


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ю.А. Тарасова 
 
 
 

ИСТОРИЯ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ, 
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА РОССИИ 

 
 

Учебное пособие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УДК 336.7 ББК 
65.26я73 
 Т19 
 
 

ISBN 978-5-93424-690-8 
 
 

Тарасова Ю.А. 
 
История денежного обращения, финансов и кредита России [Текст]: 
учеб. пособие. / Ю.А. Тарасова. - Самара, Изд-во СНЦ РАН, 2014. - 138 с. 

 
Понимание и оценка исторической преемственности и взаимосвязи тех 

изменений, которые происходили в финансово-кредитной системе России с 
момента образования государства и по сегодняшний день, являются 
необходимыми элементами подготовки высококвалифицированных 
специалистов-экономистов, обладающих глубокими знаниями и широким 
кругозором. 

В работе рассматривается история становления и развития денежного 
обращения, банков и банковской системы, финансовых отношений в России. 

Учебное пособие предназначено для студентов экономических 
специальностей и может быть использовано при изучении спецкурса 
«История финансово-кредитной системы России», таких дисциплин как 
«Деньги, кредит, банки», «Финансы», «Банковское дело», «Денежно-
кредитное регулирование», «Страхование». 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-5-93424-690-8 



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
  

 
Предисловие………………………………………………….. 

 
 
4 

Глава 1. Возникновение и формирование денежно-кредитной 
системы русского государства…………………………….. 

 
6 

1.1 Основные этапы становления общерусского денежного 
обращения…………………………………………………….. 

 
6 

1.2 Денежная система Московского государства……………… 10 
1.3 Денежное обращение в Российской империи………………. 12 
1.4 Развитие кредитной системы в России (дореволюционный 

период)………………………………………………………… 
 
27 

Глава 2. Финансы и финансовая политика в России. 40 
2.1 Общая характеристика становления финансовых 

отношений в России…………………………………………... 
 
40 

2.2 Унификация налоговой системы в России в конце ХVII – 
начале XVIII вв……………………………………………….. 

 
44 

2.3 Финансовая система России, ее звенья в конце XIX - 
начале XX вв…………………………………………………. 

 
50 

Глава 3. Денежное обращение, финансы и кредит советского 
периода……………………………………………………….. 

 
57 

3.1 Преобразование денежно-кредитной системы России в 
годы революции 1917 г. и послереволюционный период….. 

 
57 

3.1.1 Денежное обращение в годы революции, гражданской 
войны и НЭПа…………………………………………………. 

 
57 

3.1.2 Банковская система после революции………………………. 67 
3.2 Кредитная реформа 1930-1932 гг……………………………. 82 
3.3 Финансовые отношения в Советской России. Налоговая 

реформа 1930-1931 гг………………………………………… 
 
87 

3.4 Финансы в условиях военной экономики и послевоенный 
период…………………………………………………………. 

 
98 

3.5 Развитие денежного обращения и кредитных отношений в 
СССР в конце XX в. (1947-1991 гг.)…………………………. 

 
104 

Глава 4. Денежно-кредитная система и система финансовых 
отношений в 90-е годы XX века…………………………… 

 
110 

4.1 Денежные реформы в России в конце XX века……………. 110 
4.2 Двухуровневая банковская система…………………………. 112 
4.3 Становление налоговой системы Российской Федерации…. 117 
 Заключение………………………………………………….. 122 
 Практические задания……………………………………… 123 
 Литература…………………………………………………… 134 

 
 



4 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Данное учебное пособие посвящено изучению эволюции денежно-
кредитной системы России со времени возникновения денежного обращения 
на Руси и до сегодняшнего дня. 

Для России, которая лишь недавно обратилась к переосмыслению 
своей истории, задача выявления национальных особенностей 
функционирования денежно-кредитной системы является крайне актуальной.  
Более того, период реформирования и современные тенденции глобализации 
экономики, настоятельно требуют учета положительных и отрицательных 
последствий проводившихся нашими предками денежных и финансовых 
реформ для того, чтобы избежать старых ошибок. 

Работа состоит из четырех глав. В первой главе дается краткая 
характеристика возникновения общерусского денежного обращения и 
основных этапов его становления: начало монетного обращения на Руси; ре-
форма Елены Глинской (1535 - 1538 гг.) и создание единой монетной 
системы; переход на бумажно-денежное обращение; «реформа Канкрина» 
(1839 - 1843 гг.); введение системы золотого стандарта (денежная реформа 
1895 - 1897 гг.) - реформа Витте. Рассматриваются закономерности 
изменений в денежном обращении с началом Первой мировой войны и 
денежное обращение непосредственно накануне Октябрьской революции. 
Описывается возникновение кредитных учреждений и становление 
банковского дела на Руси, создание Государственного банка Российской 
империи и реформирование кредитной системы, возникновение и эволюция 
сберегательного дела в России. Дается характеристика кредитной системы в 
начале XX века (дореволюционный период). 

Во второй главе рассматривается возникновение и развитие 
финансовой системы России до начала XX века. Состояние государственного 
бюджета, налоговая система страны и налоговые реформы, дефицитность 
государственного бюджета, финансовая зависимость России от государств – 
кредиторов. Выявляются причины кризисного состояния государственных 
финансов в годы Первой мировой войны. 

Третья глава посвящена денежному обращению, финансам и кредиту 
советского периода. Описываются денежная политика и мероприятия 
советской власти по стабилизации денежного обращения, денежная реформа 
1922-24 гг.,  развитие  кредитной системы в период Октябрьской революции 
и НЭПа.  Рассматриваются финансовые мероприятия большевиков на первом 
этапе революции, в годы новой экономической политики. Анализируются 
предпосылки и основные мероприятия кредитной реформы 1930 - 1932 гг. и 
налоговой реформы 1930 - 1931 гг. Рассматривается денежной обращение в 
годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, развитие 
кредитной системы и государственных финансов.  

В четвертой главе дается краткая характеристика процессов, 
происходящих в денежной системе и денежном обращении России в связи с 
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переходом к рыночным отношениям и изменением экономических условий. 
Рассматриваются денежные реформы 1993 и 1998 годов, реформирование 
кредитной системы России. Описываются изменения в налоговой системе 
государства, принятие налогового кодекса. Рассматривается характеристика 
современной  финансовой  системы   России. 

Необходимо отметить, что данные вопросы частично рассматривались 
в учебной литературе. Прежде всего, в учебном пособии А.Г. Ивасенко, Я.И. 
Никоновой, Е.С. Димаковой «Денежное обращение и кредит России», 
учебнике М.Л. Дьяконовой, Т.М. Ковалевой, Т.Н. Кузьменко и др. «Финансы 
и кредит», учебном пособии Л.В.  Орленко «История торговли» и других. 
Однако, на  наш взгляд, следует подробнее осветить вопросы формирования 
и развития финансовой системы Российской Федерации, роль российской 
денежной системы в мировом денежном хозяйстве.  

 
 



6 

Глава 1 Возникновение и формирование денежно-кредитной 
системы русского государства 

 
1.1 Основные этапы становления общерусского денежного 

обращения 
В настоящее время слово «деньги» имеет два значения: 1) Особый 

товар, всеобщий эквивалент (равная стоимость) или всеобщая эквивалентная 
форма стоимости всех других товаров; всеобщее орудие обмена; капитал; 
средства, выражение стоимости товара в деньгах – его цена. 2) 
Металлические и бумажные знаки (в докапиталистических формациях – 
определенные товары), являющиеся мерой стоимости при купле-продаже. 

Мир денег — сложнейшая система, рожденная торговлей. В 
древнейших обществах, когда рыночные отношения носили примитивный, 
еще не установившийся характер, существовал натуральный обмен, один 
товар обменивался на другой без посредства денег. Акт купли был 
одновременно и актом продажи. Пропорции устанавливались в зависимости 
от случайных обстоятельств, например, насколько была выражена 
потребность в предлагаемом продукте у одного племени, а также насколько 
дорожили своим излишком другие. В процессе исторической эволюции 
товарного обращения форму всеобщего эквивалента (неоформленных денег) 
принимали самые разнообразные товары.  

Как и в мировой истории, первыми деньгами на Руси в условиях 
господства натурального хозяйства были наиболее ходовые товары. В числе 
первых денег на Руси был скот. В Русской Правде, памятнике древнего 
русского права, понятие «скот» неоднократно служит для обозначения денег.  

У восточных славян еще до образования Киевской Руси деньгами 
служил мех куницы, соболя, белки. Кроме меховых шкур, обладавших 
товарной ценностью, со временем появились собственно кожаные деньги в 
виде частей шкур (ногаты, беличьи ушки, куньи морды), имевших 
нарицательную стоимость и давших названия соответствующим счетным 
денежным единицам – ногате, куне, векше. Самой большой товарной 
денежной единицей был так называемый «сорок», т. е. мешок, в который 
клали 40 шкурок (куницы, соболя), составлявших набор на полную шубу. 
Впоследствии понятие «сорок» превратилось в числительное.  

Славянские племена еще в V-VII вв. начали использовать в торговых 
сделках монеты. Первые монеты, использовавшиеся в Киевской Руси, были 
иноземными, поскольку надобности в производстве собственных монет не 
было. При расчетах они принимались на вес, как серебро.  

На Руси иностранным монетам давали собственные названия. Первыми 
появились в Восточной Европе римские денарии весом 3,4 г. Двадцать монет 
составляли одну гривну (около 68 г). Позднее появились дирхемы — самая 
распространенная в те времена монета. Это большие, но очень тонкие 
серебряные кружки, покрытые арабской вязью. Вес их обычно также 
составлял около  3,4 г. С 30-х годов X в. вес дирхемов колеблется, монету 
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начинают ломать и резать, и тогда возникает новый номинал — резана, весом 
около 1,36 г. 

Во время обращения иноземных монет сложилось старейшее русское 
денежно-счетное понятие гривна, прошедшее очень сложный путь развития и 
изменений и дожившее до наших дней в народном названии небольшой 
никелевой монеты гривенник. 

Гривны соответствовали определенному количеству (весу) ценного 
металла (гривна серебра — денежно-весовая единица). Поскольку это 
количество серебра могло слагаться из определенного числа одинаковых 
отрезков — монет, возник счет их на штуки (число). Гривна, состоящая из 
определенного количества монет, называлась гривной кун (денежно-счетная 
единица). Гривна серебра (весовая) и гривна кун (счетная) стали на Руси 
платежно-денежными понятиями. Сначала их вес был одинаковым. Но 
потом, вследствие нестабильного веса импортированных монет, а также 
эволюции самой гривны как единицы веса, гривна серебра стала равняться 
нескольким гривнам кун. В XII в. гривна серебра (около 204 г) по ценности 
равнялась уже I4 гривнам кун (одна гривна кун содержала около 51 г). 

К концу X в., при князе Владимире Святославиче, на Руси появились 
первые русские монеты - златники и сребреники. Выпускались они для 
подкрепления княжеской власти и новой для Руси христианской веры. На 
златнике был помещен портрет князя Владимира Святославича, родовой знак 
Рюриковичей и надпись «Владимир, а се его злато». На оборотной стороне 
помещалось изображение Иисуса Христа. Размер златника около 3 см в 
диаметре, однако он был очень тонкий — около 4,2 г. Характерно, что 
златник в платежах почти не участвовал, а служил знаком независимости 
Киевской Руси. 

Сребреники чеканились в Киеве Владимиром Святославичем (978-
1015), Святополком (около 1015 года) и Ярославом Мудрым в Новгороде (до 
1015 года). Отдельную группу образуют монеты тмутараканского князя 
Олега-Михайлы, чеканившиеся около 1070 года. 

По композиции сребреники делятся на несколько типов. Сребреники 
первых выпусков в основном повторяли тип византийских монет (лицевая 
сторона - изображение князя, оборотная сторона — изображение Христа). В 
XI веке изображение Христа было заменено большим родовым знаком 
Рюриковичей (трезубец, заменял герб государства). Вокруг портрета князя 
помещалась легенда: «Владимир (или Святополк) на столе (престоле), — а се 
его сребро» (деньги). 

Сребреник Ярослава Мудрого отличался от описанных выше внешним 
видом. На одной стороне вместо Христа было изображение святого Георгия 
(христианского покровителя Ярослава), на другой — родовой знак 
Рюриковичей и надпись: «Ярославле серебро» без слов «на столе», что дает 
основание отнести их выпуск к периоду княжения Ярослава в Новгороде еще 
при жизни Владимира Святославича. Сребреники Ярослава представляет 
собой в монетном производстве Европы XI века уникальное явление в 
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отношении мастерского исполнения штемпеля монеты. Совсем другой тип 
представляют собой тмутараканские монеты, на одной стороне которых было 
изображение архангела Михаила, а на другой надпись: «Господи, помоги 
Михаилу». Техника изготовления сребреников имеет свои особенности. 
Кружки сребреников не вырезались из пластины (как у византийских и 
арабских монет), а были литыми. 

В XII—XIV вв. в связи с периодом феодальной раздробленности и 
татаро-монгольского ига, в древнерусском денежном обращении наступил 
так называемый «безмонетный период». Монета на Руси исчезла из 
обращения. В обращение вернулись шкурки пушных зверей. На северо-
западных русских землях ракушки каури заменяли деньги. Русский народ 
хорошо знал эти миниатюрные раковины; иначе он не создал бы для них 
столько местных названий — фарфоровка, ужовка, жерновок (жерновка) и 
одно из наиболее употребляемых — змеиная головка. Они встречаются в 
погребениях Новгородской и Псковской земель, а также в форме 
своеобразных кладов.  

Основной весовой и счетной единицей того времени вновь стала 
гривна, представлявшая из себя серебряный слиток  до 200 г. Существовало 
несколько видов гривен: киевские, новгородские, черниговские. В рыночной 
практике гривна счетно делилась на определенные доли, получившие 
названия: ногата, куна, резана, векша. Количественное соотношение 
отдельных денежных единиц было примерно таково: 1 гривна = 20 ногат = 25 
кун = 50 резан = 150 векш.  

Ногата (от арабского «накада» — сортировать деньги, отбирать 
хорошее; «нагд» — полноценная, отборная монета). Название первоначально 
возникло в X в. в связи с необходимостью отличать полноценные дирхемы от 
обращавшихся параллельно с ними недоброкачественных. Ногата — это 
реальная серебряная монета высокой пробы — куфический дирхем. Весила 
она около 2,5 г в XI в. и равнялась 1/20 гривны. Название монеты сохраня-
лось до конца XV в. 

Резана — одна из древнейших денежных единиц Киевской Руси. Когда 
русское название «куна» получил арабский дирхем, представлявший собой 
эквивалент шкурки куницы, то эквивалент его части (обрезка) назвали 
резаной, т. е. слово «резана» происходит от глагола «резать». Разрезание 
дирхемов свидетельствует, что целая монета была слишком крупной для мел-
ких торговых сделок. В IX в. она равнялась 1/50 гривны, в XII в. 
приравнивалась уже к куне. Куна и резана существовали параллельно, но 
постепенно счет на куны стал более употребительным. 

Векша, веверица (старорусские названия белки) — самая мелкая 
денежная единица (монета или ее фрагмент) Древней Руси (IX—XIII вв.). 
Название ее восходит к тем временам, когда шкурки были товаро-деньгами. 
На счетную гривну шло приблизительно 100—150 вевериц. Эквивалентом 
веверицы было около 0,33 г серебра. 
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Представление о реальной стоимости и покупательной способности 
денег дают следующие цифры. Так, вступительный взнос в приви-
легированную купеческую корпорацию новгородцев «иваньковское сто» 
составлял 50 гривен серебра. Доходы крупных феодалов были гораздо 
больше. Стоимость теленка — 5 кун, стоимость каравая печеного хлеба в 
Новгороде — 2 куна. Женщина, проработавшая все лето, получала гривну 
кун. Итак, крупные штрафы, вступительные взносы и княжеские доходы 
исчисляли в гривнах серебра, а мелкие платежи — в кунах или гривнах кун. 

Упоминания о рубле относятся к концу XIII в. Они встречаются на 
берестяных грамотах, на остатках деловых документов, в личных письмах и 
сухих конторских записях, О рубле как о монете Московского государства 
впервые упоминается в 1317 г. 

Происхождение слова «рубль» не совсем ясно. Имеется гипотеза о том, 
что название «рубль» происходит от глагола «рубить», и первоначально 
рублем называли металлический продолговатый слиток, который разделялся 
на части — рубли. Речь может идти и о нарезках, «зарубках» на слитках. 
Кроме того, «руб» на украинском и белорусском языках означает — рубец, 
на сербском и хорватском — шов, кайма, польском «rab» — рубец. Таким 
образом, «рубль», вероятно, можно понимать и как слиток со швом. 
Платежные слитки в форме гривен и полугривен, рублей и полтин, будучи 
неразменными, использовались лишь в крупных оптовых сделках и для 
выплаты дани Орде или другим княжествам. Видимо, такой слиток — 
половина разрубленной на две части «большой гривны» — и получил в 
торговой практике название рублевой (рубленой) гривны или просто 
«рубль».  Постепенно наибольшее распространение получила новгородская 
гривна весом чуть больше 200 г.  

Рубль, как денежная единица, связан с целовальником — должностным 
лицом в русском государстве. Целовальник избирался из посадских людей 
или черносошных крестьян для выполнения финансовых обязанностей, в 
частности рубки металлических гривен на части. Он клялся честно 
выполнять их, для чего целовал крест.  

Таким образом, в XIII веке рубль представлял собой рубленый кусок 
серебра без всякой надписи. Самый же первый настоящий серебряный рубль 
отчеканен на Московском денежном дворе в 1654 г. Сохранилось и имя 
первого резчика монетных штемпелей, которыми чеканились эти рубли — Ф. 
Байков. Вслед за рублем в письменных источниках начинают фигурировать и 
другие денежные единицы, например «денга», «алтын» и «полтина». Рубль 
из единицы весовой постепенно становится единицей счетной, денежной.  

Ко второй половине XIV в. несколько ослабла давящая тяжесть 
ордынского ига. Экономическая и политическая обстановка требовала 
выпуска собственных монет. В конце XIV в. появилась монетная чеканка в 
Нижнем Новгороде, Рязани, Москве, Ростове, Новгороде Великом, Пскове, 
Ярославле, Твери и других городах. 
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Первые монеты, отчеканенные в Москве, относятся ко времени 
правления Дмитрия Донского (1359-1389), начавшего самостоятельную 
чеканку серебряной денги (от татарского слова «тенга»). Первые монеты 
представляли собой бесформенные серебряные пластинки, на лицевой 
стороне (аверсе) которых помещалась русская надпись (например «печать 
князя великого Дмитрия»), а на оборотной (реверсе) — написанное по-
арабски имя верховного ордынского владыки (например «султан 
Тохтамыш»). Арабские надписи на монетах исчезли лишь после полного 
освобождения от татаро-монгольского ига. Древнейшие изображения на 
московских денгах — «ездец» (всадник с мечом, копьем или соколом в 
руках, олицетворявший князя), а также княжеские «портреты»: воин с 
секирой и саблей, иногда — лишь человеческая голова в профиль или анфас. 
Московская серебряная денга весила в два раза меньше новгородской. 

Кроме серебряных монет, в некоторых больших городах чеканились 
монеты из меди — пулы. Например, выпускалась медная монета с 
изображением птицы и надписью: «Поуло московское». Серебряные и 
медные монеты чеканились из проволоки, которая резалась на кусочки 
определенного веса (меньше 1 г). Эти кусочки проволоки, предварительно 
расплющенные, чеканились чеканами, на которых были вырезаны 
изображения и надписи. 

С образованием централизованного государства во время правления 
Ивана III в стране была введена и утвердилась единая национальная 
денежная система. Чеканка денег превратилась в правительственную 
монополию. Иван III на выпущенной им монете чеканил гордую надпись 
«Оснодарь всея Руси». Но само слово «копейка» своим появлением обязано 
Ивану Грозному. По его указу на серебряных деньгах был изображен сам великий 
князь с копьем в руке, а назывались они «деньгами копейными». До этого копейки 
назывались «новгородками». 

 
1.2 Денежная система Московского государства. 
По мере объединения русских княжеств в единое государство пестрота 

в весе и внешнем виде русских монет стала затруднять торговлю. Появилась 
необходимость в денежной унификации. В XV в. стали проявляться 
тенденции к централизации русской денежной системы, которые 
завершились реформой Елены Глинской 1535-1538 гг. Суть реформы 
заключалась в изъятии из обращения неполноценных денег, упорядочении 
весового содержания рубля и введении десятичной системы денежного счета. 
В основу ее был положен серебряный рубль весом 68 г, который 
использовался в качестве счетной единицы. В обращение были выпущены 
серебряные монеты: 1 рубль стал приравниваться к 10 гривнам 1 гривна — к 
10 новгородкам (копейкам). Новгородка (копейка) выпускалась весом 0,68 г, 
московка (деньга) — 0,34 г, полушка (полуденьга) — 0,17 г. Наряду с 
десятичным и сотенным счетом использовался и прежний — на алтыны. 
Были оставлены три монетных двора: Московский, Псковский, 
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Новгородский, где чеканилась общегосударственная монета только одного 
типа. Новые монеты стандартного веса, высокой пробы серебра, 
единообразного оформления заняли гocподствующее положение в денежном 
обращении страны. Реформа юридически закрепила общерусскую денежную 
систему. 

На протяжении XVI и большей части XVII столетий в Московском 
государстве чеканили только три монеты: денгу, копейку (две денги) и 
полушку (полденги, 1/4 копейки). Считали в те времена на денги и алтыны 
(один алтын был равен шести денгам). Цену обозначали так: «6 алтынов и 4 
денги» или «23 алтына и 2 денги». Считали также на гривны, полтины и 
рубли, но эти денежные номиналы не существовали в виде реальных монет 
— они были только счетными единицами. 

Серебро, предназначенное для монетной чеканки, «волочили», т. е. 
раскатывали металл до тонкой проволоки, которую рубили на мелкие 
кусочки, плющили, а затем из полученных пластинок каплевидной формы 
чеканили монеты. Изображения на общерусских монетах не изменялись (за 
исключением мелких деталей) на протяжении 200 лет: на одной стороне — 
«ездец» с копьем или мечом (а на полушке — маленькая птичка), на другой 
— имя очередного «царя и великого князя всея Руси». В правление Ивана 
Грозного чеканка монет была разрешена только на Московском монетном 
дворе. С конца XVI века на монетах начали чеканить год выпуска «от 
сотворения мира». 

В годы польско-шведской интервенции в начале XVII в. русская 
денежная система пережила тяжелое потрясение. Захватчики провозгласили 
русским царем польского королевича Владислава и начали чеканить в 
Москве монеты очень низкого веса с его именем. В Ярославле правительство 
Ополчения под руководством Минина и Пожарского в противовес монетам 
интервентов чеканило монеты с именем царя Федора Ивановича, умершего 
еще в 1598 г., последнего законного царя династии Рюриковичей. 

В 1613 г., после избрания на престол Михаила Романова, прежняя 
денежная система была восстановлена. 

С 1654 г. при Алексее Михайловиче иностранные серебряные монеты 
— иоахимсталеры (ефимки) — стали перечеканивать в русскую монету 
(рубль) с выгодой для государства. При реальной стоимости серебра, 
содержащегося в одном иоахимсталере в 42 коп., имитировалась монета на 
64 коп.  

В 1655 г. при царе Алексее Михайловиче правительство впервые 
прибегло к фальшивой монете. Были выпущены медные монеты почти на 20 
млн руб., курс которых был принудительно приравнен к серебряным как 1:1. 
Перепроизводство медных денег вызвало их обесценение и породило 
инфляцию. При этом правительство платило жалование медью, а собирало 
налоги серебряными деньгами. Все это вызвало недовольство населения: 25 
июля 1662 г. в Москве разразился так называемый Медный бунт городских 
низов, направленный против выпуска медных копеек. Он был жестоко подав-
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лен, но в 1663 г. чеканка медных монет была прекращена, а находящиеся в 
обращении монеты изымались и заменялись серебряными.  

Таким образом, к началу XVIII века система денежного обращения 
было архаичной. На московском денежном дворе чеканились в основном 
проволочные серебряные копейки, деньги (0,5 коп.) и полушки (0,25 коп.). В 
обращении большей частью были копейки. Основные денежные единицы — 
рубль, полтина (50 коп.), полуполтина (25 коп.), гривна (10 коп.), алтын (3 
коп.) — существовали только как счетные единицы.  

 
1.3 Денежное обращение в Российской империи. 
После смерти бездетного Федора Алексеевича в 1682 г. царями 

провозгласили двух братьев, 16-летнего Ивана и 10-летнего Петра. 
Правительницей при малолетних царях стала царевна Софья. В годы ее 
регентства (1682-1689 гг.) была введена раздельная чеканка серебряных 
монет (копеек и денег) от имени каждого из двух братьев-соправителей — 
Ивана и Петра. Наряду с этими новыми монетами в обращении появилась 
большая серия золотых монет, кратных червонцу (червонцем в допетровской 
России называли любые иностранные золотые монеты из 
высококачественного сплава, имевшие вес дуката - 3,5 г.). На их лицевой 
стороне помещался портрет и имя правительницы Софьи, а на оборотной — 
портреты и имена обоих братьев — Ивана и Петра. Заметно увеличилась 
чеканка крупных серебряных монет номиналом в алтын.  

Стремление утвердиться на престоле с помощью стрельцов 
закончилось для Софьи заточением в монастырь, где она через 15 лет 
скончалась. Формально страной управляли два царя, но Иван по причине 
слабоумия не принимал участия в решении государственных дел. С 1696 г. 
после смерти Ивана Алексеевича монеты стали чеканить только от имени 
царя Петра и впервые с проставлением на них даты.  

Необходимость модернизации страны требовала немалых средств, 
которыми казна не располагала. Увеличение финансовых ресурсов напрямую 
зависело от преобразований всей системы финансовых отношений в стране, в 
том числе и денежной системы. Складывавшийся всероссийский рынок был 
обеспечен фактически лишь одной крупной денежной единицей — 
серебряной проволочной копейкой. Для удобства пользования мелким 
денежным номиналом при крупных сделках действовали примитивным 
способом. Копейки заранее отсчитывали на сумму в несколько рублей (1, 3, 
5) и заворачивали «в бумажку». Ими и расплачивались. Другие более 
крупные денежные номиналы существовали как счетные единицы, что было 
особенно заметным анахронизмом на фоне стран Западной Европы, в 
которых применялась система денежного счета, основанная на талере — 
крупной серебряной монете весом 27—28 г.  

Большие неудобства в совершение каждодневных сделок вносило 
отсутствие более мелких фракций. Положение не спасали даже самые мелкие 
монеты — полушки и четверть копейки. Их в обращении было крайне мало, 
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так как ручная чеканка мелких фракций приносила казне одни убытки. 
Нередко копейки разрезали пополам или на три части. Так в обращении по-
явились «сеченые» деньги, Кроме того, архаичное производство монет 
облегчало их подделку.  

Страна испытывала катастрофическую нехватку денег, несмотря на 
постоянное увеличение объемов чеканки. Расширение товарооборота 
обостряло проблему нехватки денежной наличности. Население многих 
городов находило выход не только в рубке копеек, но и в переходе на 
местные денежные суррогаты в виде так называемых кожаных и других 
жеребьев. Монетная система нуждалась в большом наборе различных 
денежных единиц из разнообразных металлов. Без решения этой проблемы 
невозможен был подъем экономики и изменение положения и роли России в 
международных отношениях.  

Подготовка реформы денежного обращения началась в 90-х годах XVII 
в. и осуществлялась постепенно более 20 лет. Проведение денежной 
реформы потребовало решения следующих задач, включавших комплекс 
мер, направленных на модернизацию денежного обращения: 

1. приведение к единству денежного обращения на всей территории 
России; 

2. создание гибкой монетной системы, основанной на использо-
вании различных металлов; 

3. переход в чеканке монет на более высокий технический уровень 
— от ручного к машинному производству; 

4. определение разумной весовой нормы и пробы серебряных, 
золотых и медных монет разного достоинства; 

5. увеличение доходов казны от чеканки монет для покрытия 
расходов, связанных с ведением Северной войны. 

Проведению реформы предшествовало создание материальной базы. 
Во время заграничной поездки Петр I подробно знакомился с 

организацией горного дела за границей. При осмотре рудников Саксонии он 
распорядился нанять 14 мастеров для работы в России. С поручениями от 
государя с целью изучения работы мануфактур, финансовой системы, 
принципов организации работы монетных дворов и денежного обращения, 
подбора кадров для работы в России и обучения русских учеников за границу 
в Германию, Швецию, Данию выезжал В. Н. Татищев. Несколько русских 
учеников были отправлены за границу для обучения горному делу в 
рудниках Саксонии. Их опыт и знания были широко востребованы на родной 
земле после их возвращения в 1711 году. 

К моменту разработки денежной реформы в России были известны 
только три медных рудника — один в Карелии и два на реке Мезени. В 
начале 1690-х гг. около Нерчинска были обнаружены залежи серебряной 
руды. Однако первое время добыча была незначительной. 

Предпринимались энергичные меры по поиску залежей золотых, 
серебряных и медных руд. Поощряя активные действия в этом направлении, 
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2 ноября 1700 г, Петр I издал указ о сыске золотых, серебряных, медных и 
других руд «в Московском государстве, на Москве и в городах». Всем 
желающим разрешено было искать руду, не считаясь с правами владения, на 
помещичьих и вотчинных землях. Для управления новым видом 
деятельности в том же году был учрежден Рудный приказ, ставший 
предшественником Берг-коллегии (учреждена в 1719 г.).  

