-
веденной в жизнь министром финан-
сов С.Ю. Витте2.

В 1895 году было разрешено за-
ключать сделки на золото, Госбанку 
и его отделениям — принимать золо-
тую монету и производить ею плате-
жи. Затем прием золотой монеты на 
текущий счет разрешили кассам всех 
правительственных учреждений. Част-
ные петербургские банки тоже стали 

1 Русский рубль. Два века истории. IX—XX вв. М.: Прогресс-Академия, 1994. С. 130.
2 См., например: Коковцев В.Н.Денежная реформа Витте // Вестник Университета имени О.Е. Кутафи-
на. 2015. № 3. С. 188—189.

Сергей Юльевич Витте  
(1849–1915)