Напряженная работа по развитию горнорудного дела дала свои 
результаты. В последние годы царствования Петра I ежегодно добывалось до 
9000 пудов меди. Нерчинский завод, основанный в 1704 г., давал 
максимально до 15 пудов серебра в год. Однако добыча золота не была 
налажена, и полностью обеспечить потребности государства в собственном 
металле за годы царствования Петра I не удалось. Спецификой русского 
денежного обращения была всеобъемлющая зависимость от привозного 
металлического сырья. Страна полностью зависела от Европы и ее 
заокеанских колоний в привозе денежного металла. Он поступал в Россию в 
виде серебряных талеров (ефимок) и иногда золотых монет. Ефимками 
назывались в России европейские иоахимсталеры, которые впервые начали 
чеканить в городе Иоахимсталь в Богемии. Талеры на территории России 
никогда не использовались как денежные единицы, а являлись только 
монетным сырьем или сырьем для изготовления ювелирных украшений. 
Основным источником получения монетного сырья выступала внешняя 
торговля. С 1649 г. право покупки иностранной монеты было 
монополизировано казной. В связи с государственной монополией на 
покупку ефимков была установлена и твердая цена на них. Государственная 
цена на талер составляла 50 коп. Перечеканка его в рубль автоматически 
повышала его ценность вдвое. Торговые люди начали играть роль подрядчи-
ков по закупке талеров для казны. Поступление денежного металла также 
обеспечивали таможенные сборы с товаров, в том числе с самих талеров. Для 
предотвращения утечки металла из России был введен запрет на вывоз 
золотых и серебряных монет. 

Все предметы роскоши, ввозимые из-за границы, облагались по-
шлиной. В Архангельске она составляла 4-5 % цены товара, в других местах 
размер пошлины достигал 10 % с провозных и 6 % с местных товаров. Вино 
и сахар облагались особо. С вывозимых за границу товаров уплачивалась 
пошлина, собираемая золотом и серебром. Полученные деньги 
предписывалось сразу отправлять на монетные дворы Москвы. Продажу 
таких товаров, как шелк-сырец, икра, лен, клей, щетина, поташ, ревень, 
правительство превратило в государственную монополию.  

Потребность в серебре и золоте была настолько велика, что Петр I 
ограничил производство парчовых тканей 50 пудами серебра в год. Местом 
их производства был обозначен Санкт-Петербург. Начиная с 1720 г. ношение 
новых тканей из серебра и золота было запрещено. Постоянный и острый 
недостаток монетного сырья в какой-то степени может оправдать «порчу 
монеты» в годы правления Петра I. Один из первых российских экономистов 
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И. Т. Посошков, автор «Книги о скудости и богатстве», предлагал придать 
повышенное достоинство медной монете, не считаясь с ее ценностью. Оправ-
данием завышенному номиналу служил, по его мнению, авторитет 
(повеление) царя. Проблема сырья для чеканки монет была разрешена во 
второй половине столетия, когда вошли в действие золотые и серебряные 
рудники Урала. 

Другой важной задачей усовершенствования монетного дела в России 
стало оснащение монетных дворов современным оборудованием. Во время 
Великого посольства в Европу Петр I, знакомясь с организацией денежного 
дела и работой монетных дворов, вместе с Я.В. Брюсом, будущим 
президентом Берг-коллегии, посетил Монетный двор Англии, 
расположенный в замке Тауэр, и беседовал с его смотрителем И. Ньютоном. 
По указу царя из Англии и Германии были привезены плющильные 
(прокатные) и гуртильные машины, станки для вырубания из металла 
кружков, гурчения и чеканки монет. С тех пор монетное производство Рос-
сийской империи находилось на высоком уровне. 

В денежной реформе Петра I можно выделить три этапа: первый — 
1698-1704 гг.; второй - 1705-1717 гг.; третий - 1718-1724 гг. Наиболее 
важным явился первый этап (1698-1704 гг.). В этот период наряду с 
серебряными монетами в обращении появились медные и золотые, вес 
серебряной копейки был понижен до 1/10 веса талера — будущего рубля. 
Следующим шагом Петра I стало увеличение числа монетных дворов. За 
восемь лет проведения денежной реформы (1698-1706 гг.) в Москве 
появилось шесть монетных дворов. Осуществлен переход от ручной чеканки 
к машинной. В России снова стали чеканить медные деньги, что позволяло 
экономить серебро и восполнить нехватку мелкой разменной монеты. 

 В 1701 г. в обращение были выпущены первые российские золотые 
монеты — червонцы, весом 3,5 г. Червонец чеканился из высокопробного 
сплава червонного (красного) цвета, по массе (3,47 г) и пробе (986) он 
целиком соответствовал венгерскому дукату. Также выпускались монеты 
номиналом в два червонца массой в 6,94 г. Первые червонцы были 
выпущены в количестве 118 экземпляров. Червонцы использовались в 
основном в торговле с иностранцами. 

Тогда же началась чеканка крупных серебряных монет: рубля, 
полтины, полуполтинника, гривенника и алтына. Рубль, отчеканенный в 1704 
г., соответствовал западноевропейскому талеру (28 г). На одной его стороне 
был изображен царь в европейской одежде, увенчанный лавровым венком, на 
другой — двуглавый орел с императорской короной над ним. На всех 
монетах надписи были на русском языке. Император считал, что русская 
монета должна иметь свои особенности, а надписи — быть доступными для 
русских людей. 

Сущность второго этапа реформы (1705-1717 гг.) состоит в отказе от 
чеканки мелких серебряных денег талерной пробы и понижении пробы 
серебряных монет до 70-й. Содержание чистого серебра в монетах снизилось 
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и, следовательно, уменьшилась их реальная ценность. Чтобы подстраховать 
устойчивость таких денег, специальным указом царя было установлено, 
чтобы «нового российского дела тисненные золотые и серебряные 
рублевики, полтинники и другие мелкие монеты в народе ходили по 
назначенным надписям обыкновенными деньгами без всякого спору».  

В 1707-1709 гг. монетный двор был открыт в Севске. Здесь в малом 
количестве чеканились 12-копеечные монеты — тымпфы или чехи, равные 
польским 18-грошевикам, для обращения на небольшой территории, 
отторгнутой у Польши. 

Изменилась система управления монетными дворами. До 1711 г. они 
находились в ведении Приказа Большой казны. Руководство денежным 
производством поручалось представителям привилегированного купечества 
— гостям и членам Гостиной сотни. С 1711 г. монетными дворами управляла 
Купецкая палата, а в 1719 г. вновь учрежденная Камер-коллегии. С 1720 г. и 
до конца царствования Петра I монетные дворы находились в ведении Берг-
коллегии.  

На третьем этапе реформы (1718—1725 гг.), а именно в 1718 г., 
полностью прекратился выпуск серебряных копеек. Ведущее место в чеканке 
серебряных монет заняли монеты крупного достоинства, главным образом, 
рублевые. Выпуск медной копейки также прекратился, ее заменила полушка 
(1/4 копейки), а с 1723 г. — пятак. Изменилась и золотая монета. В 
обращении червонцев было немного, они ходили по более высокой цене, чем 
стоили казне, и цена их возрастала. С 1718 г. стали чеканить двухрублевики с 
указанием цены — 2 руб. Этот шаг был предпринят с целью экономии 
золота, которого недоставало, и увеличения доходов казны. Двухрублевики 
не соответствовали международному стандарту, а потому использовались 
для внутреннего обращения. Для международных расчетов требовались 
дукаты. Поэтому с 1729 г. вновь стали выпускать червонцы, которые по 
пробе и весу были тождественны голландскому дукату. 

В 1721 г. был учрежден монетный двор в новой столице Санкт-
Петербурге, на территории Петропавловской крепости, сначала для чеканки 
золотых, а через год и серебряных монет.  

Итак, доходы от чеканки золотой монеты были невелики (в среднем 
6396,5 руб. в год), от чеканки серебряных — непрерывно уменьшались, а 
потребность в деньгах непрерывно увеличивалась, что и вынудило Петра I 
пойти на такой рискованный шаг, как введение новой весовой нормы для 
чеканки медных денег. 

Согласно приказу царя, в феврале 1718 г. выпуск медных копеек, 
денежек и полушек по 20 руб. из пуда прекращался. Вместо них было 
приказано делать одни полушки по 40 руб. из пуда, тогда как рыночная цена 
меди была всего 5—8 рублей. При этом прежние медные монеты обращались 
наравне с новыми. 

В 1723 г. начался выпуск медных пятаков по 40-рублевой весовой 
норме. Номинал новой медной монеты был выбран потому, что пяти-
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копеечники можно было сделать быстрее и дешевле, чем копейки и полушки. 
С этого года в денежное обращение вошли пятаки, которые впоследствии 
стали самой распространенной медной монетой в России. 

Значение реформы Петра I велико. Царь-реформатор поднял денежную 
систему на новый уровень, который отвечал европейским стандартам и 
способствовал быстрому развитию страны. Была создана новая единая 
денежная система. В процессе осуществления реформы использовались 
технические достижения, нормы и стандарты монет европейских стран. При 
этом сохранились и национальные черты денежной системы: денежный счет, 
названия монет, надписи на русском языке. 

В ходе реформы в обращении появились золотая монета, крупная 
серебряная и медная разменная монеты, была установлена проба дра-
гоценных металлов в монетах. Денежная реформа позволила сосредоточить в 
руках государства крупные суммы денежных средств, ставшие одним из 
главных источников финансирования многих преобразований Петра I. 
Доходы от эксплуатации монетной регалии помогли России выиграть 
Северную войну, не прибегая к иностранным займам. 

Вместе с тем проведение реформы в условиях войны наложило на нее 
отпечаток, что выразилось в стремлении извлечь максимум прибыли от 
эксплуатации монетной регалии, не принимая во внимание негативные 
последствия такой политики для состояния денежного обращения и 
экономического положения страны. В частности, уменьшение веса монеты, 
понижение пробы, массовая чеканка медной монеты вызвали обесценение 
денег и падение вексельного курса. В результате цены на товары, 
отечественные и зарубежные, выросли в два раза, то есть в два раза упала 
покупательная способность монеты. 

Однако сформированная Петром I денежная система оказалась 
довольно жизнеспособной. С некоторыми изменениями она просуществовала 
почти до конца XIX в. и сохранила основные черты в наше время (например, 
счет денежных сумм в рублях и копейках, а не в алтынах и денежках). 

Следующим этапом развития денежного обращения в России стало 
введение бумажных денег. В Российской империи как суверенном 
государстве бумажные деньги стали эмитироваться правительством только в 
XVIII в. Сама бумага в качестве материала, заменявшего дорогой пергамент 
при изготовлении книг, появилась в стране в середине XIV в. 

Указом Екатерины II 29 декабря 1768 г. был издан манифест об 
эмиссии бумажных денег, названных ассигнациями. Обращение ассигнаций 
объявлялось делом обязательным. При расчетах в 500 руб. необходимо было 
оплатить ассигнациями минимум 25 руб. Для выпуска бумажных денег были 
созданы специальные ассигнационные банки в Москве и Санкт-Петербурге 
— променные банки. Они выпустили ассигнаций на сумму 1 млн. руб. 
достоинством 100, 75, 50 и 25 руб. Основной причиной введения ассигнаций 
стали огромные расходы в связи с ведением Русско-турецкой войны. 
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Сразу же встал вопрос о защите ассигнаций от подделки. Во-первых, 
появились водяные знаки, во-вторых, подлинные подписи должностных лиц, 
в-третьих, рельефные тисненые изображения, помещенные внутри двух 
вертикальных овалов в центре банкнота. Водяной знак представлял собой 
текст, расположенный по периметру прямоугольника: слева и справа — 
«государственная казна», вверху — «любовь к отечеству», внизу — 
«действует к пользе оного». По краям рамки размещались узорчатые линии, а 
по углам — гербы Астраханского, Московского, Казанского и Сибирского 
царств. 

Променные (или ассигнационные) банки обязаны были распределять 
ассигнации между правительственными учреждениями, где они ис-
пользовались для выплаты жалования государственным служащим, 
совершения платежей и т. д. Кроме того, задачей променных банков являлось 
обеспечение размена ассигнаций на звонкую монету. В манифесте от 29 
декабря 1768 г. не говорилось определенно, какой именно монетой — 
золотой, серебряной или медной, обеспечивался размен. В действительности 
же, с самого начала, размен производился на медные монеты, которые 
составляли основной капитал банков. 

В соответствии с указом Сената ассигнации, для введения в обращение, 
были направлены в следующие правительственные учреждения: в Камер-
коллегию, Комиссариат, Провиантскую канцелярию, Соляную контору, 
Штатс-контору, в Адмиралтейств-коллегию. 

Первоначально ассигнации оплачивались только в том банке, в 
котором были выданы, с мая 1771 г. обмен ассигнаций стал производиться в 
любом банке независимо от того, где они были выданы. В 1772— 1788 гг. 
помимо Петербурга и Москвы медные деньги обменивались еще в 22 
городах. Там же через особые разменные конторы производился 
беспрепятственный размен ассигнаций на медные деньги. 

Правительство опасалось наплыва из-за рубежа фальшивых ас-
сигнаций, поскольку изготовление их не представляло особой трудности. 
Поэтому вывоз ассигнаций за границу запрещался. Однако это запрещение 
нередко нарушалось.  

Таким образом, ассигнации заменили крайне неудобные для перевозки 
и хранения металлические деньги. Их выпуск способствовал устранению 
недостатка средств обращения, обусловленного оживившимся торговым 
оборотом. Поэтому ассигнации пользовались большим спросом у населения, 
а банки извлекали доход от обмена металлических денег на ассигнации, 
взимая 0,25—0,5 % от суммы обмена. 

В первые же годы после принятия манифеста 1768 г., правительство 
начинает в значительных объемах производить эмиссию ассигнаций, в 
основном для покрытия экстренных расходов на войну с Турцией. Ниже 
приведена динамика роста денежной массы в обращении. 
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Год Выпущено в обращение Состояло в обращении 
1769 2619975 2619975 
1775 1448200 21500000 
1776 1500000 23000000 
1777 500000 23500000 
1778 — 235Э0000 
1779 — 23500000 
1780 1000000 24500000 
1781 2892300 27392300 
1782 5897125 33289425 
1783 3451000 36740425 
1784 3415975 40156400 
1785 5154025 45310425 
1786 908825 46219250 

16 марта 1786 г. был опубликован царский указ о замене старых 
ассигнаций новыми для борьбы с увеличившейся массой фальшивых 
ассигнаций. Вскоре данный указ был дополнен решением об увеличении 
количества ассигнаций в обращении.  

Новые ассигнации выпускались достоинством не только 25, 50 и 100 
руб., как прежде, но и 5, и 10 руб. Более того, манифестом от 3 августа 1788 
г. ранее выпущенные ассигнации намечалось заменить мелкими (5- и 10-
рублевыми) на сумму 30 млн. руб. Это должно было способствовать 
распространению обращения ассигнаций в широких слоях населения и, 
следовательно, вытеснению металлических денег, которые постепенно все 
более и более начинали принимать характер товара, тогда как ассигнации, 
наоборот, становились кредитными денежными знаками. На этих основаниях 
были выпущены ассигнации, а Московский и Петербургский променные 
банки были преобразованы в Государственный ассигнационный банк. 

Последовавшая череда войн (с Турцией, Швецией, Польшей, Персией) 
вызвала большую нужду в деньгах, и правительство, нарушив обещание, 
принялось печатать ассигнации. Бумажная денежная масса катастрофически 
росла – со 100 000000 в 1787 году до 210000000 в 1799 году.  

Так как ассигнации не были обязательными к приему частными 
лицами, то вскоре их не стали принимать к уплате. Золота и серебра для 
размены ассигнаций у казны не было. Курс бумажного рубля стремительно 
падал. Стремясь зафиксировать курс ассигнаций, но не имея возможности 
довести его до паритета с серебряным рублем, финансовое ведомство решило 
производить размен ассигнаций на серебро с ажио (лажем) 30 коп. в пользу 
серебра. Однако Государственный ассигнационный банк не смог 
удовлетворить все требования к размену, поскольку, во-первых, запасы 
звонкой монеты быстро истощились, а во-вторых, рыночный курс 
ассигнационного рубля был ниже установленного. В связи с этим решено 
было повысить лаж до 40 копеек. Однако, попытка устранить колебания 
курса ассигнаций осталась неосуществленной. 
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В тяжелый для государства период (с 1805 по 1810 гг.) единственным 
способом покрытия дефицита денежных средств оставался выпуск 
ассигнаций, который стал производиться без всякого контроля и в размерах, 
намного превышающих потребности товарного обращения. Курс 
ассигнационного рубля катастрофически падал. В 1810 году он составил 
25,50 копеек  за бумажный рубль.  

С 1755 г. чеканились также золотые монеты – империалы и 
полуимперилы. Империал весил около 12 г золота 900/1000 пробы, а 
полуимпериал -  ценностью в 5 руб., 88 пробы и весом в около 8 г.  
Империалы чеканились с 1755 – 1817гг., а затем в небольшом количестве 
ежегодно с 1886 г.  

В целях стабилизации денежного обращения государственный 
секретарь М.М. Сперанский в 1810 г. составил «План финансов» - по 
существу, первый бюджет Российского государства. В соответствии с ним 
предполагалось основать государственный банк с правом выпуска банкнот, 
разменных на серебро, ассигнации подлежали уничтожению. Однако 
Отечественная война 1812 г. помешала его реализации. Отечественная война 
и заграничные военные походы 1813-1814 гг. обусловили в 1812-1815 гг. ряд 
эмиссий на общую сумму 244,4 млн. руб., что привело к падению курса 
бумажного рубля до 20 коп. Занимавшему в это время пост министра 
финансов Д.А. Гурьеву пришлось вернуться к идее М.М. Сперанского об 
изъятии из обращения ассигнаций. В 1818 г. выпуск ассигнаций был 
прекращен, частично они стали изыматься из обращения и уничтожаться: 
было уничтожено ассигнаций на 38 млн. рублей. Эта операция не принесла 
заметного успеха. 

 
Динамика роста количества ассигнаций в обращении и колебания 

курса ассигнационного рубля 

Год 
Выпущено в 
обращение 

Состояло в 
обращении 

Курс бумажного рубля 

1800 2689335 212689335 66,25 
1801 8799000 221488335 71,75 
1802 8976090 230464425 80,00 
1803 19535575 250000000 79,25 
1804 10658550 260640550 77,00 
1805 31540560 292199110 73,00 
1806 27040850 319239960 67,50 
1807 63089545 382329505 53,75 
1808 95039075 477368580 44,75 
1809 55832720 233201300 43,25 
1810 46172580 579373880 25,50 

 
В 20-е годы XIX в. в обращении параллельно функционировали 

золотые и серебряные монеты и ассигнации, причем 1 рубль серебром был 
равен 4 рублям ассигнациями. 
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В 30-е годы XIX в. платежный баланс имел активное сальдо, что 
обеспечивалось расширением внутреннего и внешнего товарооборота и 
возрастающим привлечением государственных займов. Это создавало 
условия для притока монет из-за границы. Увеличение собственной добычи 
драгоценных металлов и приток их из-за границы создали базу для чисто 
металлического денежного обращения. Возникла острая необходимость 
проведения денежной реформы, начало которой было положено в 1839 г. 

Реформа, проводившаяся в 1839-1843 гг., получила название реформы 
Канкрина по имени тогдашнего министра финансов Егора Францевича 
Канкрина. Реформа проводилась в несколько этапов. 

Первый этап ознаменовался выходом в свет Манифеста от 1 июля 1839 
г. «Об устройстве денежной системы», который объявлял серебряный рубль 
основной денежной единицей и мерой стоимости. Ассигнации оставались 
вспомогательным знаком ценности и обменивались на серебряный рубль по 
твердому курсу 3 рубля 50 копеек ассигнациями. Таким образом, на первом 
этапе денежной реформы был зафиксирован фактический уровень 
обесценивания ассигнационного рубля. 

Присвоение ассигнациям какого-либо иного курса, надбавка на серебро 
и на ассигнации какого-либо лажа воспрещалось (лаж или ажио - приплата к 
одному роду монеты, при обмене ее на другую, например, ассигнаций на 
серебро, серебра на золото). Золотая монета обменивалась на 3 процента 
выше нарицательной ее ценности, империал — 10 руб, 30 коп., и 
полуимпериал — в 5 руб. 15 коп. серебром. Манифест установил в России 
систему серебряного монометаллизма. Главной денежной единицей был 
провозглашен серебряный рубль с содержанием серебра в 4 золотника и 21 
долю (18 г.).  

Одновременно с манифестом был опубликован указ от 1 июля 1839 г. 
«Об учреждении Депозитной кассы серебряной монеты при Государственном 
Коммерческом банке», который объявлял билеты Депозитной кассы 
законным платежным средством, обращающимся наравне с серебряной 
монетой без всякого лажа. Касса начала выполнять операции в январе 1840 
г., она принимала на хранение вклады серебряной монетой и выдавала 
взамен депозитные билеты на соответствующие суммы. В период с 20 
декабря 1839 по 18 июня 1841 в соответствии с рядом сенатских указов были 
выпущены депозитные билеты достоинством в 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей. 
Они изготавливались экспедицией Депозитной кассы и выпускались в 
обращение по 1 сентября 1843 года. 

Вторым этапом денежной реформы стала эмиссия кредитных билетов 
Сохранных казен, Воспитательных домов и Государственного заемного 
банка. Она осуществлялась в соответствии с манифестом от 1 июля 1841 «О 
выпуске в народное обращение кредитных билетов на 30 миллионов 
серебром». Принятие этого акта не рассматривалось в качестве мероприятия 
по упорядочению денежного обращения, а было вызвано экономической 
необходимостью. В 1840 г. в средней полосе России был сильный неурожай. 
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Началось усиленное изъятие вкладов из кредитных учреждений. Банки 
находились на грани банкротства. Этому в значительной мере 
способствовала система перманентных «позаимствований» из 
государственных кредитных учреждений, в силу чего они оказались не в 
состоянии не только открывать кредиты, но и выдавать вклады. 26 февраля 
1841 в качестве экстренной меры было принято решение об эмиссии 
кредитных билетов с целью оказания помощи государственным кредитным 
учреждениям и казне. Билеты свободно разменивались на серебряную 
монету и обращались наравне с ней. 

Итак, начиная с 1841 г. в России параллельно обращались три вида 
бумажных денежных знаков: ассигнации, депозитные и кредитные билеты. 
Незначительный выпуск, частичное обеспечение металлом, размен на 
звонкую монету превратили кредитные билеты в устойчивые бумажные 
денежные знаки. 

На последнем этапе в соответствии с проектом реформы должна была 
произойти замена ассигнаций на депозитные билеты. Но эмиссия депозитных 
билетов не приносила дополнительных доходов государству. В то же время в 
обороте находились устойчивые бумажные денежные знаки, только частично 
покрытые металлом, — кредитные билеты. Государственные кредитные 
билеты подлежали золотому и серебряному обеспечению в 1/6 от 
выпущенных билетов. Их эмиссия была выгодна для казны. Поэтому 
правительство приняло решение о расширении выпуска в обращение 
кредитных, а не депозитных билетов. В результате на третьем этапе реформы 
ассигнации и депозитные билеты были обменены на кредитные билеты. 
Обмен осуществлялся на основе манифеста «О замене ассигнаций и других 
денежных представителей кредитными билетами» от 1 июня 1843 года. В 
соответствии с манифестом выпуск депозитных и кредитных билетов 
Сохранных казен и Государственного заемного банка прекратился. Они 
подлежали обмену на государственные кредитные билеты по номиналу. 
Ассигнации обменивались по курсу 3 руб. 50 коп. ассигнациями за 1 руб. 
новыми кредитными билетами. Обмен ассигнаций прекратился с 13 апреля 
1851, а обмен депозитных билетов — с 1 марта 1853 года. 

Размен кредитных билетов производился на серебро и на золото. 
Разменная касса Экспедиции государственных кредитных билетов в 
Петербурге была обязана осуществлять размен без ограничения, в Москве — 
до 3 тыс. руб. в одни руки, а в уездных казначействах — до 100 рублей. 

Денежная система, созданная в результате реформы 1839—1843 гг., 
обладала рядом важнейших признаков, типичных для биметаллизма: 

Существовала свобода чеканки не только серебра, но и золота. 
Золотые империалы и полуимпериалы чеканились с надписью «десять 

рублей» и «пять рублей», причем правительство стремилось закрепить с 
помощью законодательства стоимостное отношение между золотым и 
серебряным рублем. Манифест от 1 июля 1839 г. устанавливал, что «золотая 
монета в казну и кредитные установления принимается и из них выдается 3 
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% выше нарицательной её стоимости, а именно — империал в 10 руб. 30 коп. 
и полуимпериал в 5 руб. 15 коп. серебром». 

Кредитные билеты были разменны не только на серебро, но и на 
золото. Размен этот производился «с соблюдением указанного между сими 
деньгами соотношения» — 103 руб. кредитными билетами обменивались на 
103 руб. серебром или на 100 руб. золотом, то есть правительство стремилось 
закрепить за кредитным рублем не только определенное серебряное, но и 
золотое содержание. 

Анализируя итоги проведения денежной реформы 1839—1843 гг., 
необходимо учитывать и следующие обстоятельства. В России в 30-40-х гг. 
XIX в., несмотря на развитие товарно-денежных отношений, господствовало 
натуральное хозяйство. Соответственно объём покупаемых предметов 
потребления был невелик, и деньги как средство обращения требовались в 
незначительных количествах. Денежный оборот осуществлялся 
преимущественно с казной. Поэтому денежная реформа, проведенная в 
1839—1843 гг. обеспечила относительно устойчивое денежное обращение. 

Однако, значительный дефицит госбюджета, образовавшийся во время 
Крымской войны 1853—1856 гг., стал причиной эмиссии большого 
количества кредитных билетов. В 1854 г. правительство вынуждено было 
прекратить их свободный размен на золото, а в 1858 г. — на серебро. 
Кредитные билеты из кредитных денег, опиравшихся на государственный 
кредит, превратились в неразменные бумажные деньги. Денежная система, 
созданная в результате реформы 1839—1843 гг., перестала существовать. В 
России начался длительный период обращения кредитного рубля с резко 
колеблющимся валютным курсом. 

В последней четверти XIX в. необходимость коренной реорганизации 
сложившейся в предшествующий период денежной системы ощущалась от 
года к году все сильнее. Интенсивное развитие промышленного капитализма 
ускорило процесс общественного разделения труда, привело к возрастанию 
значения финансового капитала, появлению частных банков, взявших на себя 
кредитование предприятий. Тем самым роль денег в народном хозяйстве 
значительно усилилась. 

Денежная система, основанная на падающем в цене серебряном рубле, 
стала препятствием для развития товарного производства и рыночного 
хозяйства в целом. В 90-х годах обесценение серебра приняло 
катастрофический характер, а мировая золотопромышленность, в результате 
увеличения добычи золота, имела возможность обеспечить золотом 
изготовление монет. Это были общие предпосылки для осуществления 
денежной реформы. Для ее успеха необходимо было, кроме того, иметь 
активный платежный баланс, который обеспечивает накопление и охрану 
золотого запаса страны, и бездефицитный бюджет. Активизация платежного 
баланса достигается путем увеличения экспорта, ограничения импорта и 
заключения внешних займов. 
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С конца 80-х годов в платежном балансе чаще стало наблюдаться 
положительное сальдо, что достигалось в основном за счет импорта капитала 
и внешних займов. Учитывая неустойчивость платежного баланса, 
правительство стремилось максимально увеличить золотой запас, 

Накопление золотого запаса позволяло пополнять разменный фонд. В 
1895 г. серебро было изъято из разменного фонда. С 1 января 1881 г. по 1 
января 1897 г. разменный фонд увеличился со 171,5 млн руб. (старых) до 500 
млн руб. В 1881 г. разменный фонд покрывал кредитные билеты на 15 %, а в 
1897 г. — на 66,9 % в новых рублях (в старых — на 44,6 %). 

В феврале 1895 г. министр финансов С. Ю. Витте вошел в Комитет 
финансов со следующими предложениями: 

1. Разрешить заключение письменных и устных сделок на русскую 
золотую монету, не распространяя этого права на лиц мещанского и 
крестьянского сословия; 

2. Допустить производство платежей по сделкам, заключенным в золотой 
валюте, и золотом, и кредитными билетами по курсу дня по выбору 
плательщика. Таким образом, за кредитными билетами сохранялась сила 
законного средства платежа в стране; 

3. Предоставить министру финансов право разрешить прием золотой 
монеты в уплату налогов, кроме налогов, уплачиваемых мещанами и 
крестьянами, которым сделки на золотую валюту не разрешались, а 
также право устанавливать и изменять курс золотой монеты по 
платежам в казну и по платежам казны и право применять измененный 
курс золотой монеты немедленно. 
Предложения Витте в принципе одобрили Комитет финансов и 

Государственный совет. Они постановили разрешить сделки на золотую 
валюту всем, но только в письменной форме. Министру финансов 
предоставлялось право разрешать прием золота только в уплату акцизов. 
Государственный совет запретил применять золото при платежах казны. 

В целях расширения сферы применения золотой валюты был издан 
Закон от 6 ноября 1895 г., которым министру финансов предоставлялось 
право разрешать прием золотой монеты во все платежи государственным 
учреждениям и железным дорогам. Государственное казначейство 4 июля 
1895 г. разослало казначействам циркуляр, которым предлагалось выдавать 
получателям с их согласия часть причитающейся суммы золотом. Но 
операции в золотой валюте прививались слабо. 

В ходе подготовки реформы предпринимались попытки уменьшить 
дефицит государственного бюджета. Для повышения его доходной базы 
были увеличены старые и введены новые налоги, привлечены иностранные 
займы. Для покрытия расходов правительству пришлось прибегнуть к 
выпуску кредитных билетов. 

Необходимым мероприятием при подготовке к реформе явилась 
стабилизация курса рубля. В качестве главного метода стабилизации 
применялась девизная политика. Покупку и продажу иностранных девиз 
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Государственный банк осуществлял через своих заграничных 
корреспондентов и сам. 

Первоначально Витте намеревался завершить реформу одним законом, 
но решил завершить ее по частям. Первым шагом в этом направлении был 
закон от 3 января 1897 гг. «О чеканке и выпуске в обращение золотых 
монет», который предписывал чеканить и выпускать в обращение золотую 
монету, изменив ее номинальную стоимость в соответствии с «ценой», 
установленной по закону от 8 августа 1896 г., оставив ее без изменения в 
отношении содержания чистого золота, пробы, веса и размера. «Цена» на 
полуимпериалы была равна 7 руб. 50 коп., а на империалы — 15 руб. 

Государственные кредитные билеты имели силу законного средства 
обращения на неограниченную сумму. Закон от 29 августа 1897 г. «Об 
основах эмиссии кредитных билетов» предусматривал превращение 
Государственного банка в Центральный эмиссионный институт с 
монопольным правом эмиссии.  

В развитие указов от 3 января 1897 г. и 29 августа 1897 г. был издан 
Указ от 14 ноября 1897 г. «Об изменении надписей на кредитных билетах». 
Новые надписи на кредитных билетах, установленные законом, гласили: 

«1. Государственный банк разменивает кредитные билеты на золотую 
монету без ограничения суммы (1 рубль = 1/15 империала, содержит 17,424 
долей чистого золота). 2. Государственные кредитные билеты имеют 
хождение по всей империи наравне с золотой монетой». То есть Указ от 14 
ноября 1897 г. устанавливал неограниченный обмен билетов на золото. 

Все обязательства по правительственным и частным займам, 
заключенным в металлических рублях до издания этого закона, оставались 
неизменными, т. е. обязательства по этим займам подлежали оплате новыми 
рублями в полуторном размере. 

Таким образом, проект денежной реформы министра финансов 
предусматривал девальвацию рубля на 1/3 и провозглашение золотого 
монометаллизма. Девальвация - падение стоимости валюты относительно 
стоимости золота или других валют. 

Однако, внедрение золота в обращение не было безграничным. С 1896 
г. наряду с золотыми монетами в обращение внедряются высокопробные 
серебряные монеты. Это обусловливалось следующими причинами: высокой 
стоимостью золотых монет (пятирублевая монета была самой мелкой из 
золотых монет), которая препятствовала проникновению даже в средний 
товарооборот; восстановлением обращения серебра и возникновением 
системы безналичных расчетов 

27 марта 1898 г. был подписан Указ об основаниях обращения 
серебряной монеты, которым серебро низводилось до положения 
вспомогательных денег. При выпуске серебряной монеты указ предписывал 
наблюдать, чтобы совокупное количество этих монет, как высокопробной, 
так и разменной, в обращении не превышало суммы, в три раза большей 
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числа населения империи. Серебряный рубль приравнивался к 1/15 
империала. 

В связи с превращением серебра во вспомогательный денежный 
материал государство монополизировало право чеканки серебряных монет. 
Чтобы затруднить распространявшуюся подделку серебряных монет, в 1899 
г. была введена таможенная пошлина на импортируемое серебро. Это 
снижало прибыль от подделки серебряных монет. Установлением пошлины 
на серебро преследовалась и другая цель — предупреждение падения добычи 
серебра в России и поступления дохода в казну. 

Таким образом, золото было провозглашено основой денежной 
системы России, а ее денежной единицей — рубль, содержащий 0,774234 г. 
чистого золота. Золоту была присвоена неограниченная платежная сила, 
Была установлена свободная чеканка золотых монет. Во внутреннее 
денежное обращение России были введены золотые монеты достоинством: 5; 
7,5; 10 и 15 рублей. Так в «николаевском» червонце чистого золота 
содержалось 7,74234 г, при общем весе монеты 8,6026 г. Серебряная монета 
была объявлена вспомогательной. Кроме того, были подтверждены 
действовавший с 60-х годов порядок выпуска медной монеты, и условия ее 
обращения, согласно которым медная монета чеканилась по специальным 
разрешениям на сумму не более 3 млн. руб., а платежная сила ее между 
частными лицами ограничивалась тремя рублями. 

Денежная реформа 1895-1897 гг. в целом сыграла прогрессивную роль, 
поскольку она улучшила состояние экономики и внешнеторговых связей 
страны. Ни в какой другой стране эмиссионные правила не были столь 
жесткими, и для обеспечения устойчивости банкнот не требовался столь 
высокий процент покрытия золотом, как в России. Такой порядок 
обеспечения банкнот золотом создавал национальной российской валюте 
высокий международный престиж, но являлся разорительным для казны. 

Реформа способствовала развитию капитализма в России, так как она 
устранила бумажную валюту, тормозившую это развитие. Мощный 
промышленный подъем 90-х годов был важной предпосылкой реформы, а 
также ее следствием. Без золотой валюты он вряд ли достиг бы такого 
размаха. 

Использование золотой валюты способствовало уменьшению риска и 
укреплению доверия в торговых и кредитных отношениях, расширению 
границ кредита, направлению капиталов из сферы спекулятивного 
обращения в сферу производства и, следовательно, расширению последнего, 
а устранение резких колебаний курса — развитию внешней торговли и 
импорта капитала в Россию. После реформы ввоз капитала в Россию резко 
усилился. Капитал проникал не только в промышленность, но и в транспорт, 
строительство.  
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Но денежная реформа 1895-1897 гг. имела и негативные последствия 
для страны: 

 нарастающие налоги; 
 высокие проценты по внешним займам золотом; 
 высокие цены на предметы первой необходимости; 
 высокие таможенные пошлины; 
 недостаток хлеба вследствие форсированного его вывоза из 

страны. 
Сам Витте в своих воспоминаниях так охарактеризовал значение 

проведенной им реформы: «Благодаря этой реформе мы выдержали 
несчастную японскую войну, смуты, разыгравшиеся после войны (т. е. 
революцию 1905 года), и все то тревожное положение, в каком доныне 
находится Россия... Это была денежная реформа, окончательно упрочившая 
кредит России и поставившая Россию в финансовом отношении наряду с 
другими великими европейскими державами». 

Необходимо отметить, что российская денежная система была гибкой и 
умела приспосабливаться к условиям текущей политики. Так, на протяжении 
истории Российская империя подчиняла себе разные страны и народы, кото-
рые имели собственную денежную систему. Чтобы не обострять наци-
ональные отношения, имперское правительство время от времени разрешало 
им выпуск денег, которые очень слабо или вообще никак не соотносились с 
общегосударственными. Так, в Варшаве долгое время чеканились русско-
польские монеты, номинал на которых обозначался по-русски и по-польски: 
«15 копеек» и «1 злотый». В Гельсингфорсе (сейчас Хельсинки) выпускались 
русско-финские пенни и марки. На них принадлежность Финляндии к России 
показывалась двуглавым орлом и вензелями правящих императоров, 
отчеканенными латинскими буквами. Русско-грузинские монеты, 
чеканившиеся в Тифлисе (так назывался тогда Тбилиси), совсем не имели 
российской символики. В 1756-1757 г. свои собственные монеты — 
«ливонезы» получили прибалтийские провинции. Они выпускались 
номиналом 96, 48, 24, 4 и 2 копейки; все надписи на них делались 
латинскими буквами, а гербы этих провинций соседствовали с портретом 
императрицы Елизаветы Петровны и российским двуглавым орлом. 

 
1.4 Развитие кредитной системы в России (дореволюционный 

период). 
Кредитная система понимается как совокупность кредитных 

отношений, субъектов в них участвующих и институтов (норм, правил), 
организующих эти отношения. 

Что же представляют собой кредитные отношения? В общем смысле 
кредит представляет собой денежные средства и материальные ценности, 
выданные кредитором заемщику на определенный срок под проценты. 
Исходя из такого определения кредита, субъектами кредитных отношений 
являются кредитор и заемщик – без них кредитные отношения невозможны. 
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Основной причиной возникновения кредитных отношений стала специфика 
процесса производства, а именно – несовпадение во времени момента 
производства и реализации товара. 

Ростки кредитных отношений появились на Руси еще в древние 
времена. Существовала специальная терминология: «долг», «исто», «рез». 
Кредитные отношения в Правде Русской называются «долгом», а денежный 
ссудный процент – «резом»; предоставление денежного займа именуется как 
«дача кун и рез». Деньги, отданные в долг под проценты, носили тогда 
название «исто» («истое»). Кроме денежных займов на Руси существовали 
долговые обязательства в натуральной форме: «настав мед», «жито во 
просоп» (во просоп – от глагола просыпать, т е давать зерно взаймы с 
условием возврата его с прибавкой) – ссуды продуктами с условием их 
возвращения их с надбавкой. 

 В ст. 53 Русской Правды («Устав Володимерь Всеволодовича») 
установлено, что «заимодавец», ссудивший свои деньги за проценты «в треть 
куны», имеет право взимать проценты по ссуде всего 2 раза, после чего он 
может получить только свой капитал – ссуженные деньги (таким образом, 
процент по кредиту не мог превышать около 66 %). Если же «заимодавец» 
такой процент получил три раза, то он терял право и на получение своего 
капитала от должника (таким образом, к нарушившему кредитору 
применялись первые штрафные санкции – по сути, его лишали всякого 
дохода по ссуде). Хотя все равно ссудный процент был очень высок. 

 В Древней Руси существовало законодательство о закупах и холопах. 
Закуп – это простолюдин, вынужденный прибегнуть к ссуде в денежной 
форме или в виде сельскохозяйственного инвентаря. Закуп должен был 
отработать свой долг в хозяйстве заимодавца, который становился 
господином закупа. Долг смерд мог отрабатывать как в доме господина 
(простой закуп), так и в поле господина (ролейный закуп). В результате 
разорения смердов закупничество широко распространялось.  

На Руси с начала XIII в. в результате активной торговли с немецкими 
городами определились основные центры денежных операций — Новгород и 
Псков. Монастыри и церкви служили местом существования торговых 
домов. Иваньковская община (по уставу Новгородской церкви Святого 
Иоанна на Опоках) занималась денежными операциями (формирование 
собственного капитала за счет вступительных взносов купечества, прием 
вкладов и выдача ссуд, получение привилегий в использовании доходов). 
Первоначально деньги (товарные и металлические) не оформлялись при 
предоставлении ссуды заложенным имуществом. Постепенно начинают 
распространяться залоговые отношения. 

Русь усвоила основные положения византийского государственного 
права, приняла их организацию денежных операций (стремление государства 
охранять монополию в этих вопросах, регламентация операций и размера 
допустимых процентов). Право на занятие подобным промыслом сдавалось 
на откуп. Псковское ссудное право оформляло кредитные сделки на особых 
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«досках». В денежный оборот вводились долговые обязательства — простые 
векселя. По основному правовому документу — Русской Правде — 
регламентировались охрана и порядок обеспечения имущественных 
интересов кредитора, порядок взимания долга, виды несостоятельности. В 
XIV-XV вв. ростовщичеством также занимались и монастыри.  

 В 1550 г в Судебнике Ивана IV был установлен максимальный размер 
суммы, которую могли взять люди, свободные от крепостничества, - 15 
рублей, причем в этом случае сделку обязательно надо было оформить 
боярином и дьяком. Этот долг назывался «кабала». Вольный человек, работая 
за проценты на хозяина, жил у него, получая питание и одежду.  

Уже при Петре I казна начала выдавать ссуды для поощрения частного 
предпринимательства, но особых кредитных установлений не было, и 
частный кредит был довольно дорог – 12, 15 и даже 20 %. Таким образом, до 
середины к XVIII в, Российская империя практически не имела кредитных 
учреждений. Лишь в 1729-1733 гг. первые банковские операции начала 
осуществлять Монетная контора. В 50-х годах этого столетия в стране был 
развит ростовщический кредит, процент по которому изменялся от 12 до 72 
%. С целью понижения ссудного процента в 1779 г. Монетной конторе, 
которая осуществляла чеканку монет, было предоставлено право выдавать 
ссуды под залог золота и серебра сроком на 3 года с уплатой 8 % годовых. 
Ссуды были очень незначительны, и контора не могла оказать серьезного 
влияния на торгово-промышленное развитие. Однако, ее деятельность 
положила начало развитию кредитных операций в стране. 

Формирование кредитно-банковской системы до 1917 г. можно 
разделить на два этапа: с 1733 до 1860 г. и с 1860 до 1917 г. 

С 1733 по 1860 гг. существовала монополия государства в банковской 
сфере. Кредитная система состояла из центральных и местных кредитных 
учреждений, а также нескольких городских общественных банков и конторы 
придворных банкиров. Кредитование осуществлялось преимущественно под 
залог имущества, подтоварный кредит значительно уступал ипотечному (под 
залог недвижимого имущества). Источником кредита государственных 
банков являлись средства казны. 

При Елизавете Петровне возникли первые кредитные учреждения, в 
частности банки Медный и Артиллерийский. Для облегчения обращения 
медных монет в стране и притока серебряных монет в казну они выдавали 
кредиты медными монетами, а их погашение осуществлялось на 75 % 
серебряными монетами. Медный банк выдавал ссуды купцам, 
промышленникам, помещикам, производил перевод векселей от лиц, которые 
сдавали на хранение медную монету (вексель - вид ценной бумаги, 
представляет собой денежное обязательство строго установленной законом 
формы, являющееся безусловным и бесспорным долговым документом). Но 
взятые капиталы помещики и заводчики часто не возвращали, поэтому банк в 
1763 г. был закрыт. 
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Дальнейшее развитие банковского дела продолжается при Екатерине II. 
13 мая 1754 г . указом императрицы учреждаются Государственные Заемные 
Банки для дворянства (Дворянские Банки) в Москве и Санкт-Петербурге при 
Сенате и Сенатской конторе. Этим же указом учреждается Купеческий банк 
в Санкт-Петербурге при Коммерц-Коллегии. Дворянский банк предоставлял 
ссуды до 10000 руб. за 6 % годовых сроком на один год с правом отсрочки до 
трех лет под залог золота, серебра, алмазов и дворянских имений. Кроме 
кредита под названные залоги, допускался и личный кредит за 
поручительством «знатных, зажиточных и надежных людей». Отсрочки ссуд 
не должны были превышать более 3 лет, после чего не выкупленное имение 
подлежало продаже с торгов. Основной капитал Дворянских банков 
первоначально составлял 740 тыс. руб. В царствование Екатерины II 
основной капитал был увеличен до 6 млн. руб.  

В том же году в Санкт-Петербурге был создан Купеческий банк, 
который обслуживал купечество посредством выдачи краткосрочных ссуд 
под залог товаров, золота, серебра из расчета 6 % годовых. 

В конце XVIII в., начиная с 1770 г., Россия была единственной в мире 
страной, банки которой неограниченно принимали вклады и начисляли по 
ним проценты.  

В 1769 г. были созданы Ассигнационные (променные) банки, 
занимавшиеся главным образом введением в обращение бумажных денег. 
Несмотря на контроль, сосредоточенный в руках губернаторов и городничих, 
деятельность всех этих контор оказалась неуспешной, и они постепенно 
стали закрываться. В 1786 г. Ассигнационные банки были переименованы в 
один «Государственный Ассигнационный Банк». После выкупа 
правительством всех ассигнаций и заменой их в 1843 г. Государственными 
кредитными билетами этот он сам по себе прекратил свое существование. 

Деятельность первых кредитных учреждений, как дворянских, так и 
купеческих, была малоуспешна. Они не оправдывали ожиданий российского 
правительства. Казенные капиталы, выданные банком для оборота, были 
розданы в сравнительно немногие руки, в которых деньги и продолжали 
оставаться. Помещики не только не возвращали в срок ссуд, но большей 
частью не платили и процентов. Подписанная законом продажа 
просроченных залогов на деле не применялась; правильного бухгалтерского 
учета не было; отчеты, представляемые Императрице, были весьма 
приблизительные; в разное время были установлены злоупотребления.  

 Положительный эффект деятельности этих банков виден из того, что 
их основной капитал в царствование Екатерины II достиг 6 млн. рублей. Но, 
несмотря на их роль, при отсутствии правильного ведения книг и без строго 
установленных начал деятельности, положение банков начало ухудшаться. 
В итоге, Санкт - Петербургский и Московский дворянские банки были 
закрыты в 1785 г. Их дела были переданы вновь учрежденному 
Государственному Заемному банку. Купеческий банк закрыт в 1782 г  
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 В 1786 г. был основан Государственный заемный банк, занимавшийся 
выдачей ссуд землевладельцам из дворян для улучшения их хозяйства. Его 
создание мотивировалось тем, что существовавший в то время учетный 
процент был слишком высок, и правительство угрожало конфискацией 
имущества у лиц, уличенных во взимании более 5% годовых. Го-
сударственному заемному банку были переданы капиталы ликвидированного 
Дворянского банка и часть средств Ассигнационного банка. Он выдавал 
ссуды под залог помещичьих имений, домов в Санкт-Петербурге, фабричных 
строений и принадлежащих горным заводам крестьян сроком до 20 лет. По 
вкладам банк платил до 5 % годовых. Средства Заемного банка 
формировались из частных и казенных вкладов, общая сумма которых в 
конце 50-х годов XIX в. доходила до 400 млн. руб. Главным вкладчиком в 
Заемный банк был Государственный коммерческий банк. 

Государственный коммерческий банк возник вскоре после окончания 
Отечественной войны 1812 г. — в 1817 г. Его номинальный капитал 
составлял 30 млн. руб. В его основу были положены учетные конторы, 
созданные в начале XIX столетия. Этот банк принимал вклады и совершал 
активные операции по учету векселей и выдаче подтоварных ссуд. Размеры 
вексельных ссуд определялись принадлежностью купца-векселедателя к той 
или иной гильдии. Однако банк лишь ничтожную часть своих ресурсов 
направлял на выдачу кредитов под векселя или залог товаров. Это 
объяснялось, с одной стороны, низким уровнем развития промышленности и 
оптового торгового оборота, слабым развитием коммерческого кредита и 
вексельного обращения, с другой — заинтересованностью правительства в 
использовании пассивов Коммерческого банка в интересах казны, а также 
для подкрепления ресурсов Государственного заемного банка на цели 
ипотечного кредита. Фактически Государственный коммерческий банк 
превратился в подсобный депозитный банк, мобилизующий средства в 
интересах государственной казны и помещиков. 

Старейший городской банк - Вологодский городской общественный 
банк - был открыт 29 мая 1788 г, как проявление общественной инициативы в 
банковском деле. Его первоначальный (уставной) капитал составили 
добровольные взносы вологжан: купцов (по 50 коп. с 1000 рублей капитала), 
цеховых и мещан (по 10 коп. с души).  

Этот банк стал не только первым городским банком в России, но и 
единственным до 1809 года. Он стал прообразом городских общественных 
банков, которые со временем возникли в уездных городах: Слободском 
Вятской губернии (1809 г.), Осташкове Тверской губернии (1818 г), Яренске 
и Великом Устюге (1846 г.), Устьсысольске (1864 г.), Череповце (1866 г.), 
Грязовце (1886 г.). Деятельность этих банков носила местный характер, 
предоставляли они кредиты купцам, мещанам и цеховым мастерам, 
проживавшим в данном городе. 
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Наряду с центральными и местными банками, существовали и другие 
местные государственные кредитные учреждения: Вдовья, Ссудная, 
Сохранная казны, а также Приказы общественного призрения и др. 

Вдовьи казны были созданы в 1763 г. в Москве и Санкт-Петербурге. 
Они создавались для страхования доходов той или иной семьи. Каждый 
желавший обеспечить доход своей жене на случай своей смерти мог вносить 
в эти кассы определенную сумму, в соответствие с которой вдова получала 
пожизненный пенсион. 

Сохранная и Ссудная казны и Приказы общественного призрения 
возникли еще при Екатерине II, в 1772 г. Они принимали вклады и выдавали 
ссуды под залог недвижимости сроком от одного года до восьми лет. Так, 
Приказы общественного призрения и Дворянские казны выдавали ссуды 
сроком не более одного года на сумму не более 1000 руб. одному лицу под 
залог недвижимости. Сохранные казны предоставляли ссуды под залог 
селений, фабрик, заводов и казенных домов на срок от 1 до 5 лет. Сроки эти 
неоднократно продлевались и в 1830 г. достигли 36 лет. 

Все указанные учреждения были казенными и выполняли в основном 
две функции: финансирование казны и финансирование дворянского 
земледелия. Но наряду с этим стали появляться частные кредитные 
учреждения. 

В период, предшествовавший отмене крепостного права, Россия 
переживала тяжелый экономический и финансовый кризис, который побудил 
правительство приступить к реорганизации кредитной системы. Законом от 
10 июля 1859 г. правительство предрешило ликвидацию действующих 
кредитных учреждений. Законом от 1 октября 1859 г. были прекращены 
выдачи ссуд под имения и ревизные души, т. е. под крепостных крестьян. С 1 
января 1860 г. Заемному банку и приказам общественного призрения 
запрещалось принимать вклады, а Коммерческий банк был ограничен правом 
принимать вклады лишь до 1 июля 1860 г. Заемный банк 31 мая 1860 г. был 
ликвидирован. 

В конце 1850-х гг. произошла экономическая и политическая 
дестабилизация внешнего и внутреннего положения Российской империи. В 
этой обстановке резко увеличились частные вклады в государственные 
кредитные учреждения. Однако такие активные операции банков, как учет 
векселей, подтоварные ссуды, составляли небольшую часть. Значительные 
финансовые средства оставались в кассе без употребления, и банки несли 
убытки. В 1857 г. процент по частным вкладам уменьшился с 4 до 3, а по 
казенным — до 1,5; в 1859 г. произошло новое снижение. Был прекращен 
размен кредитных билетов на «звонкую монету». То, за что долго боролось 
правительство, совершилось: ростовщичество в качестве господствующей 
системы кредитования стало невозможным по экономическим 
соображениям. Это общая закономерность, характеризующая начальный этап 
развития банковского дела, предшествующий появлению системы 
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коммерческих банков. Например, до возникновения акционерных банков в 
Англии 1/4 всех вкладов были беспроцентными. 

Разразившийся финансовый кризис, вместе с которым встали проблемы 
определения сфер частного кредитования, изменения организационных форм 
банковской деятельности, подтолкнул правительство к решительным 
реформам. Весной 1859 г. создается специальная комиссия для обсуждения 
мер по усовершенствованию банковской и денежной системы в Российской 
империи. Ее возглавлял Юлий Андреевич Гагемейстер, директор Кредитной 
канцелярии, а в состав входили известный экономист А.И. Бутовский — 
директор департамента мануфактур и внешней торговли Министерства 
финансов, Н.X. Бунге — в то время ректор Киевского университета, Е.И. 
Ламанский, М.X. Рейтерн — министр финансов и др. В соответствии с 
подготовленной запиской «Соображения к лучшему устройству банковой и 
денежной системы» было принято решение об образовании при 
Министерстве финансов государственного банка. 

Итак, 2 июля 1860 г. произошло важнейшее событие в банковском деле 
России — начал функционировать Государственный банк. Указ о создании 
Государственного банка Российской империи был подписан императором 
Александром II 31 мая 1860 г. (по старому стилю). Одновременно был 
утвержден первый устав Госбанка. 

По Уставу Государственный банк создавался «для оживления торговых 
оборотов» и «упорядочения денежной кредитной системы» и в этих целях 
наделялся правам на осуществление вкладных операций, денежную эмиссию, 
учет векселей, получение платежей incasso, покупку и продажу золота и 
серебра, выдачу ссуд (кроме ипотечных), продажу и покупку 
государственных процентных бумаг за свой счет и за счет доверителя. 

На баланс этого крупного государственного учреждения были 
переданы активы и пассивы Коммерческого банка, а затем и Заемного. 
Основной капитал этого банка был установлен в размере 15 млн. руб. Вместо 
прежних казенных банков был создан единый Государственный банк с 
отделениями и конторами по всей стране. 

Организационная структура контор была следующей: канцелярия, 
главная бухгалтерия, главная касса, главный контролер, отделение 
процентных бумаг, отделение денежных вкладов и переводов и сумм, 
отделение заграничных операций, учетно-ссудное отделение. В отделениях 
все дела были возложены на управляющего и контролера. 

Банк организовал систему сберегательных касс по казначействам, 
способствовал деятельности ряда частных банков коммерческого кредита, 
обществ взаимного кредита, городских банков и сберегательных 
товариществ. 

Основной задачей созданного Государственного банка становилось 
содействие развитию производства и торговли, упрочнение денежной и 
кредитной систем. Согласно ст. 24 Устава, на Банк возлагались следующие 
функции: 
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учет векселей и других срочных бумаг; 
покупка и продажа золота и серебра; 
получение платежей по векселям и другим срочным документам в счет 

доверителей; 
прием вкладов: на хранение и в виде текущих счетов; 
выдача ссуд; 
покупка и продажа государственных бумаг за счет доверителей и за 

свой счет, в пределах собственных капиталов; 
экспедиция государственных кредитных билетов. 
На первом этапе своего существования Государственный банк еще не 

являлся эмиссионным центром, выпускавшиеся им кредитные билеты не 
были банкнотами. Большая часть собственных и привлеченных средств банка 
использовалась для нужд казначейства и Государственного дворянского 
земельного банка, а также для поддержания государственного кредита. 

В 90-е годы XIX в. в связи с оживлением промышленности, торговли и 
строительства, установлением золотого денежного обращения в России 
началось преобразование Государственного банка. 6 июня 1894 г. принят 
новый Устав Государственного банка, на основании которого банк должен 
был содействовать развитию всех отраслей хозяйства посредством кредита, а 
также укреплению денежной системы в целом. 

Таким образом, деятельность банка в области торгово-промышленного 
кредита была расширена. Особенно это касалось операций по учету векселей: 
предусматривалось увеличение срока действия векселя до 9 месяцев, 
переписывание векселей с одного срока платежа на другой, оплата части 
специальных текущих счетов векселями. 

Произошли изменения и в ссудных операциях. Был предусмотрен залог 
недвижимости, товаров, ценных бумаг и векселей при выдаче ссуд, при 
открытии специальных текущих счетов. Устанавливались и новые сроки 
такого кредита — от 9 до 15 месяцев. 

На этом этапе в деятельности Государственного банка появилась новая 
банковская операция — выдача ссуд через посредников, в качестве которых 
могли выступать земские учреждения, частные кредитные установления, 
общества и товарищества на началах взаимности, артели, железнодорожные, 
пароходные и транспортные предприятия, частные лица. 

Новый устав банка предусматривал удешевление операций, введение 
технических улучшений для таких банковских операций, как ссуды под залог 
ценных бумаг, прием вкладов на хранение, перевод сумм. Это делало кредит 
доступным для разных социальных слоев населения. 

Помимо изменений в проведении банковских операций новым Уставом 
предусматривалась организация местного управления банка по так 
называемой «окружной» — с переподчинением провинциальных отделений и 
контор с центрального управления Государственного банка на специальные 
конторы в наиболее крупных торгово-промышленных центрах. 
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В соответствии с Указом от 29 августа 1897 г. «Об основах эмиссии 
крупных билетов» Государственный банк был превращен в Центральный 
эмиссионный институт, который находился в распоряжении Министерства 
финансов. Хотя Государственному банку и не была предоставлена полная 
независимость как эмиссионному учреждению, возложение на него 
монопольного права эмиссии кредитных билетов поставило определенный 
заслон для беспрепятственного их покрытия. Госбанк перестал привлекать 
средства во вклады и на текущие счета, предоставлять средства на нужды 
казначейства. В Госбанке стали накапливаться значительные бюджетные 
остатки средств. 

Ведение условных текущих счетов (жиросчетов) в Государственном 
банке начало внедряться в 1895 г. по специальному указу, Специфика 
использования жиросчета состояла в том, что производился прием не только 
суммы, вносимой на счет непосредственно, но и других сумм, например, 
поступивших по переводам, причитающихся к выдаче по векселям, ссудам, 
купонам от хранящихся процентных бумаг. Для частных владельцев все 
операции по обслуживанию условного текущего счета Государственным 
банком выполнялись бесплатно. Условные текущие счета в Государственном 
банке стали выполнять роль касс, что привело к их быстрому росту.  

Также Государственный банк выполнял операции репорта. Операцией 
репорта называется выдача рублей под золото, иностранную валюту и 
банкноты иностранных банков по фиксированному курсу с обязательством 
ликвидации сделки через определенный срок. При использовании этой 
операции российская промышленность и торговля могли во время кризиса 
1900—1903 гг. по-прежнему получать более дешевый заграничный кредит, 
при этом отпадала необходимость в страховке курса посредством покупки 
валюты на срок. Существовала сеть прямых (заграничные банковские 
учреждения) и косвенных корреспондентов. Такая организация расширяла 
возможности кредитования иностранной валютой. 

Государственный банк, располагая частью металлического золотого 
запаса вместе с инвалютой в иностранных банках, мог обеспечивать 
международные расчеты, поддерживать курс рубля на международных 
денежных рынках, регулировать пользование заграничным кредитом. 

Учетная политика Государственного банка способствовала регули-
рованию потребности в денежных знаках (Учетная политика -  политика 
центрального банка по регулированию учетного рынка, основным 
инструментом которой является изменение официальной учетной ставки 
центрального банка). Эта политика была достаточно эластичной. Учетный 
процент  (учетная ставка) был уменьшен с 8% годовых в конце 1905 — 
начале 1906 гг. до 4,5 % годовых в 1909 г. (это наиболее низкий процент для 
3-месячных векселей). В период с 1900 по 1913 г., кроме 1905 и 1907 гг., 
государственный учетный процент был ниже частного. 

На уровень учетного процента влияние оказывали не только чрез-
вычайные ситуации, но и использование в основном 6- и 9-месячных 
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векселей. Государственный банк повышал учетный процент для 6-месячных 
векселей на 0,5 %, для 9-месячных — на 1 % и для 12-месячных — на 2 %. 

Некоторое влияние на размер учетного процента оказывала по-
требность в деньгах в связи с закупками хлопка, свеклы, но в первую очередь 
хлеба. Пик хлебной кампании приходился на осенние месяцы. Именно тогда 
требовалось большое количество денег и происходило самое значительное 
повышение учетного процента. 

Операция «прием вкладов на хранение» не являлась коммерческой. 
Она представляла собой прием ценных бумаг, драгоценных вещей или 
документов на определенный срок за известное вознаграждение. С 1906 г. 
Государственный банк стал принимать на постоянное хранение 
неприкосновенные капиталы в процентных бумагах, доходы от которых 
предназначались для каких-либо благотворительных учреждений. К 1 января 
1910 г. сумма вкладов хранения на балансе Государственного банка 
составляла 4659 млн. руб. 

Таким образом, Государственный банк, который находился в рас-
поряжении Министерства финансов и был превращен в Центральный 
эмиссионный институт, успешно сочетал свою эмиссионную функцию с 
коммерческим кредитованием. С помощью своих средств он активно 
способствовал сохранению ликвидности акционерных банков, напрямую 
финансировал хлебную кампанию. Он действовал относительно 
самостоятельно, на него не давили административные рычаги в виде 
централизованного распределения кредитов и контроля над процентными 
ставками. 

Однако, несмотря на рост активных операций (прежде всего учетно-
ссудных), сумма кредитов, предоставленных казначейству, росла намного 
быстрее, чем вложения в народное хозяйство.  

Государственный банк являлся центральным банком всей российской 
кредитной системы, так как около половины общей суммы, полученной от 
государственных кредитно-финансовых операций, он ссужал другим 
кредитным учреждениям. 

Российское правительство видело в Государственном банке и его 
золотом запасе надежного гаранта национальной безопасности, поэтому не 
препятствовало деятельности иностранного капитала не только в 
промышленности, но и в банковской сфере. 

В 1880-е гг. кредитная система страны пополнилась двумя новыми 
государственными банками - Дворянским земельным и Крестьянским 
поземельным. Крестьянский банк покупал по выгодным для помещиков 
ценам их земли и затем субсидировал покупку этих земель богатыми 
крестьянами, а Дворянский банк выдавал крупным земельным 
собственникам под залог имения ссуду на длительный срок (66,6 лет) под 
низкие проценты (4-5%). Такой кредит получил название ипотечного. 

Появились учреждения мелкого кредита - ссудосберегательные и 
кредитные товарищества, общества взаимного кредита, призванные 
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мобилизовать и аккумулировать небольшие средства крестьян, мещан и иных 
«неблагородных» сословий.  

Частный капиталистический кредит в России своим рождением обязан 
банковским реформам правительства 1860-х гг. В первые пореформенные 
годы в кредитной сфере доминировали семейные торговые и банкирские 
дома. Они участвовали вместе с европейскими банками в создании 
коммерческих банков и банков на акционерных началах. Первый такой банк 
появился в 1864 г. в г Санкт-Петербурге, чуть позже стали открываться и 
специализированные кредитные учреждения - ипотечные (земельные) банки. 
В 1890-е гг. наметилась тенденция концентрации (объединения) частных 
банков. Так, Минский и Киевский банки явились основой Азово-Донского 
банка, Русско-Китайский и Северный банки создали Русско-Азиатский банк, 
3 семейных банка династии Поляковых образовали Соединенный банк. 
Ранняя концентрация банков и тенденция к превращению их в финансово-
промышленные группы была вызвана как стремлением увеличить 
собственные капиталы, так и потребностью промышленности в годы подъема 
в основных и оборотных средствах. 

Государственный кредит к концу XIX в. был представлен тремя 
банками: Госбанком, Дворянским земельным и Крестьянским поземельным. 

Мелкий кредит в лице ссудосберегательных касс, кредитных обществ и 
обществ взаимного кредита (первое возникло в 1864 г.) имел 
правительственную поддержку. 

В начале XX века сформировалась иерархия кредитных учреждений в 
России. Нижнее звено системы составляли учреждения мелкого кредита 
(коммерческого и потребительского), среднее – акционерные коммерческие 
банки, высшее – государственные банки. 

Система коммерческого кредита в России на 1 января 1914 г. 
Кредитные 

учреждения 
Число 

учреждений 
Капиталы 

(основные, запа, 
млн. руб. 

Суммы 
балансов, млн. 
руб. 

Удельный 
вес, % к итогу 

Государственный 
банк 

1 55 4624,0 37,8 

Акционерные 
коммерческие 
банки 

50 836,5 6284 51,4 

Общества 
взаимного 
кредита 

1108 151 1059,9 8,7 

Городские 
общественные 
банки 

319 46,2 261,3 2,1 

Итого 2402 1088,7 1229,6 100 
Российское законодательство 1895 г. систему мелкого кредита 

классифицировало следующим образом: 1) кредитные и ссудосберегательные 
товарищества, по сути кредитные кооперативы; 2) сословные крестьянские 
заведения типа волостных касс; 3) земские кассы, которые могли выступать 
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кредиторами первых и вторых. Данная система должна была обслуживать 
земледельцев, преимущественно трудовые хозяйства (кредит от 300 до 1 тыс. 
руб. сроком от 1 до 5 лет) и представляла преимущественно потребительский 
кредит. За 10 предвоенных лет число участников сословного мелкого кредита 
( 2 и 3 виды) выросло на 36,5% и составило 2,4 млн. человек, оборотный 
капитал за это время удвоился (109,4 млн.). Невероятный расцвет получила 
кредитная кооперация (1 вид). В 1913 г. кредитных кооперативов в стране 
насчитывалось 10 551. Это было ярким свидетельством втягивания в 
рыночные отношения больших масс населения, постепенного складывания 
народного капитализма. 

Высшее звено кредитной системы составляли государственные банки (3 
банка), главенствующим из которых был Госбанк. В начале века он по-
прежнему оставался единственным центром бумажно-денежной эмиссии и 
вел коммерческие операции. По размерам операций Госбанк входил в 
десятку крупнейших банков мира. В годы экономического кризиса 1900-1903 
гг. Госбанк стал выступать в качестве «патрона», «опекуна» частных банков. 

Коммерческие операции Госбанка также имели отличительные по 
сравнению с европейскими банками черты. Он вел свою деятельность 
главным образом за счет «свободных средств казначейства» и бумажно-
денежной эмиссии (покрываемой золотым запасом), а не за счет депозитных 
вкладов своих клиентов. В этом отношении Госбанк оказывался вне 
зависимости от конъюнктуры рынка, и, наоборот, общегосударственная 
политическая конъюнктура (русско-японская война, революции) делала его 
уязвимым. 

Основное звено системы коммерческого кредита представляли 
акционерные коммерческие банки. Они вели кредитование промышленности, 
торговли, отчасти сельского хозяйства за счет денежных капиталов, 
мобилизованных в форме вкладов, а также за счет привлечения свободных 
капиталов путем выпуска собственных акций и облигаций. Банки 
располагались главным образом в Санкт-Петербурге (13 банков), Москве (7 
банков), Варшаве (5 банков), Риге (3 банка), Лодзи. Ведущими были 2 
группы банков - петербургская (сумма баланса к 1 января 1914 г. 4432,7 млн. 
руб.) и московская (1050,4 млн. руб.). Начиная с 1907 г. операции частных 
банков неуклонно росли, их размер на 1 января 1914 г. составил около 5 
млрд. руб. К 1917 г. крупнейшими банками стали: Русский банк для внешней 
торговли; Азовско-Донской; Русско-Азиатский; Волжско-Камский; 
Московский купеческий; Петербургский Международный; Русский торгово-
промышленный; Сибирский промышленный. 

 Таким образом, в начале XX века денежно-кредитная система 
Российской империи отличалась устойчивостью, основанной на золотом 
стандарте национальной валюты  и значительным развитием сети кредитных 
учреждений, иерархию которых возглавлял Государственный банк. 
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Основные понятия и термины 
Аверс 
Реверс 
Гривна 
Полушка 
Деньга 
Ефимок 
Империал 
Ассигнация 
Лаж 
Девальвация 
Монетная контора 
Ипотечный кредит 
Ассигнационные банки 
Вексель 
Учетная политика 
Учетная ставка 
Контрольные вопросы и задания. 
1. С чем, на ваш взгляд, связано возникновение чеканки монет в Киевской 

Руси при Владимире Святом? 
2. Какие гипотезы объясняют происхождение слова «рубль»? 
3. Назовите основные денежные единицы, существовавшие на Руси после 

реформы Елены Глинской. 
4. Как изменилось денежное обращение Российской империи после 

денежной реформы Петра I? 
5. Назовите основные мероприятия денежной реформы 1839-1843 гг. 
6. В чем заключалась необходимость проведения денежной реформы 1895-

1897 гг.? 
7. Какое государственное учреждение стало первым в России осуществлять 

кредитные операции? 
8. Для каких целей учреждались Вдовьи казны? 
9. Какие операции выполнял Государственный банк Российской империи в 

начале XX века? 
10. Какие виды кредитных учреждений составляли кредитную систему 

Российской империи в начале XX века? 
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Глава 2. Финансы и финансовая политика в России 
 
2.1 Общая характеристика становления финансовых отношений в 

России. 
Эволюция термина «финансы» 
С течением времени содержательное наполнение экономической категории 

«финансы» менялось. Слово «финансы», возможно, происходит из средневековой 
латыни, где были широко распространены слова finatio, financia,а также financia 
pecuniaria, означавшие обязательную уплату денег. В свою очередь эти выражения 
произошли от слова finis, которое подразумевало срок уплаты. 

В дальнейшем под финансами стали понимать совокупность 
принудительных платежей в пользу монарха, государства, публично-правового 
союза. В течение последующих 200 лет это понятие рассматривалось 
исключительно в привязке к государству и публичным союзам, а его трактовка 
оставалась по сути неизменной. Наиболее общая трактовка такова: финансы – это 
средства государства, полученные в виде денег, материалов, услуг. 

В России, как и в других странах, термин «финансы» с момента его 
появления в отечественной литературе также однозначно трактовался как 
совокупность доходов государственной казны. В современной отечественной науке 
финансы обозначают денежные отношения по поводу формирования, 
распределения и контроля финансовых ресурсов на уровне государства, 
предприятий (хозяйствующих субъектов) и населения (домохозяйств). 

С образованием древнерусского государства идет становление системы 
его взаимоотношений с населением, включающих производство продукции, 
сбор налогов, несение военной службы. Самой первой формой господства и 
подчинения был сбор дани в пользу князя, которая называлась полюдье. Эта 
дань собиралась со всего населения (людей). Полюдье являлось выражением 
верховного права князя на землю и установления понятия подданства. Для 
сбора этой дани князь с дружиной ежегодно с ноября по апрель объезжал 
огромные подвластные им территории или посылал туда своих наместников. 
Собиралось продовольствие, меха, мед, воск и др. 

Размеры дани, место и время сбора заранее не определялись. Старшие 
дружинники со своими отрядами могли собирать и большее количество дани, 
чем князь. Такие захватнические методы вызвали протест населения. Так, в 
945 г. в древлянской земле произошло восстание против князя Игоря, он 
был убит. Его жена, княгиня Ольга, провела налоговую реформу, установив 
«уроки» — нормы дани, а также время и место ее сбора — «погосты». 
Реформа княгини Ольги была в Киевской Руси первой попыткой 
упорядочения сбора дани. Вводилась единица обложения: в одних местах это 
был «дым» (семья), в других — «плуг» или «рало», когда облагалось от-
дельное хозяйство. Несколько «дымов» составляли «дворище». Реже 
единицей обложения считался человек. 

По мере развития крупного землевладения и укрепления государства 
формы эксплуатации менялись и дифференцировались — в одних случаях 



41 

дань превращалась в подать, взимаемую в пользу князя, государства; в 
других — в феодальную ренту, выплачиваемую феодалу. 

В XIII в. после завоевания Руси Золотой Ордой иноземная дань 
выступила формой регулярной эксплуатации русских земель. Взимание дани 
началось после переписи населения, проведенной в 1257–59 г.г. 
монгольскими «численниками» под руководством Китата, родственника 
великого хана. Единицами обложения были: в городах — двор, в сельской 
местности — хозяйство. Известно 14 видов «ордынских тягостей», из 
которых главными были: «выход» («царева дань»), налог непосредственно на 
монгольского хана; торговые сборы («мыт», «тамка»); извозные повинности 
(«ям», «подводы»); взносы на содержание монгольских послов («корм») и др. 
Ежегодно из русских земель в виде дани уходило огромное количество 
серебра. «Московский выход» составлял 5–7 тыс. руб. серебром, 
«новгородский выход» — 1,5 тыс. руб. Данные поборы истощали экономику 
Руси, мешали развитию товарно-денежных отношений.  

Уплата сборов первоначально контролировалась чиновниками хана на 
местах — баскаками, в конце 50 — начале 60-х гг. XIII в. дань собирали 
уполномоченные ханом купцы — «бесермены», откупавшие у него это право. 
Однако из-за народных восстаний «бесермены» были изгнаны из всех 
русских городов и функции по сбору дани перешли русским князьям.  

Непомерные поборы выступали постоянной причиной вооруженной 
борьбы русского народа. Так, в конце первой четверти XIV в. неоднократные 
выступления русских городов привели к ликвидации системы баскачества, а 
политическое объединение Руси вокруг Москвы создало условия для 
ликвидации иноземной зависимости. Великий Московский князь Иван III 
Васильевич (1462—1505 гг.) в 1476 году полностью отказался от уплаты 
дани. 

После свержения монголо-татарской зависимости налоговая система 
была реформирована Иваном III, который отменив выход, ввел первые 
русские косвенные и прямые налоги. Основным прямым налогом выступала 
«соха» - земельный надел, с которой крестьяне должны были платить по 
полгривне. К косвенным налогам можно отнести систему кормления, также 
возникшую в годы объединения русских земель вокруг Москвы. Царские 
управляющие получали за службу право собирать налоги с подвластного 
населения и часть этих сборов оставлять себе – на  «корм». 

 Особое значение при Иване III стали приобретать целевые налоговые 
сборы, которые финансировали становление молодого Московского 
государства. Их введение обуславливалось необходимостью осуществления 
определенных государственных расходов: пищальные (для литья пушек), 
полоняничные (для выкупа ратных людей), засечные (для строительства 
засек-укреплений на южных границах), стрелецкая подать (на создание 
регулярной армии) и т.д.  

В царствование Ивана III закладываются первые основы налоговой 
отчетности. К этому времени относится и введение первой налоговой 
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декларации — «сошного письма». Площадь земельных площадей 
переводилась в условные податные единицы «сохи», на основании которых 
осуществлялось взимание прямых налогов.  

Несмотря на политическое объединение русских земель финансовая 
система России в XV—XVII вв. была чрезвычайно сложна и запутана. 
Каждый приказ (ведомство) российского государство отвечал за взимание 
какого-то одного налогового платежа. Большинство прямых налогов собирал 
Приказ большого прихода. Одновременно с ним обложением населения 
занимались территориальные приказы: в первую очередь Новгородская, 
Галичская, Устюжская, Владимирская, Костромская чети, которые 
выполняли функции приходных касс; Казанский и Сибирский приказы, 
взимавшие ясак с населения Поволжья и Сибири; Приказ большого дворца, 
облагавший налогом царские земли; Приказ большой казны, куда 
направлялись сборы с городских промыслов; Печатный приказ, взимавший 
пошлину за скрепление актов государевой печатью; Казенный патриарший 
приказ, ведающий налогообложением церковных и монастырских земель. 
Помимо перечисленных налоги собирали Стрелецкий, Посольский, Ямской 
приказы.  

После образования единого государства со столицей в Москве, 
фискальная система всей тяжестью падает на городской промышленный люд. 
Сюда же присоединяется первоначальная дружинная система кормления, 
содержание служилых людей по воеводствам на счет управляемого 
народонаселения, обращение правительственных должностей в жалованье и 
пенсии служилым людям. В фискальных целях московские князья стараются 
прикрепить горожан к их городам, чтобы получать постоянный доход с 
известного числа тягол. В противоположность «черному» посаду, т. е. части 
города, населенной свободными горожанами, рос «беломестный» посад — 
феодальные владения в городах. Горожане добровольно «закладывались» за 
феодалов, чтобы не платить разорительные подати. Закладчики промышляли, 
не будучи обязаны тянуть с горожанами, с посадскими в тяжелые службы и 
подати, потому что считались зависящими от того лица, за которое 
заложились. 

К середине XVII в. в Москве на «черной» земле было 4 тыс. посадских 
дворов, на «белой» — 5 тыс. Правда, в середине XVII в. «белый» посад был 
ликвидирован — все посадское население было объявлено подвластным 
государству. 

Некоторые преобразования финансовой системы были сделаны в 
царствие Алексея Михайловича. Был введен запрет беломестцам 
(монастырям и лицам, находившимся на государственной, военной или 
гражданской службе) владеть чёрными, тяглыми землями и 
промышленными, торговыми заведениями (лавками и проч.) на посаде; 
произошло окончательное прикрепление тяглых классов, крестьян и 
посадских людей, к месту жительства; переход воспрещён был в 1648 г. не 
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только крестьянам-хозяевам, но и детям их, братьям и племянникам (по 
Соборному Уложению 1649 года). 

Хозяйственная отсталость России, противоречие между 
централизованным устройством государства и феодальным хозяйством 
проявлялись в государственных финансах. Для содержания государственного 
аппарата требовались большие деньги. Они требовались и на содержание 
армии: в это время в России, кроме дворянского ополчения, уже были и 
регулярные полки «иноземного строя», и стрелецкое войско, служба в 
которых оплачивалась деньгами, а не поместьями. Поэтому Приказ большого 
прихода и Приказ большой казны вынуждены были прибегать к особым 
способам покрытия государственных расходов. В 1646 году и следующих 
годах совершена перепись тяглых дворов с их совершеннолетним и 
несовершеннолетним населением мужского пола, указом от 30 апреля 1653 
года запрещено было взимать мелкие таможенные пошлины (мыт, проезжие 
пошлины и годовщину) или отдавать их на откуп и велено было зачислить в 
рублёвые пошлины, взимаемые в таможнях. В 1655 году был создан 
специальный орган — Счетная палата, в компетенцию которой входил 
контроль за фискальной деятельностью приказов, а также исполнение 
доходной части российского бюджета. 

Одним из источников пополнения казны были монополии и откупа. 
Монополия – единоличное право осуществлять торговлю определенным 
товаром. Торговля многими товарами — пенькой, поташом, водкой и др. — 
была государственной монополией. Купцы могли торговать этими товарами, 
только откупив у казны право торговли, взяв «откуп», т. е. заплатив в казну 
определенную сумму денег. Например, царской монополией было питейное 
дело и продажа водки. Естественно, она продавалась в 5— 10 раз дороже ее 
заготовительной цены. Эту разницу и должен был заплатить откупщик для 
получения права торговли. Но, как оказалось, это обогащало не столько 
казну, сколько откупщиков, и питейные откупа стали одним из главных 
источников первоначального накопления капитала в России. 

Широко практиковались косвенные налоги, причем не всегда удачно. 
Так, в середине XVII в. налог на соль удвоил ее рыночную цену. В результате 
сгнили тысячи пудов дешевой рыбы, которой народ питался в посты. 
Произошло народное восстание, Соляной бунт, и новый налог пришлось 
отменить. 

Тогда правительство решило выпускать медные деньги с 
принудительным курсом. Однако, они быстро обесценились. Произошло 
новое восстание — Медный бунт.  

Требовалась унификация фискальной системы. Прежде всего была 
введена четкая таможенная система вместо случайных таможенных пошлин 
и льгот. В 1653 г. издан Торговый Устав. Внешняя таможенная пошлина 
была установлена в 8 денег с рубля и в 10 денег с рубля, т. е. 4 и 5%. 
Иностранцы платили, кроме того, 12 денег с привозимых и вывозимых 
товаров таможенную пошлину и еще 4 деньги с рубля проезжую пошлину. В 



44 

целом для иностранцев таможенная пошлина составляла 12 - 13%, для 
русских, вывозивших товары за границу – 4 - 5%, т. е. Торговый Устав имел 
явно протекционистский характер. 

В 1667 г. ставки были уточнены Новоторговым Уставом. Сохранилась 
пошлина в 8 и 10 денег с рубля для русских и плюс 12 денег с рубля, для 
иностранных купцов. Но добавилось положение, что при проезде вглубь 
страны иностранец платит еще по гривне с рубля, или дополнительно 10%. 

Большое распространение получил введенный  несколько ранее налог 
на имущество. Он взимался в размере 3 копейки с  четверти переходившей по 
наследству земли со всех без исключения, даже с наследников по прямой 
линии. 

 
2.2 Унификация налоговой системы в России в конце ХVII начале 

XVIII в. 
Пётр I унаследовал от Московской Руси сложную финансовую 

систему. Основным источником поступлений в казну были разнообразные 
налоги - «стрелецкие», «пищальные», «емчужные» (на изготовление 
ружейного пороха), «полоняничные» (на выкуп русских из плена) и т.д. 
Практикуются чрезвычайные («неокладные») налоги («запросные деньги»). 
Большое распространение имела запутанная система внутренних таможен. 

Ещё предшественниками Петра I была проведена финансовая реформа 
1679—1681 годов, по которому плательщики-горожане были связаны 
круговой ответственностью за сбор налогов, а сам их сбор был возложен на 
выборных из числа горожан.  

Указом 1 марта 1698 года Пётр I подтвердил указы своих 
предшественников на право городов собирать стрелецкие (то есть деньги, 
собираемые с городского населения) и оброчные деньги выборными 
земскими старостами, волостными судьями и целовальниками, состоявшими 
в земских избах, в обход воевод и приказных людей. Делалось это для того, 
чтобы воеводы и приказные люди не злоупотребляли своим положением и не 
занимались дополнительными сборами с городского населения. Однако 
городское население, согласившееся на введение новых учреждений, 
вынуждено было платить государству окладные сборы в двойном размере. В 
дальнейшем, видя нежелание горожан к самоуправлению, вызванное 
высокими сборами, правительство отменило двойные оклады, но реформа 
была объявлена обязательной во всех городах. 

Тогда же, в 1698 году, Пётр переименовал земских старост в земских 
бурмистров, а таможенных и кабацких верных голов — в таможенных и 
кабацких бурмистров. В Москве была учреждена Бурмистерская палата. С 17 
ноября 1699 года она была переименована в Ратушу. 

Ратуша состояла из выборных от московских купцов и была подчинена 
Большой казне. Ратуше, в свою очередь, подчинялись земские бурмистры 
всех городов. Обязанностью земских бурмистров было наблюдение за 
сборами и оброчными статьями в городах и уездах, они также посылали 
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подчинённых им таможенных и кабацких бурмистров для отчётности в 
Москву. В ведение Ратуши были переведены все сборы, которые собирались 
с 1681 года. 

Учреждение Ратуши значительно изменило устройство приказного 
хозяйства. Большая казна потеряла главный источник своего дохода — 
таможенные и кабацкие сборы, и вся её деятельность с тех пор была 
сосредоточена на перечеканке иностранной монеты. Старинные четверти — 
устюжская, костромская, владимирская и галицкая — прекратили своё 
существование, потому что подведомственные им ранее сборы с городов 
были переданы Ратуше, которой после упразднения воевод и поручения 
управления и суда бурмистрам также отошло управление и суд в городе. 
Другие приказы, например Посольский приказ, лишились собственного 
дохода, хотя и продолжали существовать: деньги на своё содержание 
большинство приказов стало получать из Ратуши. 

Таким образом, правительство получило гарантию поступления 
прямых налогов, причём их взимание не требовало никаких затрат. 
Постепенно Ратуша, сосредоточившая в своих руках главные сборы, 
таможенный и кабацкий, оказалась не в состоянии полностью содержать 
армию и флот, численность которых с каждым годом увеличивалась. Не была 
полностью решена проблема, связанная с дополнительными сборами с 
населения.  

Переход к регулярной армии европейского образца и огромные 
расходы на основание флота вынуждают императора постоянно изыскивать 
новые источники обложения.  

Усиленно эксплуатируется государственная монополия на чеканку 
монеты («монетная регалия»). Уже к 1703 цена монеты падает вдвое, вызвав 
соответствующий рост цен. 

Вводится институт прибыльщиков, людей, искавших новые способы 
пополнения казны. Вводится множество новых налогов: гербовый сбор, 
драгунский сбор (на содержание драгунских полков), сбор на постройку 
судов, изыскиваются новые статьи для обложения («оброчные статьи»): 
торжки, домашние бани, рыбные ловли, постоялые дворы, частные 
мельницы, борода и усы. С 1705 года начинается резкое увеличение 
государственных монополий («регалий») - продажа соли (цена на которую 
при этом увеличилась вдвое), табака, затем - дёготь, щетина, сало, мел, 
дубовые гробы и т.д. Уничтожены были так называемые тарханы, по 
которым известные люди освобождались от уплаты пошлин. 

Для лучшего удовлетворения военных нужд Пётр I передал финансовое 
хозяйство учреждённым им в 1708 году губернаторам. Эта мера значительно 
подорвала значение Ратуши как центрального финансового ведомства. В 
1710 и 1711 годах Пётр созвал съезды губернаторов, воевод и бурмистров по 
городам. На этих съездах были выяснены и разработаны основы нового 
финансового устройства страны по губерниям. В результате нового 
устройства перестали существовать Ратуша и последние приказы, которые 
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ведали отдельными местностями страны. Основной чертой новой 
финансовой организации было распределение содержания полков по 
губерниям. При этом губерния должна была поставлять не только деньги, но 
и рекрутов. При каждом полку находился комиссар от губернии, 
содержавший этот полк. 

С ростом регалий и разнообразных чрезвычайных налогов («запросных 
денег») количество недоимок только росло, результатом чего стало введение 
подушной подати, заменившей старую подворную. Большое влияние на 
введение подушной подати в России оказала налоговая системы европейских 
стран, прежде всего Франции. 26 ноября 1718 года указом Петра I была 
начата перепись населения. В январе 1720 года Пётр распорядился 
производить перепись не только крестьянского населения, но и дворовых 
людей, холопов и церковников. 

С января 1722 года было начато распределение полков в губерниях и 
также ревизия — пересмотр переписи. Для производства ревизии по 
губерниям были разосланы генералы с прикомандированными к каждому 
офицерами, которые и должны были произвести пересмотр переписи на 
месте. Эта работа была закончена только в 1727 году, но уже в 1724 году 
было выяснено общее число податного населения: его оказалось 5 570 458 
против 2 874 685 человек по переписи 1710 года. В 1724 году было назначено 
брать по 80 копеек с души, но в 1725 году эта цифра была снижена до 74 
копеек, а после смерти Петра — до 70 копеек. Эти суммы были определены 
из потребностей ежегодного содержания армии (4 миллиона рублей) и флота 
(2,2 миллиона рублей). Сверх того, государственные крестьяне, которые не 
платили оброка владельцам, были обложены дополнительным сбором в 40 
копеек. Посадское население должно было платить государству 1 рубль 20 
копеек. Таким образом, подушная подать способствовала увеличению 
доходов государства по сравнению с доходом от прежнего сбора. 

Осуществление податной реформы имело не только финансовое, но 
также и серьёзные социальные последствия, распространив податную 
повинность на ранее свободные от податей категории населения («гулящие 
люди», вольные холопы) и одновременно образовав новый социальный слой 
внутри крестьянства (государственные крестьяне). Общий сбор прямых 
налогов в итоге увеличился с 1,8 млн. руб. до 4,6 млн. руб., что привело 
народ к крайнему напряжению. Наиболее характерными чертами созданной 
системы было то, что основная тяжесть пришлась на крестьян (подушная 
подать, соляной и питейный сборы), а две трети всех расходов были 
военными. Основными государственными монополиями стали «монетная 
регалия», «соляная», и «почтовая». В 1705 году военные расходы поглощают 
до 96 % бюджета. 

Для заведования государственными финансами Пётр учредил, по 
шведскому образцу, три коллегии - Камер-коллегия ведала доходами, Штатс-
контор-коллегия расходами, а Ревизион-коллегия занималась проверками. 

 При преемниках Петра в XVIII века система в общих чертах 
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сохраняется. Со временем всё больше возрастает значение косвенных 
налогов в связи с невозможностью увеличить и далее подушную подать. На 
1762 год косвенные налоги дают уже 61,6 % доходов, а прямые - 38,4 % (при 
Петре соотношение было обратным - 24,9 % и 55,5 %). 73 % всех расходов 
составляют военные, 14 % - расходы на двор, и только 12 % - на остальное 
государственное управление. 

Екатерина II предпринимает ряд попыток навести порядок в 
государственных финансах. Были отменены многие откупа и монополии, 
снижена казенная цена соли с 50 копеек до 30 копеек за пуд, временно 
запрещен вывоз хлеба за границу с целью его удешевления, установлена 
роспись доходов и расходов. Упорядочено управление финансами, в том 
числе, в губерниях. 

В 1775 г. Екатерина II внесла кардинальные изменения в 
налогообложение купечества. Она отменила все частные промысловые 
налоги и подушную подать с купцов и установила гильдейский сбор с них. 
Все купцы были распределены в зависимости от имущественного положения 
по трем гильдиям. Для того чтобы попасть в третью гильдию, нужно было 
иметь капитала более 500 р. Имевшие меньший капитал считались не 
купцами, а мещанами и уплачивали подушную подать. При капитале от 1 
тыс. до 10 тыс. р. купец входил во вторую гильдию, а с большим капиталом - 
в первую. Объявлял о своем капитале каждый купец сам «по совести». 

В 1780 г. была создана экспедиция о государственных доходах, 
разделенная в следующему году на четыре самостоятельные экспедиции. 
Одна из них заведовала доходами государства, другая - расходами, третья - 
ревизией счетов, четвертая - взысканием недоимок, недоборов и начетов. 
Основной чертой налоговой системы XVIII в. необходимо назвать большое 
значение косвенных налогов по сравнению с налогами прямыми. Косвенные 
налоги давали 42% государственных доходов, причем почти половину этой 
суммы приносили питейные налоги. Однако попытки упорядочить финансы 
сводятся на нет чередой дорогостоящих войн, ростом госаппарата и расходов 
на двор. По некоторым подсчетам, за 34 года царствования Екатерины II 
расходы на внутреннее управление увеличились и 5,8 раза, на армию - в 2,6 
раза, содержание двора - в 5,3 раза. Общая же сумма расходов за указанный 
период повысилась в 4,3 раза, тогда как население выросло менее чем в 2 
раза. Увеличиваются многие налоги, нарастает выпуск ассигнаций, 
начинаются заметные внешние и внутренние заимствования. 

Вплоть до середины XVIII в. в русском языке для обозначения 
государственных сборов использовалось слово «подать». Впервые же в 
отечественной экономической литературе термин «налог» употребил в 1765 
году известный русский историк А. Поленов (1738—1816 гг.) в своей работе 
«О крепостном состоянии крестьян в России». А с XIX в. термин «налог» 
стал основным в России при характеристике процесса изъятия денежных 
средств в доход государства.  

В начале XIX века быстро нарастали трудности с финансированием 
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государственной деятельности. Главной статьей государственных расходов 
даже в мирное время были затраты на содержание армии. По отчетным 
данным министерства финансов, например, в 1804 г. на содержание армии и 
флота, включая расходы аппарата военного и морского министерств, было 
затрачено около 53 млн. руб. Это составляло свыше 43% общей суммы 
государственных расходов. На содержание императорского двора и 
духовенства в том же году было израсходовано около 11 млн. руб., что в 3,5 
раза превышало затраты министерства народного просвещения. Крупные 
суммы правительство тратило на платежи по займам и содержание 
министерств. 

В период царствования Александра I были осуществлены значительные 
реформы в сфере организации государственных финансов. Проекты реформ в 
1801—1804 гг. составлялись Негласным комитетом, в который входили П. А. 
Строганов, А.Е. Чарторыйский, Н.Н. Новосельцев и В.П. Кочубей. Одним из 
основных исполнителей реформ был М.М. Сперанский (1772—1839 гг.). 
Проекты Сперанского в области денежного обращения, кредита и бюджета 
содержали следующие предложения: придать государственному бюджету 
законодательный характер; устранить бюджетные дефициты; подушные 
подати заменить подоходным налогом; обложить налогами лиц, 
пользующихся домашней прислугой, и взимать пошлины с владельцев 
тягловой силы; от винных откупов перейти к акцизной системе; создать 
центральный банк, выпустить кредитные деньги и организовать кредитные 
операции в целях развития промышленности, торговли и сельского 
хозяйства. Проект налоговой реформы Сперанского был раскрыт в его работе 
«План финансов на 1810 год». 

Впервые в России был введен прогрессивный подоходный налог с 
доходов помещиков и их земель. Низший налог в 1% взимался с 500 руб. 
дохода; наивысшая ставка налога в 10% падала на имения, дававшие свыше 
18 тыс. руб. дохода. Именно введение этого налога явилось основной 
причиной отставки М.М. Сперанского 17 марта 1812 г. и приостановления 
дальнейшего реформирования финансового хозяйства страны.  

В 1802 г. манифестом Александра I «Об учреждении министерств» 
было создано Министерство финансов и определена его роль. Однако, 
окончательно Министерство финансов было сформировано к 1811 году. В 
его функции входило управление финансами, кредитом, государственными 
имуществами, горными и соляными промыслами. Министерство финансов 
занималось всеми источниками доходов. Расходами ведало Государственное 
казначейство — самостоятельное ведомство. Ревизией всех счетов занимался 
Государственный контролер. Через 10 лет Государственное казначейство 
было включено в Министерство финансов на правах департамента.  

Отечественная война 1812 г. и военные кампании 1813—1815 гг. 
потребовали мобилизации всех финансовых ресурсов России. Госу-
дарственные расходы за военный период выросли в 1,7 раза — с 272,2 млн. 
руб. в 1811 г. до 457,2 млн. руб. в 1814 г. Лишь в 1815 г. расходы удалось 
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снизить до 391,3 млн. руб. За весь военный период и вплоть до 1823 г. доля 
военных расходов не опускалась ниже 40% от общей суммы бюджетных 
расходов. Примечателен также тот факт, что пятая часть военных расходов в 
годы войны была профинансирована за счет питейного дохода. 

Одной из попыток активизировать промышленность и торговлю в 
послевоенный период стала идея либерализации внешней торговли. В 1816 
году был введен льготный таможенный тариф как на ввозимые, так и на 
вывозимые товары. За год таможенные пошлины выросли более чем в 1,5 
раза, однако, Россия получила отрицательное сальдо торгового баланса, 
поэтому уже с марта 1822 года введен новый таможенный тариф 
протекционистского характера.  

В 1818 году в России появился первый крупный труд в области 
налогообложения — «Опыт теории налогов», автором которого выступил 
выдающийся русский экономист, участник движения декабристов Н.И. 
Тургенев (1789—1871 гг.). Данное произведение и сейчас является 
классическим исследованием основ государственного налогообложения, а 
также подробно рассматривает историю российского податного дела. 

Более чем 20 лет (1823—1844) Министерство финансов Российской 
империи возглавлял выдающийся российский государственный деятель, 
почетный член Петербургской академии наук (1824), граф Е.Ф. Канкрин. За 
указанный период времени окончательно сложилась система 
государственных финансов. Основу этой системы составляла подушная 
подать. За время управления Канкрина сумма поступлений прямых налогов 
была увеличена на 10 млн. руб. серебром путем привлечения инородцев к 
платежу подушной подати и пересмотра налога на право торговли. 

Существенные изменения были внесены в систему сбора косвенных 
налогов. С 1818 г. в России действовала казенная продажа вина. Канкрин 
восстановил откупную систему, что позволило увеличить питейные доходы 
на 81 млн. руб. (в 1827 г.) по сравнению с казенной продажей вина. При 
Канкрине был введен акциз на табак. В 1842 г. был увеличен гербовый сбор. 

Канкрин являлся сторонником ведения протекционистской тамо-
женной политики: при его активном участии в 1822 г. был изменен прежде 
существовавший тариф 1819 г., который, по словам Канкрина, «убил у нас 
фабричное производство». За время его управления Министерством 
финансов состоялись частные повышения окладов тарифа, завершившиеся в 
1841 г. общим его пересмотром. В покровительственном тарифе Канкрин 
видел не только средство стимулирования русской промышленности, но 
также и способ получения дохода с лиц, свободных от обложения прямыми 
налогами. Отдельные фискальные мероприятия, осуществленные 
Канкриным, противоречили друг другу: с одной стороны, высоким 
таможенным тарифом поддерживалось фабричное производство, с другой — 
налогами, ложившимися на массу народа, суживался внутренний рынок. 
Канкрин не внес радикальных изменений в действовавшую финансовую 
систему. Достигнутые им отдельные улучшения были сведены на нет с его 
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уходом. 
Вследствие постоянного накопления внутренних и внешних за-

имствований в расходной части бюджета стала расти доля расходов, 
предназначенная на обслуживание государственного долга. По данным Ю.А. 
Гагемейстера - директора кредитной канцелярии Министерства финансов в 
1856 г., в 1825 г. государственный долг России, составлявший около 358 млн. 
руб., равнялся примерно годовому бюджету государства, а в 1855 г. он 
составлял 1 млрд. 159 млн. рублей и превышал годовой бюджет в два с 
лишним раза. 

В расходовании государственных средств в 1850-е годы царил хаос; 
каждое ведомство вело свой отдельный бюджет со своими статьями доходов 
и расходов, и зачастую имело отдельные источники дохода, не попадавшие в 
общий госбюджет. Кроме того, каждое ведомство вообще не считало 
госбюджет («государственную роспись») обязательной к исполнению, и 
зачастую испрашивало дополнительного финансирования, могло не 
расходовать все деньги или передвигать их с одной статьи на другую. 

Другой особенностью финансовой системы дореформенной (до 1861 
года) Российской империи была секретность госбюджета (государственной 
росписи доходов и расходов). Вплоть до 1862 года госбюджет утверждался 
лично императором, и нигде не публиковался. Одним из источников 
чрезвычайного финансирования были казённые кредитные учреждения, 
фактически по приказу правительства выдававшие ему любые суммы. 

 
2.3 Финансовая система России, ее звенья в конце XIX - начале XX 

в. 
К 1862 году император Александр II приходит к выводу, что 

вследствие секретности мнение общества о госбюджете гораздо хуже, чем он 
на самом деле того заслуживает. Предпринятая им финансовая реформа с 
1862 года снимает секретность с госбюджета, c 1864 года вводит 
государственный контроль («контрольные палаты»), отчёты которого с 1866 
года становятся публичными. Вводится единый для всех ведомств 
госбюджет, с едиными остатками и единой кассой - кассой Министерства 
финансов. 

В связи с проведением реформы 1861 г., в налоговой системе были 
осуществлены следующие важнейшие преобразования: 1) была изменена 
система сбора промыслового налога, 2) введено налогообложение земли, 3) 
устанавливается подомовый налог, 4) вводятся земские налоги и сборы, 5) 
указом от 1 января 1863 г. винные откупа заменяются акцизными сборами со 
спиртных напитков (акциз - косвенный общегосударственный налог, 
устанавливаемый преимущественно на предметы массового потребления). 
При этом сохранялась важная роль в системе государственных доходов 
следующих видов налогов — подушного налога, питейного и таможенного 
сборов, соляного налога (в 1862 г. вводится акциз на соль), акциза на дрожжи 
(1866), акциза на керосин (1872), акциза на табак. С 1880 под давлением 
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общества отменяется налог на соль.  
Промысловый налог, введенный в конце XVIII в. в форме гильдейского 

сбора, представлял собой прямой реальный налог на промышленные, 
торговые и кустарные предприятия. При Александре II налог стал под-
разделяться на основной (прежний патентный сбор) и дополнительный. 
Основной устанавливался в твердых ставках (рублях) в зависимости от 
разряда предприятия и класса местности. Дополнительный налог 
предприятия, обязанные представлять отчетность, платили в виде налога на 
прибыль по процентным прогрессивным ставкам (процентный сбор) и налога 
на основной капитал по твердой пропорциональной ставке — 15 коп. 
(позднее 20 коп.) с каждых 100 руб. 

В России государственный поземельный налог был введен в 1875 г. в 
форме раскладочного налога. Величина поземельного налога уста-
навливалась для каждой губернии и распределялась земской управой между 
отдельными владельцами земли. Поземельные налоги представляли собой 
группу прямых реальных налогов, объектами обложения которыми являлись 
участки земли или доходы от владения или использования земли. 

Подомовый налог в России был введен в городах в 1863 г. в форме 
налога с недвижимого имущества. Обложению подлежали жилые дома, 
фабрики, заводы, театры, бани и строения с принадлежащими к ним 
постройками. 

В эпоху царствования Александра II наряду с государственными 
прямыми налогами создается система земских (местных) налогов и сборов. 
Земские сборы были законодательно оформлены в 1851 — 1864 гг. 
Поступления по этим сборам составляли свыше двух третей доходов земств и 
использовались на содержание земских органов самоуправления, полиции, 
школ, больниц и т.п. Около 70% поступлений по земским сборам давали 
налоги с земель. Кроме того, земские сборы взимались с другого 
недвижимого имущества и с промысловых (патентных) документов. 21 
ноября 1866 г. был издан закон, стеснявший земские учреждения в праве 
обложения торгово-промышленных предприятий, что сильно ограничивало 
средства земств. 

Параллельно с системой налогов, пошлин и сборов в России действо-
вала система повинностей. По уровню местного самоуправления повинности 
подразделялись на земские и мирские. Земские повинности представляли 
собой вид местного обложения в дореволюционной России; имели как 
денежную, так и натуральную форму. Законодательно система земских 
повинностей была оформлена в 1851—1864 г. Земские повинности взимались 
по раскладке вне зависимости от зажиточности хозяйства и поступали в 
распоряжение земств — органов так называемого местного (губернского и 
уездного) самоуправления России. В отличие от земских сборов земские 
повинности носили целевой характер: каждая из них служила источником 
покрытия определенного расхода. Денежные земские повинности 
использовались на содержание местного административно-полицейского 
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аппарата, школ, больниц, пожарной охраны и т.п. Натуральные земские 
повинности применялись при ремонте дорог, мостов и т.д. Устанавливались 
земские повинности либо государством (ремонтные работы, почтовая и пр.), 
либо самими земствами (на содержание школ, больниц и т.п.). Кроме земских 
повинностей, распределявшихся на все податное население, существовали и 
такие, которые падали только на крестьян (например, несение расходов по 
содержанию воинского и крестьянского управлений). 

Мирские повинности в Российской империи представляли собой 
специальные повинности в денежной или натуральной форме (помимо 
государственных и земских сборов), которые несли сельские и волостные 
крестьянские общества. Натуральные повинности отбывались путем 
выполнения определенных работ, денежные — носили название мирских 
сборов. Ряд натуральных и денежных мирских повинностей имел 
обязательный характер: содержание органов волостного и сельского 
управления, покрытие расходов по прививке оспы, поддержание в 
исправности дорог. Кроме обязательных повинностей, регламентированных 
законом, также взимались и необязательные волостные сборы 
(устанавливаемые решениями сельских и волостных сходов), поступления от 
которых предназначались на постройку и содержание церквей, училищ, 
учителей и т.д. К концу XIX в. мирские повинности составляли более 20% 
всех платежей крестьян. 

Налоговые платежи в период правления Александра II распределялись 
крайне неравномерно по основным категориям и группам населения. 
Основное бремя в сфере сельского хозяйства несло крестьянство. В 
отдельных местностях уплачиваемые налоги превышали 50% доходов 
крестьянских хозяйств. По данным учрежденной правительством в 1872 г. 
комиссии по изучению положения в сельском хозяйстве под руководством 
министра государственных имуществ П.А. Валуева (Валуевской комиссии), 
из 208 млн. руб. податных сборов, падавших на сельское хозяйство, 
крестьяне платили 195 млн. руб. 

Освобождение крестьян от крепостного права в 1861 году вызывает 
появление выкупных платежей. Со временем становится очевидным их 
несоразмерность доходам крестьян, что вызывает постоянно растущие 
недоимки. Рассылка по губерниям воинских команд, конфисковывавших 
крестьянское имущество, оказывается бесполезной, и к концу правления 
Александра II правительство приходит к мысли о необходимости снижения 
выкупных платежей. 

По итогам правления Александра II государственный долг увеличился 
в три раза, причём значительных средств потребовало основание особого 
железнодорожного фонда, и крестьянская реформа. 

В 1887 году Россия собирает большой урожай хлеба при неурожае в 
Европе, что позволяет развить до значительных размеров хлебный экспорт. С 
1888 года в бюджете появляется новая весомая статья доходов - доходы от 
казённых железных дорог. В сочетании с политикой экономии это позволило 
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добиться бездефицитного бюджета и даже превышения государственных 
доходов над расходами. Одновременно вводится политика таможенного 
протекционизма, что позволяет не только оплачивать проценты по внешнему 
госдолгу золотом и серебром, но и накапливать государственный золотой 
запас. 

Эта политика, однако, приходит к краху вследствие неурожая 1891 
года. Правительство было вынуждено запретить в этом году экспорт хлеба и 
выделить 161 млн. руб. на закупку продовольствия для голодающих. Эти 
траты заметно сказались на государственной казне, вынудили вновь печатать 
бумажные деньги и прибегнуть к новым займам. Кроме того, протекционизм 
приводит к торговой войне с Германией в том же 1891 году. 

По инициативе Н.Х. Бунге с 1 января 1883 г. отменяется подушная 
подать для некоторых категорий плательщиков на общую сумму 19 млн. 
руб., а затем и вовсе уничтожена для всех податных сословий Европейской 
России по Закону 28 мая 1885 г. (с 1 января 1886 г.). При этом были 
увеличены поземельные сборы с бывших казенных крестьян на 45% под 
предлогом перевода их с оброка на выкуп (по Закону 12 июня 1886 г.), и 
повышается акциз на спирт. Кроме того, вводятся акциз на осветительные 
нефтяные масла (1887), акциз на спички (1888), налог с наследств (Закон от 
15 июня 1882 г.) и налог на процентные бумаги (Закон от 20 мая 1885 г.). В 
качестве заслуг Бунге как министра финансов нередко выделяется его 
стремление к введению в Российской империи подоходного налога. В 
докладе императору 1884 г. Бунге в категорической и определенной форме 
признал подоходный налог «наиболее целесообразным и справедливым 
способом обложения». Однако, опасаясь коренной ломки хозяйственных 
отношений, он не решился сразу приступить к введению подоходного налога 
и на первое время установил ряд частных налогов, имевших значение мер, 
подготовлявших введение единого подоходного налога. 

В период царствования Николая II обращают на себя внимание 
реформы, проводившиеся по инициативе таких государственных деятелей, 
как СЮ. Витте и П.А. Столыпин. 

С приходом в 1893 г. на пост министра финансов С.Ю. Витте 
подведомственное ему министерство разработало новую программу своей 
деятельности. Она состояла из четырех частей: анализа нынешнего состояния 
экономики, сопоставления экономической эволюции России с другими 
странами Западной Европы, определения цели и средств торгово-
предпринимательской политики вообще, и лишь последняя часть касалась 
собственно работы министерства. Эту программу, осуществление которой 
заняло 1890-е и первые годы нового века, называли программой 
индустриализации.  

C 1891 г. менялись таможенные тарифы на импорт, они становились 
строго протекционистскими. Впервые было заявлено о перспективности 
рынков государств, граничивших с Россией на Востоке. 

Вторым крупным шагом 1890-х гг. было изменение торгово-
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промышленного налогообложения. С 1893 года основной и дополнительный 
процентный сбор с торговых и промышленных предприятий возрос с 3 до 5% 
с прибыли. Эта перемена сразу увеличила доходы казны на 5 млн. руб. После 
долгих обсуждений, через 5 лет, было утверждено новое Положение о 
государственном промысловом налоге. Объектом налога становилось не 
лицо, а предприятие, перечень же налогов сохранялся. Основной налог 
уплачивался ежегодно при приобретении промыслового свидетельства, 
размер которого зависел от класса местности и разряда предприятия. Для 
акционерных обществ был установлен щадящий режим - они уплачивали 
налог с суммы основного капитала и прибыли (в среднем от 3 до 6%). Была 
введена государственная монополия на продажу винно-водочных изделий с 
1894 г. К 1913 г. доля этого косвенного налога в бюджете составляла около 
25%. Главным плательщиком были широкие народные массы. Налоговая 
система империи в это время отличается большим количеством 
разнообразных косвенных налогов, в число которых входят, например, 
«кибиточный сбор с инородцев» или сбор с населения Кавказа и Закавказья 
взамен отбывания воинской повинности. Ряд налогов действуют не во всей 
империи, а только в отдельных её районах. 

В 1905-1906 гг. в связи с революцией и войной увеличился 
иностранный долг и внутренняя бумажно-денежная эмиссия. Затраты на 
войну с Японией планировались в пределах 1 млрд. руб., однако в реальности 
составили 2,3 млрд. руб. Эти расходы были практически целиком 
профинансированы за счёт роста госдолга с 6,6 до 8,7 млрд. 60 % 
российского госдолга приходилось на Францию. 

В 1905 г. в Москве было создано объединение частных и 
Государственного банков для поддержки пострадавших от революции 
предпринимателей. С 1907 г. отменялись выкупные платежи для крестьян. В 
1906 г. было введено новое обложение, по которому у промышленных и 
торговых заведений изымалось в среднем 22-30% прибыли. С 1909 г. 
вводились новые повышенные тарифы на железных дорогах, поддерживался 
строгий протекционизм в отношении внешней торговли. Все это вместе 
взятое позволило свести бюджет страны без дефицита уже в 1909 г. 

Основной особенностью организации сбора прямых налогов в России до 
осуществления столыпинских реформ была круговая порука. В до-
революционной России применительно к налогам круговая порука означала 
способ обеспечения своевременного и полного сбора податей или налогов 
путем возложения ответственности за их уплату на крестьянскую общину в 
целом. В 1861 г. при отмене крепостного права круговая порука была 
распространена практически на все сельское население. Круговая порука 
была отменена законодательными актами 1903 и 1906 гг. Отмена круговой 
поруки для сельского населения России была одним из основных 
мероприятий, осуществляемых по инициативе премьер-министра П.А. 
Столыпина. 

За период 1900-1913 гг. государственный доход увеличивается в два 
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раза (с 1736700000 до 3431200000 рублей) при росте расходов только в 1,8 
раз, что позволяет достигнуть устойчивого профицита бюджета. 
Значительными статьями дохода становятся доходы от казённых железных 
дорог и от винной монополии; если в 1900 году они обеспечивали 28,2 % 
обыкновенного бюджета (за вычетом чрезвычайного бюджета), то в 1913 уже 
50,1 %. Высокая доля доходов от винной монополии повлекла за собой 
обвинения в спаивании народа, и формировании «пьяного бюджета». 
Министр финансов В.Н. Коковцов в 1914 был уволен, заменивший его П.Л. 
Барк заявил, что «нельзя строить благополучие казны на продаже водки, 
необходимо уж лучше ввести подоходный налог». В 1916 г. налог 
действительно был введён, но до февраля 1917 собрать его так ни разу и не 
удалось. 

В августе 1914 г. началась Первая мировая война. Экономическая 
политика вновь стала заложницей политической ситуации. За 4 дня до начала 
боевых действий, 27 июля 1914 года, царское правительство 
приостанавливает размен бумажных денег на золото. Расходы на войну за 
1915-1916 гг. увеличились в 9 раз, дойдя до 14,5 млрд руб. Каждый день 
войны обходился империи в 40 млн. руб. 

Начался выпуск денег, не обеспеченных золотом. Доля золотого 
обеспечения уменьшалась с 98 % (июль 1914 года) до 51,4 % (январь 1915), 
28,7 % (январь 1916) и 16,2 % (январь 1917). Раздутие необеспеченной 
денежной массы неизбежно вызвало массовую инфляцию; с начала войны до 
1917 года цены увеличились в среднем в 3,36 раза. Средняя заработная плата 
при этом выросла только в 2 раза. 

По состоянию на начало Первой мировой войны государственный 
золотой запас Российской империи был крупнейшим в мире, и оценивается в 
1 млрд 695 млн. руб при государственном долге 8 млрд. 800 млн. руб. Всего с 
1894 года золотой запас увеличился в два раза. 

Расстройство финансов и денежного обращения стало одним из 
факторов, способствующих началу революции. 
Основные понятия и термины 

Финансы 
Полюдье 
Баскак 
Прибыльщик 
Подушная подать 
Откуп 
Монополия 
Акциз 
Земские сборы 
Мирские повинности 
Круговая порука 
Выкупные платежи 
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Контрольные вопросы и задания 
1. Чем отличались черный и белый посад в XV- начале XVII века? 
2. Назовите основные финансовые органы России XVII века. 
3. Назовите основные вехи фискальных преобразований Петра I. 
4. В чем заключалась необходимость введения подушной подати? 
5. Охарактеризуйте налоговые реформы Е.Ф. Канкрина. 
6. Перечислите основные фискальные преобразования, проведенные в 

правление Александра II. 
7. Назовите основные реформы, проведенные Н.Х. Бунге. 
8. В чем значение фискальных преобразований С.Ю. Витте? 
9. Назовите последствия отмены круговой поруки. Почему за эту меру 

ратовали С.Ю. Витте и П.А. Столыпин? 
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Глава 3. Денежное обращение, финансы и кредит советского периода. 
 
3.1 Преобразование денежно-кредитной системы России в годы 
революции 1917 г. и послереволюционный период 
 
3.1.1 Денежное обращение в годы революции, гражданской войны и 
НЭПа 

Денежная система Российской империи была до основания расшатана 
войной. 

Нехватка сырья, топлива, квалифицированной рабочей силы сказалась 
прежде всего на состоянии тяжелой промышленности, особенно металлургической. 
Железные дороги не могли обеспечить бесперебойную перевозку военных грузов. 
Доходные статьи экономики резко сокращались, а расходы на войну росли с 
каждым днем. Чем дольше продолжалась война, тем больше ухудшалось 
хозяйственное положение страны.  

Правительство пыталось выйти из положения при помощи испытанных 
методов: увеличения налогов и займов. Повышались цены на предметы первой 
необходимости (сахар, спички, табак и другие). Займы за годы первой мировой 
войны достигли общей суммы в 36 миллиардов рублей. Золотой запас России к 
началу войны составлял 1500 миллионов рублей. 

Но займы не могли спасти положение, и правительство прибегло к самому 
простому и распространенному пути «покрытия» бюджетного дефицита — к 
выпуску бумажных денег, не обеспеченных запасом государственных ценностей. 
Был прекращен размен билетов на золото. Затем прекратилась чеканка 
металлической монеты. Золото, за ним серебро и, наконец, медь совершенно 
исчезли из денежного обращения. 

Военная инфляция 1914-1916 гг. 
№  
п/п 

Период Денежная масса в обращении,
 млн. руб.  

Рост цен, %%

1 1914, первая половина 2370 100 
2 1914, вторая половина  2520  106 
3 1915, первая половина  3472  146 
4 1915, вторая половина  4725  199 
5 1916, первая половина  6157  259 
6 1916, вторая половина  7972  336 

К 1916 году ходили только бумажные деньги: 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 и 500 
рублей. Вместо металлической разменной монеты появились специальные 
бумажные разменные знаки — казначейские знаки достоинством в 1, 2, 3, 5, 10, 15, 
20 и 50 копеек и почтовые марки. Лишь десятая доля выпуска, (эмиссии) бумажных 
денег обеспечивалась золотом. Правительство выпускало таких денег все больше и 
больше, пытаясь покрыть возрастающие расходы. В стране началась инфляция —
избыток денег в обращении. Неизбежным спутником ее было обесценение денег и 
рост цен. Покупательная способность рубля стала катастрофически падать. Цены на 
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товары народного потребления росли с еще большей быстротой. К февралю 1917 
года покупательная способность рубля составляла 27 копеек. 

В феврале 1917 года началась революция. Царская монархия была 
ликвидирована. Временное правительство не смогло преодолеть тенденцию к 
увеличению эмиссии. При Временном правительстве продолжался выпуск царских 
денег (как их называли тогда, «романовских» или «николаевских»). Выпускались 
государственные кредитные билеты, казначейские разменные знаки, почтовые 
марки. Но, как всякое новое правительство, Временное правительство выпустило 
«свои» деньги, декларирующих экономическую и политическую платформу 
русской буржуазии. Из всех задуманных Временным правительством видов 
бумажных денежных знаков успели войти в обращение государственные кредитные 
билеты с датой «1917» достоинством в 250, 1000 рублей и «керенки». 

Эти деньги украшали три эмблемы-символа: герб Временного правительства 
(двуглавый орел без императорской короны, скипетра и державы), изображение 
Таврического дворца, где помещалась Государственная дума, и свастика. 
Двуглавый орел символизировал «единую и неделимую Россию», однако Россию 
новую, демократическую,— об этом говорило отсутствие царских регалий на гербе. 
Символом демократической России служило также изображение Таврического 
дворца в Петрограде, здания, где с 1905 года обосновалась Государственная дума — 
первый русский парламент. Свастика — крест с загнутыми под прямым углом 
концами,— помещенная на деньгах, как бы гарантировала те жизненные блага, 
которые обещало русскому народу буржуазное правительство. Этот символ с 
древнейших времен выражал благополучие, ниспослание благодати и спасения. Он 
встречается в изобразительном искусстве многих стран — Древней Индии, Китая, 
Японии, Древней Греции, был известен он и в средневековой Европе. В XX веке 
свастика была использована в качестве эмблемы фашистскими партиями, после 
чего стала восприниматься как символ варварства и насилия, и ее первоначальное 
значение отошло на задний план. 

Деньги Временного правительства появились в июне, а основная масса их 
была выпущена только в ноябре 1917 года, когда оно было свергнуто. 

Разменными деньгами, выпущенными Временным правительством, были так 
называемые «керенки». Это были казначейские знаки достоинством в 20 и 40 руб-
лей. Они не имеют ни дат, ни подписей, ни номера — обязательного атрибута 
бумажных полноценных денег. Знак имел только цифру номинала и суровое 
предупреждение: «Подделка преследуется законом». Печатались и выпускались 
«керенки» часто неразрезанными большими листами. 

Государственный долг России достиг астрономической цифры — 49 
миллиардов рублей, из которых более 11 миллиардов приходилось на иностранные 
займы. Для продолжения войны 27 марта 1917 года Временное правительство 
объявило «Заем свободы». Облигации его продавались на самых выгодных усло-
виях: допускались рассрочки, подписной курс составлял только 85 процентов 
нарицательной стоимости. Однако он не дал планируемых средств.   

За восемь месяцев пребывания Временного правительства у власти денежная 
масса, обращавшаяся в стране, возросла вдвое. Правительство не видело иного 
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способа покрытия бюджетного дефицита, кроме эмиссии. Покупательная 
способность рубля упала до 6—7 копеек.  

25 октября (7 ноября) 1917 года к власти в результате вооруженного 
восстания пришли большевики. Декретом от 14(27) декабря все банки и банкирские 
конторы были национализированы. Банковское дело объявлялось государственной 
монополией. С утра 14 декабря здания частных банков заняли отряды красно-
гвардейцев. Они взяли под охрану стальные сейфы. Только в одной Москве во 
время ревизии сейфов банков обнаружили 300 тысяч рублей золотом и 150 тысяч 
серебром. Из национализированных банков золото в монетах, слитках, песке 
поступало в особую кладовую Госбанка.  

В январе 1918 года на основе слияния Государственного и частных банков 
был создан единый Народный банк РСФСР. Финансовая деятельность была центра-
лизована, эмиссия бумажных денег поставлена под контроль советской власти. 

Поскольку в условиях разрушенной экономики и гражданской войны 
сократить эмиссию оказалось невозможно, в октябре 1918 года советское 
правительство приняло решение об увеличении эмиссии. Решено было 
использовать деньги старых образцов: все те же «николаевские» кредитные билеты, 
и «керенки», разменные казначейские знаки и марки. Но и этих денежных знаков не 
хватало - рост цен обгонял увеличение количества денег. Весной 1918 года 
Совнарком разрешил обращение в качестве денег облигаций и купонов «Займа 
свободы», а также купонов государственных процентных бумаг и краткосрочных 
обязательств Государственного казначейства, выпущенных царским и Временным 
правительствами. Это были первые официально разрешенные при советской власти 
суррогаты денег. В общей сложности число разновидностей купонов, находящихся 
в обращении, достигало сотни.  

Как реакция на «денежный голод», на нарушение регулярного снабжения 
деньгами на местах началось стихийное «деньготворчество» — микроэмиссии, 
контролировать которые из центра было практически невозможно. И все же в 
отдельных случаях приходилось отступать от правил. Так, весной 1918 года был 
разрешен выпуск местных денег Архангельскому отделению Госбанка. В 
подготовке этих денег принимал участие известный художник С. Чехонин. Кроме 
Архангельска местные деньги были разрешены Терской области, Туркестанскому 
краю из-за отдаленности этих районов от центра и трудности регулярного 
сообщения с ними. В других городах и областях страны местные эмиссии 
появились уже независимо от разрешения правительства. В дальнейшем такие 
заменители денег получили название «чеки-боны». 

Использование старых клише денег царского и Временного правительств 
обусловливалось тем, что у советской власти не было своего макета бумажных 
денег.  

Со второй половины 1918 года военный вопрос стал главным вопросом 
революции. Интервенция и гражданская война лишили Советскую Россию 
важнейших продовольственных, сырьевых и топливных районов. Украина, Сибирь 
и Поволжье не могли поставлять хлеб и мясо. Советская республика лишилась 
донецкого угля, криворожской руды, бакинской нефти, туркестанского хлопка. К 
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концу лета 1918 года около 40 процентов промышленных предприятий прекратило 
работу. Сложная обстановка поставила советское правительство перед 
необходимостью проведения ряда чрезвычайных политических и экономических 
мер. Система этих мероприятий вошла в историю под названием военного 
коммунизма. 

Кроме крупной промышленности была национализирована мелкая и средняя, 
а также все торговые предприятия. Осуществлялась монополия хлебной торговли. 
Хлеб, ряд сельскохозяйственных продуктов, фураж взимались путем 
продразверстки. Частная торговля хлебом и многими видами сельскохозяйственных 
товаров запрещалась. Рыночные отношения в стране автоматически 
ликвидировались. Вводилась карточная система снабжения населения 
продовольственными и промышленными товарами. При распределении топлива, 
сырья, продовольствия соблюдалась строжайшая централизация. Строгая 
централизация в распределении, ликвидация частного рынка механически 
уменьшили сферу действия денег. Продукция национализированной про-
мышленности поступала в распоряжение государства без всякой оплаты. Декрет 
СНК от 2 мая 1919 года предлагал все платежи учреждений осуществлять между 
собой и оформлять не денежными расчетами, а бухгалтерскими записями, без 
участия денег. Государство расплачивалось с рабочими и служащими преиму-
щественно натурой — часто той продукцией, которую производило предприятие. 
На основные виды товаров были установлены твердые цены. 

С конца 1920 года последовательно отменяется плата за продукты и за 
товары широкого потребления при отпуске их населению. Была отменена плата за 
всякого вида топливо с государственных учреждений, а затем отмена 
распространилась на плату за жилые помещения, за пользование водопроводом, 
канализацией и очисткой, газом, электричеством и общественными банями, услуги 
связи и транспорта.  

Формально частная торговля в годы военного коммунизма была запрещена. 
Фактически она пышно процветала на «вольных», как их тогда называли, рынках. В 
большом ходу был обмен товара на товар. Некоторые наиболее ходкие товары — 
соль, хлеб — становились как бы всеобщими эквивалентами.  

Появились концепции отмирания товарного производства уже в 1919— 1920 
годах и о возможности перехода к коммунистическому производству и 
распределению. Выдвигались различные проекты замены денег «именными 
трудовыми билетами с определенным количеством купонов», «расчетными 
книжками», чеками и т. п.  

Но даже в условиях военного коммунизма государство не могло отказаться 
от денег: для него необходима была эмиссия как источник дохода, как источник по-
крытия бюджетных дефицитов. С мая 1919 года выпуск бумажных денег было 
разрешено производить «в пределах действительной потребности народного 
хозяйства в денежных знаках». Ответом на неограниченную эмиссию был гигант-
ский рост цен на «вольном рынке». 

В марте 1919 года были выпущены первые в советской истории денежные 
знаки с Государственным гербом РСФСР. Это были маленькие (формат 34Х43мм) 



61 

знаки достоинством в 1, 2 и 3 рубля, не имеющие номера и года выпуска. Надпись 
на них сообщала, что «расчетный знак Р.С.Ф.С.Р. обязателен к обращению наравне 
с кредитными билетами». В декабре 1919 года число номиналов расчетных знаков 
РСФСР увеличилось: появились купюры в 15, 30 и 80 рублей, тоже небольшие по 
размерам (74 X 44, 80 X 50 и 89 X 56 мм) без указания года. Все эти выпуски 
подготовили почву для массового выпуска более крупных номиналов расчетных 
знаков. Вскоре эти новые деньги получили сокращенное наименование «совзнаки» 
и под этим названием остались в памяти старшего поколения. 

Именно в те годы все районы страны, как центральные, так и отдаленные, 
испытывали хронический «денежный голод». Эмиссии увеличивались непрерывно, 
номиналы купюр росли. На «вольном рынке» единицей измерения денег сплошь и 
рядом становился мешок. Ходовая сумма была 1 миллион рублей в купюрах по 
1000 и 5000 рублей.  

Расчетные знаки РСФСР выпускались достоинством в 100, 250, 500, 1000, 
5000, 10 000 рублей. Позднее были выпущены расчетные знаки более мелких 
купюр: 3 рубля, 5 и 50 рублей. На этих знаках нет указания на год выпуска. В 1921 
году были выпущены расчетные знаки образца 1921 года достоинством в 100, 250, 
500, 1000, 5000, 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 рублей. В 1921 году в дополнение к 
расчетным знакам были выпущены «Обязательства РСФСР» номиналами в 1,5 и 10 
миллионов рублей. Обязательства имели хождение наравне со всеми денежными 
знаками, но в отличие от них имели ограниченные сроки хождения.  

На купюрах был изображен герб РСФСР — серп и молот на фоне 
восходящего солнца, окруженные венком из колосьев. На русском и шести языках 
народов мира звучал призыв: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Указанный 
здесь организатор выпуска денежных знаков — эмитент — не Государственный 
банк, а Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. 
Указанное обеспечение — «всем достоянием республики». Формула 
«обеспечиваются всем достоянием Республики», впервые появившаяся на 
расчетных знаках, с некоторыми изменениями сохранилась до 1991 года.  

Совзнаки некоторое время обращались наряду с чеками-бонами и деньгами 
белогвардейских правительств. Свои денежные знаки выпускали в 1919—1920 
годах генералы Юденич, Родзянко, Авалов-Бермондт, Вандом, Шкуро, Колчак, 
Семенов, Деникин, Врангель, правительство Чайковского в Архангельске и 
сменившее его Временное правительство Северной области. На Украине деньги 
выпускали Центральная рада, гетман Скоропадский, Петлюра, Махно. Многие 
эмиссии белогвардейских правительств обеспечивались иностранными державами 
или осуществлялись за границей.  

В 1920 году закончилась гражданская война. Совзнак распространился 
на всей территории Республики. В декабре 1921 года деньги образца 1919 и 
1921 годов составляли 92,3 процента всей массы бумажных денежных знаков 
и лишь ничтожная доля приходилась на прочие выпуски. Однако 
покупательная способность совзнака падала катастрофически. Только с 
декабря 1920 по апрель 1921 года они увеличились на 27—40 процентов. 
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К 1921 году финансовое положение страны было очень тяжелым. В 
бюджет не поступало никаких денежных доходов. Острая нехватка топлива, 
сырья, энергии заставляла закрывать сотни предприятий. В этих условиях, 
весной 1921 года в стране был осуществлен переход к новой экономической 
политике. X съезд партии в марте 1921 года принял решение о замене 
разверстки натуральным налогом. Излишки сельскохозяйственных 
продуктов было разрешено продавать на рынке. Частная торговля были 
легализованы. Ряд последовательных законодательных актов вновь 
устанавливал плату за проезд, почтовые, телеграфные, коммунальные услуги. 
Паек сменился продажей продуктов и промтоваров за деньги. Были 
восстановлены денежные налоги. Предприятия переводились на хозрасчет. 
Первоочередными задачами на новом этапе развития советского общества 
становятся правильная организация торговли и оздоровление денежного 
обращения. 

4 октября 1921 года ВЦИК принимает решение об учреждении в 
составе Народного комиссариата финансов Государственного банка РСФСР. 
Первая мера по улучшению состояния денежной системы была направлена 
на внешнее упорядочение денежного обращения. Для удобства расчетов 
советское правительство выпустило новые деньги — государственные 
денежные знаки 1922 года, достоинством в 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 
1000, 5000 и 10 000 рублей. 1 рубль этими знаками приравнивался к 10 000 
рублей денежных знаков всех образцов. Все пересчеты сумм, выраженных в 
старых деньгах, производились «зачеркиванием» четырех нулей. Эта мера 
называется деноминацией. Другая цель деноминации заключалась в том, что 
новые денежные знаки должны были окончательно очистить денежное 
обращение Республики от всех старых знаков. 

Государственные денежные знаки 1922 года просуществовали совсем 
недолго — с 1 ноября 1922 по август 1923 года, потому что первая 
деноминация успеха не имела. В ноябре 1923 года была проведена вторая 
деноминация. Новые государственные денежные знаки образца 1923 года 
достоинством в 50 копеек, 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 5000, 10 000, 15 
000 и 25 000 рублей должны были заменить денежные знаки 1922 года из 
расчета: 1 рубль знаками 1923 года равнялся 100 рублям знаками 1922 года, 
или 1 000 000 рублей знаками предыдущих выпусков. По этой деноминации 
рубль приравнивался к старому миллиону. Это упростило все расчеты и 
новая деноминация 1923 года прошла успешно. 

Государственные денежные знаки 1923 года имеют столь же скромное 
оформление, как и их предшественники. Исключение составляют три самых 
крупных номинала — 10 000, 15 000 и 25 000 рублей. Они были выпущены 
позже всех остальных знаков и отразили событие огромной политической 
важности — образование Союза Советских Социалистических Республик. 
Герб РСФСР сменился гербом СССР, наименование знака и номинал 
воспроизводились на шести языках союзных республик. На первых деньгах 
Союза Советских Социалистических Республик были помещены 
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изображения рабочего, крестьянина, красноармейца. Моделями для рисунков на 
денежных знаках послужили скульптуры советского мастера И.Д. Шадра.  

К весне 1924 года новые денежные знаки очистили денежное обращение 
страны от старых выпусков. Но по-прежнему цены были высоки. Вот какие 
средние рыночные цены существовали в Москве в 1923 году: фунт ржаного хлеба 
(около 400 гр.) стоил 120 рублей, фунт пшеничного— 203 рубля 50 копеек, пуд кар-
тофеля—2290 рублей, фунт говядины —1230, масла русского — 2250, кружка 
молока — 415, фунт сахара-рафинада— 120, фунт соли — 169 рублей. Кожаные 
мужские сапоги стоили 40 800 рублей, аршин ситца — 1190 рублей. 

Проведенные деноминации лишь внешне упорядочили денежное обращение. 
Рубль — совзнак продолжал обесцениваться. Эмиссию бумажных денег нужно 
было обеспечить какими-то реальными ценностями. Собравшийся в марте 1922 
года XI съезд партии совершенно определенно высказался за восстановление 
золотого обеспечения денег.  

Советское государство начало активно накапливать золото. Золотой запас 
страны к 1920 году составлял около 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Ряд 
приисков был сдан в аренду золотопромышленным компаниям с участием 
иностранного капитала. Была открыта скупка у населения золота в изделиях, слит-
ках, монетах, а также драгоценных камней и иностранной валюты. После 27 июня 
1922 года золотые монеты стали приниматься в платежи государственными учреж-
дениями. 

Уже 11 октября 1922 года Советское правительство смогло издать декрет о 
выпуске в обращение билетов Государственного банка в купюрах по 1, 3, 5, 10 и 25 
червонцев. Один червонец приравнивался к одному золотнику 78,24 доли чистого 
золота, то есть к 7,74234 грамма чистого золота — весу десятирублевой царской 
золотой монеты. Билеты обеспечивались на 25 процентов золотом, другими 
драгоценными металлами, устойчивой иностранной валютой и на 75 процентов 
легко реализуемыми товарами, краткосрочными векселями и другими 
краткосрочными обязательствами. Банковские билеты 1922 года заложили основу 
полноценных советских денег. Автором денежной реформы был нарком финансов 
Г.Я. Сокольников. 

На червонцах многократно повторялось слово «золото». Почти одновре-
менно с выпуском бумажных червонцев начался выпуск червонцев в золоте. На 
одной стороне монеты был изображен крестьянин-сеятель, рассыпающий семена во 
вспаханную пашню. Другую сторону монеты занимал герб РСФСР. Монета 
датировалась 1923 годом. 

Еще раньше, чем червонцы в золоте, была отчеканена первая серия советских 
серебряных монет достоинством в 1 рубль, 50, 20, 15 и 10 копеек. По весу, 
пробе и размеру серебряные монеты, так же как и золотые, соответствовали 
дореволюционным. Серебряных монет в  1921 и 1922 годах было отчеканено 
мало, запасы их накапливались на Монетном дворе. 

Выпуск банковских билетов (червонцев), золотой и серебряной монеты 
в 1922 году положил начало проведению в жизнь денежной реформы. В 
стране создалась система двух валют: устойчивых червонцев и золотой 
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монеты, с одной стороны, и падающих, обесценивающихся с каждым днем 
совзнаков, с другой. На рынке складывались местные вольные курсы 
червонца, то есть соотношения червонца и совзнака. В центральных газетах 
появился ежедневный раздел: «Перевод червонцев в совзнаки». Курс менялся 
каждый день. Так, в Москве 3 декабря 1923 года 1 червонец соответствовал 
14 700 рублям совзнаками, 4 декабря — 15 100, 5 декабря —15 500, 6 декабря 
—15 900, 7 декабря— 16 300 рублям и т. д. Кроме того, в различных городах 
курс червонца был различным. 

Кроме червонцев в качестве денег использовались транспортные 
сертификаты достоинством в 5 рублей (по курсу червонца). Они были выпу-
щены в качестве своеобразных квитанций, обязательных к приему лишь для 
касс железнодорожного и водного транспорта. Они были удобны, как 
устойчивая разменная купюра. В ноябре 1923 года были выпущены также 
«Платежные обязательства» Центральной кассы Народного комиссариата 
финансов (РСФСР) достоинством в 100, 250, 500 и 1000 рублей. Они тоже 
заменяли деньги, и принимались по курсу червонца. 

Вот как выглядела структура денежного обращения страны в 1923 году 
(в процентах):  

Даты Совзнаки 
Билеты Госбанка 
(червонцы) 

Транспортные сертификаты 

1/1 97,0 3,0  
1/II 93,7 6,3 — 
1/III 89,4 10,6 — 
1/IV 85,3 14,7 — 
1/V 78,0 22,0  
1/VI 72,3 27,7 — 
1/VII 62,9 37,1  
1/VIII 50,0 50,0  
1/IX 33,9 66,1 — 
1/X 26,4 73,5 0,1 
1/XI 30,1 08,6 1,3 
1/XII 26,8 71,6 1,6 

Последствия военной разрухи довольно быстро ликвидировались. 
Самые большие успехи были достигнуты при строительстве первенцев 
ГОЭЛРО — электростанций под Шатурой, в Кашире, на Волхове. В 1922/23 
году государственная промышленность впервые дала прибыль в 250 
миллионов рублей золотом. Общий подъем производительных сил страны 
затронул и сельское хозяйство. Посевная площадь под важнейшими 
зерновыми культурами расширялась. Все большее количество излишков 
сельскохозяйственной продукции шло на рынок. Товарооборот в стране раз-
вивался. Хлеб начал экспортироваться за границу, в СССР стала притекать 
иностранная валюта. 

Благодаря успехам в восстановлении и дальнейшем развитии 
народного хозяйства дефицит государственного бюджета к весне 1924 года 
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значительно сократился. Доходные поступления возрастали, и в связи с этим 
роль эмиссии уменьшалась. 

Система параллельного существования двух валют — твердого 
червонца и падающего совзнака — делалась все более и более неудобной. 
Рынок устанавливал низкие цены на сельскохозяйственную продукцию. 
Выраженные совзнаками, они были неустойчивы, менялись с каждым днем. 
Промышленные товары, напротив, оценивались гораздо выше. Возникли, как 
говорили тогда, «ножницы цен» — резкое расхождение между ценами на 
сельскохозяйственные и промышленные товары. Товарооборот между 
городом и деревней нарушался. Разница цен, колебание курса червонца в 
связи с постоянным изменением ценности совзнака порождали спекуляцию. 

Образование Союза Советских Социалистических Республик 
настоятельно требовало общесоюзной денежной системы, полностью 
унифицированной. Между тем в ЗСФСР обращался все более 
обесценивающийся «закзнак» — закавказский знак, на Дальнем Востоке — 
японская иена и так называемые «буферные деньги», выпущенные 
правительством Дальневосточной республики. 

В феврале 1924 года Совнарком, Наркомфин приступили к завершению 
денежной реформы. Оно состояло из следующих конкретных мероприятий: 
изъятие из обращения совзнаков, замена их твердыми казначейскими 
билетами, прекращение всех местных эмиссий. 

14 февраля 1924 года декрет ЦИК и СНК запретил печатание 
совзнаков. Все заготовленные совзнаки, невыпущенные еще в денежное 
обращение и хранившиеся на фабриках и местных базах, декрет предлагал 
уничтожить. Совзнаки сохраняли законную платежную силу лишь до 10 
апреля 1924 года (затем этот срок был продлен до 10 мая). После этого 
совзнаки принимались только к обмену в кассах Наркомфина и Госбанка до 
30 мая. Совзнаки образца 1923 года обменивались на червонцы в 
соотношении 50 000 к 1. 

Несколько ранее, 5 февраля 1924 года, ЦИК и СНК приняли решение о 
выпуске новых казначейских билетов достоинством меньше червонца - в 1, 3, 
5 рублей. Надпись на билетах сообщала: «Государственные казначейские 
билеты обязательны к приему на всей территории Союза Советских 
Социалистических Республик во все платежи для всех учреждений, 
предприятий и лиц по золотой нарицательной стоимости в тех случаях, когда 
платеж исчислен в золоте, или по официальному курсу золотого рубля в тех 
случаях, когда платеж исчислен в советских денежных знаках». Один 
червонец приравнивался к 10 рублям. Так с самого начала появления 
казначейского рубля, служащего разменным средством для червонца, гаран-
тировалась его ценность. 

При выпуске казначейских билетов устанавливался размер их эмиссии 
— в пределах от 20 до 50 миллионов рублей. Размеры эмиссии казначейских 
билетов определялись строгим лимитом: на первое число каждого месяца 
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эмиссия казначейских билетов не могла превышать половины общей суммы 
выпущенных в обращение червонцев.  

Для поддержания авторитета казначейских билетов в феврале 1924 
года были выпущены разменные серебряные и медные монеты. Серебряные 
монеты достоинством в рубль, полтинник, 20, 15 и 10 копеек, медные—в 5, 3, 
2 и 1 копейку. Вместе с новым выпуском в обращении появились прежние 
выпуски серебряных монет, датированные 1921—1923 годами. Один рубль 
серебряной или медной монетой приравнивался одному рублю золотом 
казначейскими билетами. Норма выпуска металлической монеты включалась 
как составная часть в эмиссию казначейских билетов. 

Советская денежная система приобрела законченный вид. Она была 
представлена кредитными билетами (или банковскими), казначейскими 
билетами и металлической разменной монетой. Названия и внешний вид 
советских денег в дальнейшем претерпели лишь незначительные изменения. 
Постепенно с них исчезло слово «червонец». Стало употребляться название 
«Билет Государственного банка СССР». В 1931 году серебряные монеты 
были заменены никелевыми. Серебряные рубли чеканились только в 1921, 
1922 и 1924 годах, серебряные полтинники до 1927 года (кроме 1923 года). 

К 1924 году, к моменту выпуска новых бумажных и металлических 
денег, советская эмблематика для государственных бумаг и денег приобрела 
законченные, устойчивые формы. Окончательный вариант рисунка герба дал 
художник-график И.И. Дубасов. Эмблема Советского государства — серп и 
молот — помещалась на фоне земного шара в лучах восходящего солнца. 
Призыв   «Пролетарии   всех   стран,   соединяйтесь!» был переведен на 
языки союзных республик. Он размещался на лентах венка из колосьев, 
окружающего изображение земного шара с серпом и молотом. Герб СССР 
стал обязательным и непременным элементом оформления советских денег. 

Значение денежной реформы 1922 - 1924 гг. можно рассматривать во 
многих отношениях. Прежде всего, она обеспечила единство денежной 
системы на всей территории Советского Союза. Реформа покончила с 
неограниченной эмиссией и тем самым с возможностью обесценения денег в 
дальнейшем. С 1924 года Госбанк начал составлять квартальные кредитные 
планы, в которых определялся размер эмиссии. Количество денег в 
обращении должно было увеличиваться в зависимости от увеличения суммы 
цен реализуемых товаров. Но вместе с тем, чем больше оборотов делали 
деньги, обслуживающие товарное обращение, тем меньшее их количество 
требовалось для обращения. 

Реформа способствовала уничтожению «ножниц цен». 
Реформа привела к созданию устойчивого денежного обращения, 

которое выдержало трудности развития страны в период индустриализации и 
коллективизации, выдержало суровое испытание в годы Великой 
Отечественной войны.  

Рассмотрим особенности денежной системы Советского Союза перед 
войной. В начале 1938 года под предлогом улучшения художественного 
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оформления советских банкнот была осуществлена эмиссия червонцев 
нового образца. Тогда и появился  на банкнотах профиль Ленина. Решено 
было выпускать новые бумажные червонцы без подписей членов Правления 
Госбанка. 

Помимо этого, в отличие от текста на червонцах старого образца текст, 
содержащийся на новых банковских билетах, не включал прежние 
обязательства относительно возможного в будущем размена банкнот на 
золото, а также их обеспечения «в полном размере» золотом, драгоценными 
металлами и устойчивой иностранной валютой. Иными словами, было 
отменено установленное ранее 25-процентное золотовалютное обеспечение 
червонцев. Изменения внешнего вида вновь выпущенных червонцев 
сопровождались сокращением в несколько раз их покупательной 
способности. Из конвертируемой на внешнем и внутреннем рынке 
устойчивой валюты червонец превратился в бумажный дензнак, 
используемый преимущественно в качестве счетной единицы. При этом 
находившиеся с 1922 г. в обращении червонцы сохраняли платежную силу 
вплоть до денежной реформы 1947 г. 

Для сохранения устойчивости денег были проведены мероприятия в 
области внешней торговли и валютных операций с другими странами. 
Государственный банк СССР прекратил продажу золота и иностранной 
валюты, свободный валютный рынок страны был закрыт. В 1926 г. запретили 
вывоз, а в 1928 г. — ввоз червонцев из-за границы, и они были сняты с 
котировок на биржах и в банках других стран. Так было покончено со 
свободной конвертируемостью советской валюты, и была введена валютная 
монополия. 

С 1936 г. золотое содержание рубля не фиксировалось законом, оно 
определялось косвенно, через установленные курсы рубля по отношению к 
иностранным валютам. С июля 1937 г. валютный курс стал устанавливаться 
на базе американского доллара в размере 5 руб. 30 коп. за 1 дол. При новом 
валютном курсе фактическое золотое содержание рубля составило 0,167 674 
г золота, т. е. по сравнению с золотым содержанием, установленным в 1922 г. 
(0,774 г), оно снизилось в 4,6 раза. 

В период Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) народное 
хозяйство, финансово-кредитная и денежная система СССР выдержали 
огромное напряжение. Были произведены быстрая перестройка экономики на 
военный лад, мобилизация и централизация всех ресурсов 
социалистического государства. 

 
3.1.2 Банковская система после революции 
Итак, в банковскую систему царской России входили: 

Государственный банк, акционерные банки, общества взаимного кредита, 
городские банки, банки ипотечного кредита и другие кредитные учреждения. 

Государственный банк являлся центральным банком всей кредитной 
системы. Ему принадлежало монопольное право эмиссии. Государственный 
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банк России занимал первое место в мире по величине привлекаемых средств 
во вклады и текущие счета, которые в 1914 г. превышали половину вкладов и 
текущих счетов всех акционерных коммерческих банков. Государственный 
банк был «банк банков», так как являлся кассовым, расчетным и кредитным 
центром других банков. В отличие от центральных эмиссионных банков 
других стран Государственный банк России кредитовал не только банки, но и 
промышленность, торговлю, заготовки. К 1914 г. он имел 10 контор, 124 
отделения и 791 приписную кассу государственного казначейства. 

С развитием капитализма в России возникли акционерные 
коммерческие банки. Акционерные коммерческие банки (47 банков с 743 
филиалами) занимали доминирующее положение на рынке ссудных 
капиталов и к 1914 г. достигли высокой степени концентрации. 

Общества взаимного кредита и городские общественные банки - 
мелкие кредитные учреждения - организовывались преимущественно для 
обслуживания средней и мелкой буржуазии. В 1914 г. насчитывалось 1108 
обществ взаимного кредита. Городских общественных банков в 1916 г. было 
343. 

Система ипотечного кредита России состояла из Государственного 
дворянского земельного банка и Государственного крестьянского 
поземельного банка, 10 акционерных земельных банков, 36 городских 
кредитных банков и прочих банков ипотечного кредита. Ссуды эти банки 
выдавали главным образом закладными листами, которые ссудополучатели 
продавали на рынке ссудных капиталов. 

Среди прочих кредитных учреждений наибольшее распространение 
получила кредитная кооперация, обслуживавшая зажиточные слои деревни. 
Кредитная кооперация состояла из ссудосберегательных касс и кредитных 
товариществ. В 1912 г. был образован кооперативный банк — Московский 
народный банк. Акционерами этого банка были кооперативные организации. 
В 1917 г. кредитная кооперация включала в себя 16 260 товариществ. 

Временное правительство продолжало политику царского 
правительства. Продолжение войны означало углубление уже начавшегося 
развала хозяйства страны. Война поглощала огромные средства. 
Государственные финансы находились в состоянии полного развала: расходы 
государственного бюджета на 4/5 покрывались эмиссией бумажных денег. 
Денежная масса в обращении к 1 ноября 1917 г. достигла 19,5 млрд. руб., не 
считая денежных суррогатов. Покупательная сила рубля упала более чем в 10 
раз. К концу 1917 г, банки почти полностью прекратили кредитование 
промышленности, торговли, заготовок, ссылаясь на отсутствие средств. 
Значительные суммы использовались в спекулятивных операциях с ценными 
бумагами и товарами. В результате вооруженного переворота в октябре 1917 
г. власть перешла в руки большевиков. 

В Государственный банк 7 ноября 1917 г. был введен отряд солдат. 
Однако руководители банка отказывались выдавать средства представителям 
Совнаркома. Для преодоления саботажа 24 ноября 1917 г. прежний 
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управляющий был смещен, а 26 ноября назначен комиссар Государственного 
банка с правами управляющего. Одновременно с этим банку было предъ-
явлено требование о немедленном выполнении распоряжений Совнаркома о 
выдаче на неотложные нужды 25 млн. руб. Служащие, не выполнявшие 
распоряжения советского правительства, были уволены. Овладение 
аппаратом Государственного банка означало овладение эмиссионным 
аппаратом и финансовыми источниками удовлетворения нужд советского 
правительства и начало создания общегосударственного аппарата контроля и 
учета производства и распределения продукта.  

С целью поставить под контроль новой власти коммерческие банки, 27 
ноября 1917 г. Совнарком ввел рабочий контроль во всех промышленных, 
торговых, банковских и других предприятиях, имеющих наемных рабочих, 
однако эта мера не дала результатов. 27 декабря 1917 .г. был издан декрет о 
национализации банков; банковское дело стало государственной 
монополией. В результате национализации банков все частные акционерные 
коммерческие банки были объединены с Государственным банком, образовав 
единый Народный банк РСФСР. Все учреждения прежнего Государственного 
банка стали конторами Народного банка. 

Одновременно с декретом о национализации банков был издан декрет о 
ревизии банковских сейфов, в которых хранились денежные средства, 
ценные бумаги и драгоценности. 10 октября 1918 г. были упразднены 
общества взаимного кредита, которые все свои наличные средства были 
обязаны перевести в отделения Народного банка РСФСР; 2 декабря 1918 г. 
ликвидированы иностранные банки. Конфисковывались акционерные 
капиталы частных банков. К концу 1919 г. национализация банков была 
завершена; ликвидационный баланс банков, составленный в декабре 1919 г., 
показал, что на баланс Народного банка было передано ценностей свыше 
12,8 млрд. руб. Эта сумма составила около 83% всей суммы балансов 
бывших коммерческих банков.  

Важнейшим мероприятием советской власти наряду с национализацией 
банков было аннулирование займов царского и Временного правительств, 
что освобождало страну от бремени платежей и тем самым содействовало 
восстановлению народного хозяйства. 

В первую очередь Народный банк предоставлял кредиты 
национализированным предприятиям. Кроме того, банк оказывал помощь 
тем частным предприятиям, которые не саботировали рабочий контроль. 
Кредиты выдавались обычно в форме контокоррентного счета под 
обеспечение векселями и товарами (контокоррентный счет - единый счёт, на 
котором фиксируются все операции банка с клиентом и на котором 
учитывается взаимная задолженность банка и клиента). Потребность в 
финансовых ресурсах для расширения производства и покрытия расходов, 
частично финансировалась за счет бюджета. Кредит выдавался, как правило, 
только в том случае, если реализация продукции данного предприятия 
обеспечивала возвратность ссуды. 
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Для стабилизации рубля советское правительство приняло ряд мер, 
направленных на сокращение потребности в наличных деньгах, — усиление 
контроля за расходованием денег государственными учреждениями и 
национализированными предприятиями, а также на увеличение ресурсов 
Народного банка. 2 мая 1918 г. Совнарком издал декрет о соблюдении 
единства кассы, который обязывал государственные учреждения и 
национализированные предприятия все денежные средства вносить в 
Народный банк или государственное казначейство. В кассах разрешалось 
держать небольшие суммы для мелких оперативных расходов. Наличные 
деньги с текущих счетов в Народном банке выдавались преимущественно на 
заработную плату. Все остальные расходы производились в безналичном 
порядке. 

Начало гражданской войны вызвало необходимость перехода к 
политике военного коммунизма. Для борьбы с хозяйственной разрухой СНК 
декретом от 28 июня 1918 г. национализировал крупную промышленность. 
Декретом Совнаркома от 19 августа г. все национализированные 
предприятия, перешедшие из арендного содержания в управление органов 
Советской власти, были переведены на бюджетное финансирование, и 
выдача им банковского кредита прекратилась. Это означало, что 
государственные предприятия производили платежи за счет бюджета, а 
поступления от реализации продукции сдавали в доходы бюджета 

Кредитные операции Народного банка постепенно сокращались; он все 
больше превращался в кассово-расчетный орган государственного бюджета. 
Осенью 1918 г. на отделения Народного банка была возложена обязанность 
кассового исполнения бюджета, а затем государственное казначейство 
слилось с Народным банком. 10 апреля 1919 г. Совнарком издал декрет о 
слиянии сберегательных касс с Народным банком РСФСР, превратив этим 
окончательно Народный банк в единый расчетно-кассовый орган. 

Сфера применения краткосрочного банковского кредитования 
сократилась. Краткосрочные кредиты Народного банка выдавались 
преимущественно кооперативным организациям на заготовки. В 
соответствии с постановлением Совнаркома от 4 апреля 1919 г. 
краткосрочный кредит выдавался на заготовку ненормированных продуктов 
рабочим и служащим государственных предприятий и учреждений. Кредит 
предоставлялся в основном профсоюзам или кооперативным объединениям, 
которые производили заготовки по поручению рабочих и служащих. К 1920 
г. кредитование это было прекращено, а декретом от 13 декабря 1920 г. 
потребительская кооперация по существу переводилась на сметно-
бюджетное финансирование. 

Декретом Совнаркома от 19 января 1920 г. был упразднен Народный 
банк РСФСР. Это мотивировалось тем, что национализация 
промышленности объединила в руках государства важнейшие отрасли 
производства и снабжения, подчинила общему сметному порядку всю 
государственную промышленность и торговлю, что исключало дальнейшее 
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функционирование Народного банка как учреждения государственного 
кредита в прежнем значении этого слова. К концу гражданской войны 
кредитной системы фактически не существовало. 

Советское правительство в 1921 г. переходит к новой экономической 
политике. Устанавливается денежная оплата отпускаемых государством 
предприятиям и населению товаров и оказываемых им услуг; завершается 
перевод предприятий и хозяйственных организаций на хозяйственный 
расчет; предприятиям и хозяйственным организациям предоставляются права 
выступать самостоятельно на рынке в качестве продавцов и покупателей; 
создается государственный комитет цен; управление промышленными 
предприятиями возлагается на тресты, действующие на коммерческих 
основаниях, с тем, чтобы не только не иметь убытков и покрывать все свои 
затраты, но и иметь доход в виде прибыли, большая часть которой должна 
передаваться государству в виде платежей в бюджет. 

В октябре 1921 г. был учрежден Государственный банк, который 
должен был способствовать развитию промышленности, сельского хозяйства 
и товарооборота, концентрировать денежные обороты и проводить другие 
меры, направленные к установлению правильного денежного обращения. К 
концу 1921 г. в основном завершился переход к торговле путем купли-
продажи товаров.  1921-1922 годы характеризовались быстрым увеличением 
ресурсов Госбанка и использованием их для расширения кредитования 
народного хозяйства. Из общей суммы выданных в 1922 г. кредитов, равной 
38 млн. руб. (в золотом исчислении), 17 млн. руб. представляли собой 
подтоварные ссуды и 13 млн. руб. — производственно-целевые. В 1923 г. 
через учреждения кредитной системы было направлено на развитие 
экономики в порядке кредитования свыше 541 млн. руб., в том числе —419 
млн. руб. в виде краткосрочного кредита, а в 1924 г. эти суммы возросли 
соответственно до 1171 млн. руб. и 952 млн. руб. 

К концу 1922 г. Государственный банк сумел пополнить свой валютно-
золотой фонд за счет активного сальдо внешнеторгового баланса в сумме 31 
млн. руб. в золотом исчислении, а через год довел такое пополнение почти до 
160 млн. руб. 

Денежная реформа 1922-1924 годов ввела в обращение обеспеченную 
золотом и товарными запасами денежную единицу – червонец. Госбанку 
было предоставлено право выпускать в обращение банковские билеты 
достоинством в 1, 2, 3, 5, 10, 25 и 50 червонцев. В постановлении 
правительства от 11 октября 1922 г. указывалось, что право эмиссии 
предоставляется Госбанку «в целях увеличения оборотных средств 
Государственного банка для его коммерческих операций без дальнейшего 
расширения эмиссии денежных знаков и в интересах урегулирования 
денежного обращения и исходя из наличия реальных ценностей, 
накопленных Государственным банком в виде золота, других драгоценных 
металлов и твердой иностранной валюты...». С 1925 г. Госбанк стал единым 
эмиссионным центром. 
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С завершением денежной реформы исчезли экономические различия 
между кредитными деньгами — банковскими и казначейскими билетами. 
Выпуск казначейских билетов как разменных денег стал производиться на 
тех же основаниях, что и выпуск банковских билетов, т. е. в соответствии с 
потребностями товарооборота и реальным увеличением товарно-
материальных ценностей в хозяйственном обороте. Для обеспечения такого 
соответствия между товарной и денежной массами выпуск казначейских 
билетов не мог превышать 50% выпуска банковских билетов, эмиссия 
которых обусловливалась золотым, инвалютным и товарным обеспечением. 

В первый год деятельности Госбанк не был эмиссионным банком и его 
кредитные ресурсы были незначительны. Систематически 
обесценивающиеся совзнаки затрудняли привлечение средств хозорганов и 
кредитную работу Госбанка. Декрет СНК СССР от 30 марта 1922 г. 
установил, что государственные предприятия и организации должны хранить 
свои денежные средства (сверх определенной суммы) в Госбанке, 
производить взаимные расчеты через банк. В результате за апрель — май 
1922 г. остаток средств на текущих счетах, выраженный в довоенных рублях, 
увеличился в три раза, а число текущих счетов — более чем в два раза. Од-
нако основным источником ресурсов для кредитных вложений являлись 
бюджетные ассигнования. Для предохранения своих ресурсов от обесценения 
Госбанк расширял покупку золота и других драгоценных металлов и 
иностранной валюты, совершал операции по покупке и продаже легко 
реализуемых товаров, при выдаче и погашении ссуд исходил из текущего 
курса совзнаков в золоте или из цены того товара, под обеспечение которого 
выдана ссуда, взимал высокие проценты по ссудам (от 8 до 12% в месяц) и 
т.д. 

Несмотря на трудности, связанные с обесценением национальной 
валюты, Госбанк развивал кредитование промышленности, содействуя ее 
восстановлению и переводу на хозрасчет. Одной из первоочередных задач 
Госбанка являлось развитие торговли. Госбанк не только выдавал кредиты на 
развитие торговли, но и непосредственно занимался товарно-комиссионными 
операциями: продавал принятые на комиссию товары государственных и 
кооперативных организаций, приобретал товары за свой счет для их 
дальнейшей реализации, реализовывал товары, полученные в погашение 
ссуд. С июля 1922 г. банк стал принимать участие в заготовках и реализации 
хлеба. Развитие торговых операций Госбанка обеспечивало 
централизованные закупки зерна и сельскохозяйственного сырья, 
способствовало налаживанию городской торговли хлебом, а также давало 
возможность банку страховать свои ресурсы от обесценения. При 
кредитовании и проведении других операций банк осуществлял 
всесторонний контроль за хозяйственной деятельностью хозорганов, 
выполнением ими производственных и финансовых планов, способствовал 
внедрению хозрасчета, укреплению платежной дисциплины. Декретом СНК 
от 18 ноября 1921 г. на Госбанк было возложено осуществление валютной 
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монополии. Ему было поручено выполнение переводных, инкассовых, 
комиссионных и других операций с теми иностранными банками, с 
которыми устанавливались корреспондентские отношения. 

После образования Госбанка стали создаваться его конторы и 
отделения в крупных городах. На 1 апреля 1922 г. действовало 45 
учреждений банка. Несмотря на рост сети учреждений Госбанка и его 
операций, он один не мог обеспечить потребности народного хозяйства в 
кредитных и расчетных операциях. Необходимы были специальные банки, 
тесно связанные с соответствующими отраслями, осуществляющие 
максимальную мобилизацию свободных денежных средств хозорганов. В 
1922—1925 гг. были созданы отраслевые и территориальные специальные 
банки, местные кредитные учреждения, кредитная кооперация, система 
сберегательных касс. 

19 октября 1922 г. для содействия развитию промышленности, 
транспорта, внешней и внутренней торговли был учрежден в форме 
акционерного общества Торгово-промышленный банк СССР (Промбанк). 
Основными функциями Промбанка являлись кредитное, расчетное и 
кассовое обслуживание государственной промышленности, транспорта и 
торговли. В 1923 г. был утвержден Устав Промбанка. По размерам операций 
он занимал второе место после Госбанка. В 1923—1925 гг. в операциях 
Промбанка преобладали краткосрочные кредиты, которые за этот период 
увеличились в три раза и составили на 1 октября 1925 г. 321,3 млн. руб., а 
долгосрочные кредиты— 11,2 млн. руб. 

В конце 1922 г. возникло акционерное общество — Электрокредит, 
занимавшееся главным образом кредитованием строительства 
электростанций на селе. В 1924 г. это общество было реорганизовано в 
акционерный банк по электрификации (Электробанк), в котором 
сосредоточивалось финансирование электрификации всей страны. В 
соответствии с уставом Электробанк должен был привлекать средства для 
электрификации, планомерно их использовать путем выдачи краткосрочных 
и долгосрочных ссуд. В отличие от Промбанка в его операциях главное место 
занимали долгосрочные кредиты. 

Для развития внешнеторговых операций в 1922 г. создается 
акционерный Российский коммерческий банк (Роскомбанк) при участии 
шведского капитала. Однако в связи с тем, что банк в основном осуществлял 
кредитование частной внутренней торговли, в 1924 г. советское 
правительство выкупило все акции шведского капитала и преобразовало 
Роскомбанк в Банк для внешней торговли (Внешторгбанк). Акции этого 
банка принадлежали Наркомвнешторгу, Госбанку и другим 
заинтересованным советским организациям. В соответствии с уставом банк 
должен был содействовать развитию внешней и внутренней торговли и 
промышленности, связанных с экспортом и импортом. С 1 октября 1924 г. по 
1 октября 1926 г. его текущие счета и вклады возросли с 19 млн. руб. до 31 
млн. руб., учетно-ссудные операции — с 39 млн. руб. до 96 млн. руб. 
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Для содействия восстановлению и развитию коммунального и 
жилищного строительства с 1923 г. стали создаваться коммунальные банки. 
Право учреждать банки предоставлялось исполнительным комитетам 
губернских Советов депутатов трудящихся. Коммунальные банки 
создавались как смешанные акционерные общества, в которых не менее 50%, 
акций принадлежало исполкомам. Эти банки должны были осуществлять 
кредитование местного коммунального хозяйства, предоставлять кредиты 
населению на нужды городского строительства всех видов, выдавать 
краткосрочные кредиты местным государственным, кооперативным и 
частным предприятиям. В 1924—1925 гг. в кредитных операциях комму-
нальных банков преобладали краткосрочные кредиты, сумма которых 
возросла с 85,7 млн. руб. до 158,2 млн. руб., а сумма долгосрочных— с 18 
млн. руб. до 68,5 млн. руб. 

В 1925 г. был образован Центральный банк коммунального хозяйства и 
жилищного строительства (Цекомбанк СССР) в форме акционерного 
общества. Он предоставлял краткосрочные и долгосрочные ссуды местным 
Советам, коммунальным предприятиям, жилищной кооперации и частным 
домовладельцам. В отличие от местных коммунальных банков в кредитных 
операциях Цекомбанка преобладали долгосрочные кредитные вложения. В 
общей сумме кредитных вложений Цекомбанка на 1 октября 1926 г. долго-
срочные кредиты составили 87,5%. 

В мобилизации средств кооперативных организаций большая роль 
принадлежала системе кооперативного кредита. Для развития 
потребительской кооперации в 1922 г. на паевых началах был учрежден Банк 
потребительской кооперации (Покобанк), преобразованный в 1923 г. во Все-
российский кооперативный банк (Всекобанк). В его паевом капитале 
основная доля принадлежала потребительской кооперации. На Всекобанк 
возлагалось краткосрочное и долгосрочное кредитование всех видов 
кооперации. Для обслуживания кооперативных организаций Украинской 
ССР в 1922 г. был создан Всеукраинский кооперативный банк (Украинбайк), 
построение которого соответствовало структуре Всекобанка. 

В течение 1922—1925 гг. была образована система сельскохо-
зяйственного кредита. Начало созданию специальных учреждений 
сельскохозяйственного кредита — кредитных и ссудосберегателъных 
кооперативных товариществ — было положено декретом ВЦИК и СНК от 24 
января 1922 г. «О кредитной кооперации». Бедняцкие хозяйства принимались 
в кооперацию с рассрочкой внесения пая или без внесения пая, получали в 
кредитных товариществах льготные ссуды на приобретение сырья, 
сельскохозяйственных орудий и другие цели. Руководство работой 
кредитных и ссудосберегательных кооперативных товариществ 
осуществляли губернские и областные общества сельскохозяйственного 
кредита — местные сельскохозяйственные банки. Ссуды выдавались 
отдельным крестьянам и кооперативным организациям на покупку 
инвентаря, рабочего скота, семян, удобрений и т. д. Бедняцким и 
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середняцким хозяйствам предоставлялись льготы при получении кредита, 
устанавливался пониженный процент по ссудам. 

В 1923—1925 гг. были организованы республиканские банки 
сельскохозяйственного кредита РСФСР, Украины, Белоруссии, Закавказья, 
Узбекистана и Туркмении. Эти банки должны были осуществлять 
производственное и целевое кредитование сельского хозяйства, а также 
руководство работой всех обществ сельскохозяйственного кредита, 
находящихся на территории союзной республики. 

В 1924 г. для планомерного содействия восстановлению и развитию 
сельского хозяйства, руководства деятельностью системы 
сельскохозяйственного кредита был образован Центральный сель-
скохозяйственный банк СССР. Он, как и республиканские банки, создавался 
на акционерных началах с преобладанием государственных средств. 
Основными источниками кредитных ресурсов банка являлись долгосрочные 
кредиты Госбанка и бюджетные средства. Банк выдавал долгосрочные и 
краткосрочные ссуды предприятиям и   организациям  непосредственно  или  
через республиканские банки и общества сельскохозяйственного кредита, 
осуществлял контроль за рациональным использованием этих ссуд. Создание 
Центрального сельскохозяйственного банка завершило образование единой 
системы сельскохозяйственного кредита, строившейся на государственно-
кооперативных началах. 

Советское правительство в 1922 г. разрешило образование обществ 
взаимного кредита (ОВК) с целью ограничения кредитования частного 
капитала за счет средств государства и кооперации, осуществления контроля 
за их деятельностью, а также борьбы с ростовщическим кредитом. 
Участниками обществ были средние и мелкие промышленники, частные 
торговцы и пригородные кустари. Операции обществ сводились в основном к 
аккумуляции временно свободных средств частного капитала, а также к 
выдаче краткосрочных ссуд и находились под контролем Наркомфина и Гос-
банка. Кредитные операции ОВК в восстановительный период составляли 
небольшой удельный вес в общей сумме кредитных вложений банков — от 
0,5 до 3%. 

В соответствии с декретом СНК от 26 декабря 1922 г. в были 
организованы государственные сберегательные кассы в целях 
предоставления возможности безопасного и выгодного хранения денежных 
сбережений и свободных средств. Завершение денежной реформы 
способствовало расширению сети сберегательных касс и росту вкладов. На 1 
октября 1925 г. кредитная система (без кредитной кооперации) состояла из 
1232 банковских учреждений, в том числе банки общесоюзного значения — 
617, республиканского и областного значения — 249, местные кредитные 
учреждения — 366 и 7362 сберкасс. 

Таким образом, к 1925 году была восстановлена кредитная система, 
структура которой выглядела следующим образом: 

I. Государственный банк. 



76 

II. Банковский сектор: 
1) акционерные банки (Промбанк, Электробанк, Внешторгбанк, 

Юго-Восточный банк, Дальневосточный банк, 
Среднеазиатский банк); 

2) кооперативные банки (Всекомбанк, Украинбанк); 
3) коммунальные банки (Цекомбанк и местные коммунальные 

банки); 
4) Центральный сельхозбанк, республиканские сельхозбанки. 
III. Специализированные кредитно-финансовые учреждения: 
1) общества сельскохозяйственного кредита; 
2) кредитная кооперация; 
3) общества взаимного кредита; 
4) сберегательные кассы. 
Большая часть звеньев кредитной системы являлась государственной 

собственностью, затем шли кооперативная и самая незначительная – 
капиталистическая (в основном общества взаимного кредита). Отсутствовали 
страховые компании и учреждения, занимавшиеся операциями с ценными 
бумагами. Это объяснялось созданием государственной страховой компании, 
а также очень ограниченным рынком ценных бумаг. 

Особенность периода нэпа — преобладание кредитных ресурсов по 
сравнению с бюджетными ассигнованиями, направляемыми на 
финансирование народного хозяйства. В 1922—1923 гг. кредитные вложения 
банков в народное хозяйство составили 541 млн. руб., ассигнования из 
государственного и местных бюджетов (без транспорта и связи)—317 млн. 
руб., в 1925—1926 гг. — соответственно 3418 млн. руб. и 949 млн. руб.  

В кредитных ресурсах банковской системы за период с 1 октября 1923 
г. по 1 октября 1925 г. привлеченные средства возросли в 4,4 раза, в том  
числе вклады, текущие счета и депозиты — в 5,4 раза. Рост денежных 
ресурсов хозорганов на счетах в банках объясняется тем, что подавляющая 
часть накоплений оставалась в распоряжении предприятий и организаций, 
так как восстановление народного хозяйства осуществлялось на основе 
использования старых производственных мощностей. 

Кредитные операции банковской системы СССР 
в восстановительный период (млн. руб.) 

 
На 1 октября 

 
Всего кредитов 

В том числе 
краткосрочные долгосрочные 

1923 г.  554,5 435,8 118,7 
1925 г. 2710,0 2319,6 390.4

 

С 1923 по 1925 г. краткосрочные кредитные вложения банков г 
возросли в 5,3 раза, долгосрочные — в 3,3 раза. Удельный вес долгосрочных 
кредитов в общей сумме вложений банков составлял в 1925 г. всего 14%. 

В восстановительный период кредитование народного хозяйства 
осуществлялось в двух формах: коммерческое кредитование, т.е. кредит 
предоставлялся в товарной форме продавцами покупателям в виде отсрочки 
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уплаты денег за проданные товары; банковское кредитование путем 
косвенного вексельного кредитования и прямого целевого кредитования 
хозяйственных организаций. При купле-продаже товаров или оказании услуг 
в кредит хозорганами применялись векселя. Вексель, полученный от 
покупателя, мог использоваться продавцом для расчетов со своим 
поставщиком. На банки возлагался контроль за выполнением 
хозяйственными организациями обязательств по векселям. 

Коммерческий кредит являлся базой для косвенного вексельного 
банковского кредитования, осуществляемого в виде учета векселей, 
специальных текущих счетов до востребования (онколь) под векселя, под 
товары и товарные документы, срочных ссуд под залог векселей. Наиболее 
распространенным видом был учет покупательских товарных векселей. При 
учете векселей банки оплачивали предъявителю (векселедержателю.) сумму 
векселя, удерживая в свою пользу учетный процент, размер которого 
колебался от 8 до 12% годовых в зависимости от рода клиентуры и срока век-
селей. Регулируя операции по учету векселей, банки обеспечивали кредит в 
первую очередь государственным и кооперативным организациям. 

При кредитовании по специальным текущим счетам (онколь) под 
векселя, под товары и товарные документы банки открывали счета до 
востребования.  Онколь, онкольный счет – от англ. on call, букв. по 
требованию - специальный текущий счет, открываемый банком в пределах 
стоимости товаров, процентных бумаг и др. ценностей, внесенных клиентом 
в банк с целью обеспечения кредита, с обязательством клиента вернуть 
полученные им суммы полностью или частично по первому требованию 
банка. Ссуды по этому счету банк выдавал в пределах от 60 до 90% суммы 
обеспечения. Для того чтобы банк мог в любое время взыскать ссуду со 
специального счета, он наряду с основным обеспечением суммы 
задолженности покупательскими векселями и товарами или товарными 
документами требовал еще представления предъявительского соло-векселя, 
т. е. векселя, выписанного векселедателем непосредственно на имя банка, как 
правило, в размере суммы открытого кредита. Ссуды под товары и товарные 
документы выдавались также в виде разовых ссуд с определенными сроками 
погашения. 

В восстановительный период в кредитных вложениях Госбанка 
вексельные кредиты занимали значительное место: удельный вес их возрос в 
1922—1925 гг. с 10,5 до 52,6%. Банки, осуществляя вексельное 
кредитование, регулировали размер коммерческого кредита, его 
направление, сроки, процентные ставки, резко ограничивали учет частных 
векселей. 

Наряду с вексельным косвенным кредитованием банки предоставляли 
также подтоварные и производственно-целевые кредиты. 
Производственно-целевые кредиты в основном выдавались по 
заготовкам сельскохозяйственных продуктовой сырья. Выдача этих ссуд 
осуществлялась по специальным текущим счетам. При открытии целевых 
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кредитов заемщик указывал точное назначение кредита, 
представляя в банк план использования заемных средств и сроки 
их расходования на данные цели. Периодически, не реже одного 
раза в месяц, банк требовал от заемщика отчета о расходовании полученных 
средств, имел право при использовании клиентом ссуды не по целевому 
назначению прекратить его кредитование. Производственно-целевые ссуды 
увеличились в 1923—1925 гг. в 7,1 раза, а удельный вес их в кредитных 
вложениях банков — с 7,4 до 12,7%. 

В этот период развивается кредитное планирование. С октября 1924 г. 
стал составляться сводный кредитный план Госбанка, который охватывал 
ресурсы и кредитные вложения всех контор Госбанка. На основе кредитного 
плана правительство определяло для Госбанка размер изъятия или выпуска 
денег в обращение. Таким образом, кредитный план являлся и эмиссионным 
планом.  

Развитие кредитной системы происходило при сохранении ру-
ководящей роли Госбанка. Краткосрочные кредитные вложения Госбанка 
возросли с 317,8 млн. руб. на 1 октября 1923 г., до 1409,0 млн. руб. на 1 ок-
тября 1925 г., т. е. в 4,4 раза. В структуре краткосрочных кредитных 
вложений Госбанка по отраслям 44,4% приходилось на долю 
промышленности. При общем увеличении объема кредитных вложений в 
народное хозяйство неуклонно повышался удельный вес кредитования 
государственных предприятий и организаций. С 1923 по 1926 г. доля 
частного капитала в общей сумме кредитов банков уменьшилась более чем в 
пять раз. 

XIV съезд партии (декабрь 1925 г.) провозгласил курс на 
социалистическую индустриализацию. Для осуществления 
индустриализации и коллективизации страны первостепенное значение 
имели источники накопления. Задачи мобилизации и планового 
перераспределения денежных ресурсов хозяйства на цели социалистической 
индустриализации, обеспечения контроля за расходованием средств и со-
блюдением режима экономии, потребовали реорганизации кредитной 
системы. Разветвленная сеть кредитных учреждений, сложившаяся в период 
нэпа, их неравномерное размещение по территории страны, отсутствие 
четкого разграничения между ними функций и клиентов не давали 
возможности решить эти задачи. Все банки, кроме обществ взаимного 
кредита, осуществляли как краткосрочное, так и долгосрочное кредитование 
разных отраслей народного хозяйства, что приводило к параллелизму в 
кредитовании. В деятельности банков стала проявляться конкуренция в 
погоне за клиентами, за привлечение вкладов. Все это ослабляло хозрасчет, 
затрудняло кредитное планирование и контроль. 

В июне 1927 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О 
принципах построения кредитной системы», предусматривающее усиление 
планового централизованного руководства банками, доминирующей роли 
Госбанка СССР по отношению к остальным кредитным учреждениям. Он 
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должен был наблюдать за направлением банками кредитов по отдельным 
отраслям народного хозяйства в соответствии с правительственными 
директивами в области кредитной политики. Госбанк получил право 
участвовать в советах и ревизионных органах кредитных учреждений, 
требовать от них представления балансов, сведений об открытых кредитах и 
задолженности отдельных клиентов, о текущих счетах и вкладах. Свободные 
резервы всех кредитных учреждений, а также средства государственного 
бюджета, сберегательных касс, органов социального страхования 
сосредоточивались в Госбанке. 

Было произведено разграничение функций и клиентуры между 
банками. Каждая организация должна пользоваться краткосрочным кредитом 
и хранить свои собственные средства в одном определенном банке в 
зависимости от характера своей хозяйственной деятельности. 

В целях планового согласования работы кредитных учреждений 
Комитет по делам банков был передан Наркомфину СССР. Он 
регламентировал процентные ставки банков по активным и пассивным 
операциям, устанавливал максимальные пределы этих ставок для кредитных 
учреждений в целях их унификации и снижения. 

В результате проведенных мероприятий были упорядочены ор-
ганизационное построение кредитной системы и работа банков, более четко 
регламентированы их корреспондентские связи, значительно сокращен 
параллелизм в кредитовании. 

Период до кредитной реформы характеризовался постепенным 
превращением Госбанка СССР в единый банк краткосрочного кредитования, 
в расчетный и эмиссионный центр страны. Его важнейшими задачами 
являлись мобилизация средств и бесперебойное обеспечение растущих 
потребностей хозяйства в кредитах в первую очередь на цели 
индустриализации. Общая сумма средств Госбанка (по балансам-нетто) за 
1925—1929 гг. возросла в 2,4 раза и составила на 1 октября 1929 г. 5519 млн. 
руб., или 38,8% сводного баланса банков страны. Повысился удельный вес 
собственных средств банка и остатков средств других кредитных 
учреждений. 

При общем росте краткосрочных кредитных вложений Госбанка в 2,9 
раза кредитование промышленности группы Б (совокупность отраслей 
промышленности, производящих предметы потребления) возросло в 3,8 раза, 
группы А (совокупность отраслей промышленности, производящих средства 
производства) — в 4,4 раза. Краткосрочное кредитование в оборотные 
средства тяжелой промышленности давало возможность использовать 
накопленные ею денежные средства на финансирование капитальных 
вложений. Увеличение кредитования промышленности группы Б приводило 
к сокращению расходов государственного бюджета на их финансирование и 
позволяло направлять высвободившиеся средства и накопления этих 
отраслей на создание тяжелой индустрии. Это характеризует активную роль 
Госбанка в осуществлении социалистической индустриализации. 



80 

Постановление ЦИК и СНК СССР от 22 августа 1928 г. возложило 
кассовое исполнение союзного и республиканского бюджетов на учреждения 
Госбанка и упразднило приходо-расходные кассы Наркомфина. Таким 
образом, Госбанк превратился в единый кассовый центр народного 
хозяйства, укрепилась взаимосвязь финансовых органов и системы Госбанка, 
что способствовало планомерной мобилизации денежных ресурсов.  

Осуществление плана индустриализации страны потребовало от 
кредитной системы усилить мобилизацию средств для долгосрочных 
вложений. В 1926 г. при Промбанке был организован специальный Отдел 
долгосрочного кредита (ОДК). Средства из ОДК выдавались в порядке 
долгосрочного кредитования. С 1927 г. все бюджетные ассигнования на 
капитальное строительство промышленности направлялись через ОДК. 
Дальнейшее разграничение функций между банками по краткосрочному и 
долгосрочному кредитованию было осуществлено в 1928 г. в результате 
создания Банка долгосрочного кредитования промышленности и электро-
хозяйства (БДК) на базе слияния Промбанка и Электробанка. Банк выдавал 
ссуды на капитальное строительство при условии представления 
хозорганами утвержденных технических проектов и смет, осуществлял 
контроль за расходованием выделенных ассигнований и кредитов по 
целевому назначению и обусловленных договорами, за своевременным 
окончанием строек и вводом их в эксплуатацию, имел право 
приостанавливать выдачу средств. Краткосрочное кредитование 
промышленности и электрохозяйства было передано Госбанку. 

Долгосрочные кредиты, предоставленные через ОДК Промбанка с 275 
млн. руб. на 1 октября 1927 г. возросли до 1834 млн. руб. на 1 июля 1929 г., т. 
е. увеличились в 6,7 раза. При этом их подавляющая часть направлялась в 
отрасли, производящие средства производства, что способствовало 
осуществлению плана социалистической индустриализации страны, 

В 1926 г. при коммунальных банках создается постоянный фонд 
рабочего жилищного строительства. В 1927 г. были установлены твердые 
нормы отчислений и взносов в специальные капиталы и фонды, 
предназначенные на долгосрочное кредитование, фиксированы предельные 
сроки кредитов и размеры процентов по ним, усилена руководящая роль 
Цекомбанка по отношению к местным коммунальным банкам. При 
кооперативных банках в 1928 г. были образованы фонды долгосрочного 
кредитования кооперации. Долгосрочные вложения кооперативных банков 
возросли с 10 млн. руб. в 1926 г. до 110 млн. руб. в 1929 г., т. е. в 11 раз. 
Однако основной их деятельностью являлось краткосрочное кредитование 
текущего товарооборота, которое на 1 июля 1929 г. составило 281 млн. руб. 

Для льготного производственного кредитования бедняцких хозяйств в 
сельскохозяйственных банках в 1926 г. были созданы фонды кредитования 
деревенской бедноты. В декабре 1927 г. был взят курс на коллективизацию 
сельского хозяйства. Государство через систему сельскохозяйственного 
кредита стимулировало создание коллективных хозяйств. За счет бюджетных 
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ассигнований и средств Центрального сельскохозяйственного банка был 
учрежден фонд долгосрочного кредитования колхозов, установлены 
предельные нормы процентных ставок по ссудам. В 1928 г. были увеличены 
размеры и улучшены условия кредитования малоимущих слоев населения, 
расширено льготное производственное кредитование бедняцких хозяйств, 
снижены проценты по сельскохозяйственному кредиту для колхозов и 
деревенской бедноты. 

Для усиления кооперирования и вовлечения бедняков в коллективные 
хозяйства в 1929 г. при кооперативных организациях и учреждениях системы 
сельскохозяйственного кредита были созданы фонды кооперирования и 
коллективизации деревенской бедноты и батрачества. 

Кредитные вложения системы сельскохозяйственного кредита 
достигли на 1 июля 1929 г. 2472 млн. руб., увеличившись с 1 октября 1926 г. 
в 6,4 раза. При этом удельный вес долгосрочного производственного 
кредитования во всей сумме кредитов повысился с 40% в 1926 г. до 82,1% в 
1929 г. Размеру производственных ссуд сельскому хозяйству возрос в 1928—
1929 гг. по сравнению с 1926—1927 гг. на 42%, в том числе колхозам — в 4,7 
раза. 

Период до кредитной реформы характеризуется расширением сети 
сберегательных касс. К 1 октября 1929 г. их количество достигло 20 364 
единиц, т. е. увеличилось по сравнению с 1 октября 1925 г. в 2,8 раза. Сумма 
вкладов населения, хранящихся в сберегательных кассах, за этот период 
возросла почти в 15 раз и составила на 1 октября 1929 г. 315,8 млн. руб. 
Денежные сбережения населения являлись одним из источников накоплений, 
направляемых на финансирование индустриализации и коллективизации.  

В результате объединения отдельных отраслей промышленности в 
синдикаты (текстильный, кожевенный, сахарный и др.) с 1926 г. появился 
новый вид кредитования — синдикатские кредиты, получившие в 1928—
1929 гг. широкое распространение и разнообразные формы. Как правило, 
Госбанк кредитовал синдикаты в форме учета векселей и прямого 
кредитования заготовок и запасов сельскохозяйственного сырья под 
обеспечение товарно-материальных ценностей и соло-векселей.  

Таким образом, формировавшаяся система кредитования 
способствовала претворению в жизнь плана индустриализации путем 
долгосрочного кредитования капитальных вложений в тяжелую 
промышленность, краткосрочного кредитования в оборотные средства 
отраслей промышленности, производящих средства производства. 

Рост плановости в советской экономике требовали централизации 
кредитно-денежной политики, изживания элементов конкуренции между 
кредитными учреждениями, элементов внепланового распределения средств 
через коммерческий кредит и учет векселей. Необходимо было строгое 
плановое отделение операций долгосрочного кредита от краткосрочного и 
соответствующее распределение ресурсов кредитования между кредитными 
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учреждениями. Коренная перестройка кредитных и расчетных отношений 
была проведена в ходе кредитной реформы. 

 
3.2 Кредитная реформа 1930-1932 гг.  
Для проведения кредитной реформы имелось несколько предпосылок. 

Прежде всего, к ним можно отнести ускоренную индустриализацию, 
требующую централизации всех финансовых и денежных ресурсов, а также 
стремление партийно-государственного руководства охватить прямым 
планово-административным воздействием все стороны 
воспроизводственного процесса. К началу 30-х годов частный капитал был 
почти полностью вытеснен из промышленности и торговли, прямое целевое 
кредитование расширилось, также как и плановое распределение денежных 
накоплений. Доходы госбюджета превышали его расходы. В связи с тем, что 
кассовое исполнение государственного бюджета с 1928 г. стало 
осуществляться Госбанком, он получил возможность увеличить свои 
кредитные ресурсы за счет использования временно свободных остатков 
средств на бюджетных счетах и в первую очередь за счет сумм превышения 
бюджетных доходов над расходами. 

Важнейшим этапом экономического развития в этот период явился 
первый пятилетний план (1929—1932 гг.). Его основу составлял переход к 
строительству крупной государственной промышленности и крупного 
коллективного сельского хозяйства. Среди мероприятий первой пятилетки 
была и кредитная реформа 1930—1932 гг.  

В период, предшествующий кредитной реформе, во главе кредитной 
системы находился Государственный банк, располагавший большой сетью 
филиалов (589 в октябре 1929 г.). Кредиты Госбанка с 1926 г. до середины 
1929 г. увеличились более чем в два раза. Удельный вес краткосрочных 
кредитов Госбанка в 1929 г. в общей сумме краткосрочных кредитов всех 
банков составил 73%. В остальных банках (Промбанк, Цекомбанк, местные 
коммунальные банки, Всекобанк, Украинский банк, Центральный 
сельскохозяйственный банк, общества взаимного кредита) доля 
краткосрочных; кредитов сократилась к июлю 1929 г. до 27%. 

ЦК ВКП(б) 5 декабря 1929 г. принял постановление «О реорганизации 
управления промышленностью», на основе которого все промышленные 
предприятия переводились на хозяйственный расчет. Администрация 
предприятия должна была нести ответственность за выполнение 
установленного для него плана на основе безубыточной деятельности. До 
перевода отдельных предприятий на хозяйственный расчет они 
финансировались и кредитовались через тресты, поэтому их связь с 
Госбанком не была прямой и непосредственной. Это осложняло 
планирование. Хозрасчетные предприятия должны были обеспечивать не 
только самоокупаемость, но и рост накоплений, большая часть которых 
аккумулировалась в государственном бюджете. 
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Взаимное коммерческое кредитование хозяйственных организаций, 
сыгравшее свою положительную роль, стало затруднять планирование 
оборотных средств хозорганов в соответствии с государственным 
народнохозяйственным планом и усложнять процесс кредитования. 
Временно свободные средства одних хозяйственных организаций 
передавались другим, что препятствовало их централизованному 
планированию в народном хозяйстве. Предприятия, нуждавшиеся в кредите, 
получали его часто независимо от выполнения плана и не от Госбанка, а от 
других хозяйственных организаций, с которыми были связаны. При системе 
коммерческого кредитования и вексельного обращения нарушалось не 
только целевое назначение, но и сроки кредита. 

Цель кредитной реформы 1930-1932 гг. – установление принципа 
демократического централизма в работе банков, концентрация кредитного, 
расчетного и кассового обслуживания народного хозяйства  в одном 
общенациональном банке. 

Основные положения кредитной реформы были определены 
постановлением ЦИК и СНК СССР от 30 января 1930 г., которое вступило в 
силу с 1 апреля 1930 г. 

Реформа предусматривала: ликвидацию коммерческого кредита и 
полную замену его прямым банковским кредитованием, внедрение 
принципов срочности, возвратности, целевого характера банковского кредита 
и его обеспеченности материальными ценностями; введение новых 
рациональных форм безналичных расчетов через банки; сосредоточение 
краткосрочного кредитования и платежного оборота в Госбанке; строгое 
размежевание функций между Госбанком и банками долгосрочного 
кредитования и финансирования  капитальных  вложений.   Госбанк должен 
был обеспечить повседневный контроль за производством и распределением 
продукции в строгом соответствии с народнохозяйственным планом. Таким 
образом, краткосрочный кредит сосредоточивался в Госбанке, а предприятия 
переводились на безналичные формы расчетов друг с другом. 

В постановлении «О кредитной реформе» отмечалось, что го-
сударственным органам, кооперативным организациям и смешанным 
обществам запрещалось отпускать товары и оказывать услуги друг другу в 
кредит. Прямое банковское кредитование стало осуществляться на основе 
кредитного плана, согласованного с высшими органами управления 
хозяйством. 

Хозяйственным объединениям и трестам предоставлялось право 
перераспределения кредитов между подчиненными им предприятиями 
только в тех случаях, если это вызывалось необходимостью увеличения ими 
производства продукции. В других случаях перераспределение кредитов 
между предприятиями могло производиться их руководящими органами 
лишь по согласованию с Госбанком. 

Изменился порядок кредитования товарооборота. Кредиты банка 
выдавались непосредственно торгующим организациям (потребительской 
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кооперации, центральным рабочим кооперативам и транспортным 
потребительским обществам) в соответствии с кредитным планом, 
согласованным с их вышестоящими организациями. 

Успешному осуществлению кредитной реформы препятствовали 
неподготовленность к проведению реформы аппарата Госбанка, его 
клиентуры и регулирующих органов, недостатки в финансово-кредитном   
планировании   хозяйственных организаций, ведомств. Медленный перевод 
на хозяйственный расчет предприятий, запутанность взаимных расчетов 
между хозяйственными органами, ошибки в практике проведения кредитной 
реформы вели к нарушению ее основных принципов. Вместо целевого 
кредитования применялось огульное кредитование под план. Хозяйственные 
организации получали ссуды Госбанка не в меру фактического выполнения 
их производственных планов, а в размерах, установленных исходя из общего 
объема их плана.  

Другим недостатком был автоматизм в расчетах. Госбанк оплачивал 
счета-фактуры поставщиков за отгруженную ими в адрес покупателей 
продукцию без ведома и согласия последних и независимо от состояния их 
финансов. Госбанк, получив счет-фактуру поставщика, автоматически 
зачислял на его счет сумму платежа за счет поставщика для того, чтобы 
впоследствии списать соответствующую сумму со счета хозоргана, которому 
была направлена продукция. В тех случаях, когда у хозоргана, на имя 
которого поступили счета-фактуры, свободных денежных средств на счете в 
банке не было, Госбанк увеличивал кредит плательщику даже в тех случаях, 
когда общий лимит его кредитования был исчерпан.  

Кредитование под план вело к перекредитованию ряда хозяйственных 
организаций, к покрытию убытков за счет ссуд Госбанка, которые из 
краткосрочных превращались часто в долгосрочные или вообще не 
возвращались банку. В результате нарушения принципов срочности и 
возвратности банковских ссуд Госбанк должен был восполнять недостающие 
ресурсы кредитования за счет эмиссии. Выпуск денег в обращение, не 
связанный с ростом производства и обращения, подрывал покупательную 
способность рубля, создавая угрозу стабильности советской валюты. Это 
приводило к запутанности расчетов между предприятиями и, в конечном 
счете, к подрыву нормальных условий денежного обращения в стране. 

Постановлением СНК СССР от 14 января 1931 г. «О мерах улучшения 
практики кредитной реформы» банку предлагалось оплачивать счета 
поставщиков в пределах предоставленного покупателю лимита лишь при 
наличии согласия покупателя (акцепт счета) или его поручения (аккредитив). 
Покупатель мог открыть особые счета в филиалах банка по месту 
нахождения его постоянных поставщиков. Эти три формы расчетов стали 
основными, причем преимущественной формой являлась акцептная. 
Постановление ликвидировало автоматизм расчетов, установив новые формы 
расчетов, отвечающие задаче улучшения практики расчетов предприятий и 
укрепления хозяйственного расчета.  
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Постановление СНК СССР от 20 марта 1931 г. «Об изменении в 
системе кредитования, укреплении кредитной работы и обеспечении 
хозяйственного расчета во всех хозяйственных органах» определило 
основные принципы краткосрочного кредитования: целевой характер, 
срочность, возвратность, материальное обеспечение. Категорически запреща-
лось покрывать убытки хозорганов за счет средств Госбанка. 

Разграничивались собственные оборотные средств хозорганов и 
банковский кредит. Были четко определены объекты краткосрочного 
кредитования. Госбанк предоставляет краткосрочный кредит 
государственным предприятиям лишь на потребности, связанные с 
кредитованием ценностей в пути; с сезонными процессами производства; с 
накоплением сезонных запасов сырья, топлива, производственных и вспо-
могательных материалов; с временным повышением вложений в 
незавершенное производство, с сезонным накоплением готовых изделий и 
товаров, а также на другие временные нужды, вытекающие из хода 
производства и обращения товаров.  

Размеры собственных оборотных средств государственных объе-
динений, трестов и других хозяйственных организаций должны со-
ответствовать потребности в них для  обеспечения минимальных запасов 
сырья, основных и вспомогательных материалов и прочих элементов 
оборотных средств. Постановление определяло режим пользования 
собственными оборотными и заемными средствами (ссудами банка). Их 
движение стало отражаться на различных счетах в банке: собственных 
средств— на расчетном счете хозоргана, заемных —на ссудном счете. С 1 
ноября 1931 г. был ликвидирован единый контокоррентный счет, на котором 
обезличенно отражалось движение собственных и заемных средств. 

Мероприятия партии и правительства, проведенные в течение 1931 г., 
завершили по существу кредитную реформу.  

Основным источником безвозвратного финансирования капитальных 
вложений народного хозяйства являлся бюджет Советского государства. 
Быстрый рост бюджетных ассигнований, направляемых безвозвратно на 
строительство и реконструкцию промышленных предприятий, транспорта, 
совхозов и МТС, превращение бюджетных ассигнований в решающий 
источник средств для финансирования капитальных вложений повышали 
ответственность Наркомфина СССР за целенаправленное и эффективное 
использование не только бюджетных средств, но и остальных источников 
(прибыли, амортизации, внутренних ресурсов). Все это обусловило 
необходимость реорганизации существовавших специальных банков и 
создания единой системы банков долгосрочного кредитования и 
финансирования капитальных вложений. 

По постановлению ЦИК и СНК от 5 мая 1932 г. для финансирования и 
кредитования капитальных вложений были организованы четыре 
специальных банка, подчиняющиеся Народному комиссариату финансов 
СССР: 
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Банк финансирования капитального строительства промышленности и 
электрохозяйства (Промбанк), преобразованный из банка долгосрочного 
кредитования промышленности и электрохозяйства (в апреле 1959 г. 
реорганизован в Стройбанк СССР); 

Банк финансирования социалистического земледелия (Сельхозбанк 
СССР), организованный вместо многочисленных кредитных товариществ и 
республиканских сельскохозяйственных банков (в апреле 1959 г. был 
упразднен, его функции распределены между Стройбанком и Госбанком); 

Банк финансирования капитального строительства кооперации 
(Всекобанк), созданный на базе Всероссийского кооперативного банка (в 
1936 г. Всекобанк был ликвидирован, а его активы и пассивы переданы 
организованному Торгбанку СССР, упраздненному в 1959 г.); 

Банк финансирования коммунального и жилищного строительства 
(Цекомбанк в апреле 1959 г. был упразднен, его функции распределены 
между Стройбанком и Госбанком). 

На Промбанк возлагалось финансирование в порядке безвозвратных 
вложений и долгосрочных ссуд капитального строительства всех 
государственных предприятий и строительных организаций союзного, 
республиканского и местного значения, а также капитального строительства 
железнодорожного, водного и воздушного транспорта. 

Сельхозбанк СССР финансировал безвозвратные вложения и выдавал 
долгосрочные ссуды на капитальные вложения государственных 
сельскохозяйственных предприятий и организаций, а также колхозов. 

Всекобанк предоставлял долгосрочные ссуды на капитальное 
строительство в системе кооперации (кроме жилищной). Цекомбанк 
безвозвратно финансировал и выдавал долгосрочные кредиты на жилищное, 
коммунальное и культурно-бытовое строительство, комплексное 
строительство новых городов и поселков. 

Финансирование и долгосрочное кредитование производилось 
специальными банками на основе и в пределах утвержденных пра-
вительством оперативных планов, по мере фактического их выполнения и в 
соответствии с проектно-сметной документацией. 

В результате организации специальных банков по безвозвратному 
финансированию и долгосрочному кредитованию капитальных вложений 
различных отраслей народного хозяйства была четко разграничена сфера 
деятельности специальных банков и учреждений Госбанка. Последние могли 
лишь по поручению соответствующего специального банка в пределах 
утвержденного ему правительством плана и при наличии проектно-сметной 
документации выполнять его операции. 

Таким образом, в результате проведенной в 1930-1932 гг. кредитной 
реформы был ликвидирован коммерческий кредит, введены новые формы 
безналичных расчетов, усилились принципы срочности и целевого характера 
банковского кредита, завершилась организация специальных банков, 
которые превратились в банки долгосрочных вложений. 
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Реформа закрепляла и развивала жесткое административно-
централизованное управление всей кредитной системой и по существу 
создавала монополию государства в лице единого Государственного банка. 
За годы первой пятилетки в результате проведения кредитной реформы была 
достигнута полная концентрация ресурсов краткосрочного кредитования в 
Госбанке. К концу первой пятилетки почти 98% всех краткосрочных кре-
дитов предоставлялись социалистическому хозяйству учреждениями 
Госбанка. Концентрация ресурсов краткосрочного кредитования в Госбанке 
имела огромное значение для улучшения планирования финансовых 
ресурсов социалистических предприятий и отраслей хозяйства, для 
укрепления хозяйственного расчета и контроля рублем. Роль Госбанка СССР 
как центрального и ведущего звена советской кредитной системы еще 
больше возросла. 

Кредитная реформа внесла качественные изменения в процесс 
осуществления эмиссии в советском хозяйстве, происходящей в целом на 
основе кредитного плана. После кредитной реформы укрепилась связь 
эмиссии денег с плановым регулированием народного хозяйства: 
народнохозяйственный план стал основой банкнотной эмиссии. 

Созданная в 30-е годы кредитная система просуществовала до 1988 г. 
она включала в себя: 

Государственный банк 
Стройбанк 
Банк для внешней торговли 
Система сберегательных касс 
Госстрах и Ингосстрах 
Все аккумулируемые средства указанных организаций создавали так 

называемый ссудный фонд страны, который в последующем распределялся и 
перераспределялся в виде кредитов в различные сферы хозяйства. 
 
3.3 Финансовые отношения в Советской России. Налоговая реформа 
1930-1931 гг. 

С приходом к власти большевиков, перед ними встала задача 
реорганизации государственных финансов. 

 Были аннулированы внутренние и внешние долги царского и Вре-
менного правительств. Созданы комитеты цен для регулирования прибылей в 
частной торговле. 

Все рабочие и служащие за счет взносов предприятий были охвачены 
системой социального страхования, была также введена система социального 
обеспечения. В 1918 г. был установлен контроль за деятельностью всех 
страховых организаций, а Декретом от 28 ноября 1918 г. «Об организации 
страхового дела в Российской Республике» страхование во всех его видах и 
формах было объявлено государственной монополией. Акционерные 
общества были ликвидированы, а их имущество национализировано. 

Одной из первоочередных задач Советской власти стало построение 
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новой финансовой системы. Для этого необходимо было централизовать все 
финансовые отношения в государстве, экспроприировать денежные 
накопления буржуазии, перейти от контрибуций, налагаемых на буржуазию, 
к налоговой системе, основанной на прогрессивно-подоходном и 
поимущественном обложении доходов и заработков. В январе — феврале 
1918 г. Наркомфин разработал Временные правила составления и 
рассмотрения смет на первое полугодие 1918 г., положив этим начало 
организации бюджетного дела в советском государстве. Первый полугодовой 
бюджет на январь — июнь 1918 г. был сформирован с большим дефицитом, 
который составлял 66,6% к итогу расходов. В период Гражданской войны и 
первые послевоенные годы бюджетный дефицит становится хроническим: в 
1919 г. он составлял 77,3%, в 1920 – 86,9%, в 1921 – 84,1%. 

Главным источником его покрытия в то время могла служить только 
эмиссия бумажных денег. В условиях непрекращающегося обесценения 
валюты возникла необходимость введения натурального налога. В октябре 
1918 г. ВЦИК принял Закон о натуральном налоге. Ставки налогообложения 
зависели от числа членов семьи, количества десятин посева и голов скота. 

Хотя централизованное распределение налога находилось в руках 
Наркомфина, сбор налога был поручен местным исполнительным комитетам, 
а в сельских районах и деревнях – специально назначенным комитетам, 
состоявшим главным образом из крестьян-бедняков.  От внесения налога 
освобождались все сельские хозяева ряда губерний, которые по 
существующим ставкам должны были уплатить налог менее 60 пудов с 
площади посева 1918 г. Декретом от 15 октября 1919 г. отменялось 
обложение натуральным налогом по числу голов скота. Для малоимущих 
групп крестьянства оклад налога был понижен на 50%. С введением 
натурального налога старые налоги (государственный поземельный, 
поселенные земские сборы, промысловый и др.) были отменены, а некоторые 
сохранившиеся, как подоходный, значительно уменьшены.  

Советскому государству не удалось полностью провести натуральный 
налог в жизнь. Он не соответствовал задачам военного времени, 
противоречил хлебной монополии, т.к. предусматривал взыскание лишь 
части излишков продовольствия и предполагал их наличие у крестьян.  

Декретом от 11 января 1919 г. была введена продразверстка (система 
заготовок сельскохозяйственных продуктов, заключавшаяся в обязательной 
сдаче крестьянами государству по твёрдым ценам всех излишков (сверх 
установленных норм на личные и хозяйственные нужды) хлеба и др. 
продуктов). Она восстанавливала принцип коллективной ответственности, на 
котором основывалось сельское налогообложение царского правительства. 
Раскладку продразвёрстки по дворам осуществлял сельский сход. Он же был 
ответственен за ее выполнение. Денежные средства, полученные за сданный 
хлеб, не соответствовали рыночным ценам. Но даже эти средства не всегда 
были в наличии у продовольственных органов, осуществляющих 
продразвёрстку, поэтому вместо денег, зачастую, выдавались квитанции.  
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В условиях острой нехватки товаров и резкого обесценения денег 
снижалась роль денежной заработной платы и применялась натуральная 
оплата труда. Натурализация хозяйственных отношений обусловила 
ликвидацию системы государственного страхования. 

Параллельно с введением натурального налога Декретом от 30 октября 
1918г. был введен единовременный чрезвычайный десятимиллиардный 
налог.  Его введение было связано с необходимостью организации снабжения 
и содержания армии. Чрезвычайный налог взимался с имущих классов 
городского и сельского населения. Лица, источником доходов которых 
являлась заработная плата или пенсия, не превышавшая 1500 руб. в месяц, 
освобождались от налога. Не подлежали обложению национализированные и 
муниципализированные предприятия, а также потребительские кооперативы 
и сельскохозяйственные коммуны. Согласно постановлению СНК от 25 
января 1919 г. к уплате 10-миллиардного налога привлекались и иностранные 
граждане. Значительную часть налога (третью часть всей суммы – 3,5 млрд. 
руб.) предполагалось собрать с городской буржуазии Москвы и Петрограда. 
По расписанию окладов на губернии распределялась оставшаяся сумма: от 60 
до 500 млн. руб. на каждую.  

 При раскладке налога основная задача заключалась в том, чтобы 
строго выдержать классовый принцип. Необходимо было полностью 
освободить от налога городскую и сельскую бедноту, средние слои обложить 
небольшими ставками, а всю тяжесть налога переложить на богатую часть 
городского населения и богатых крестьян. Однако, прекращение взимания 
налога с мелких окладов, исключительные трудности в организации на 
местах работы по раскладке и взиманию налога, извращения при его 
проведении являлись основными причинами того, что денежные поступления 
чрезвычайного налога были невелики. В 1918 г. было собрано всего около 
200 млн. руб. Общая сумма поступлений составила 1 млрд. 628 млн. руб., не 
считая сумм списанных с текущих счетов.  

В целом, в условиях натурализации экономических отношений 
значение денежных налогов с каждым годом падало, о чём свидетельствует 
ежегодное сокращение налоговых поступлений. В 1918 г. они составляли 
76% всех доходов, в 1919 г. – 14,6%, в 1920 г. – 0,2%. Незначительная 
собираемость по стране всех видов государственных и местных налогов была 
второстепенным показателем при инфляционном обесценивании денег и 
разрастающейся натурализации хозяйства. В эмиссионной военно-
коммунистической системе налоги играли символическую роль. При 
небольшом удельном весе (0,09% в 1919 г. и 0,005% в 1920 г.), они 
фактически лишь обслуживали галопирующую инфляцию. При этом 
наибольшая тяжесть революционных сборов падала на российскую деревню.  

 Подводя итог необходимо отметить, что создать целостную систему 
налогообложения в 1918-1920 гг. в Советской России не удалось, что явилось 
следствием конкретно-исторических условий развития страны в годы 
Гражданской войны.  
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В 1921 г. Советское государство перешло к новой экономической 
политике. Декретом ВЦИК от 21 марта, принятым на основании решений X 
съезда РКП(б), продразвёрстка была отменена и заменена натуральным 
продналогом, который был примерно вдвое ниже. Столь значительное 
послабление дало определённый стимул к развитию производства  
уставшему от войны крестьянству. 

Уже в 1924/25 г. государственный бюджет удалось сбалансировать 
Создание в крайне сжатые сроки бездефицитного государственного бюджета 
в твердой валюте — одно из самых крупных достижений новой 
экономической политики в двадцатые годы. Благодаря ему государство 
получило в свое распоряжение мощный финансовый инструмент для 
разрешения масштабных экономических и социальных проблем. За 4 года 
доходная часть бюджета возросла в 3.5 раза. За счет налогов и акцизов в 
середине 1920-х гг. формировалось примерно 65—70% доходной части 
государственного бюджета. Еще около трети давали доходы от транспорта. 
Такие радикальные изменения произошли в результате воздействия двух 
факторов: во-первых, быстрого восстановления производственного сектора 
народного хозяйства, а во-вторых, — динамичного роста 
производительности труда в промышленности, сельском хозяйстве и на 
транспорте, что, в свою очередь, сделало ключевые отрасли рентабельными. 
Результатом стало значительное расширение доходной базы 
государственного и местных бюджетов. 

Практически реализовать открывшиеся возможности помогла вновь 
создаваемая налоговая система. Фискальная система во время НЭПа имела 
много особенностей, тем не менее, она отталкивалась от налоговой системы 
дореволюционной России как от исходного пункта и воспроизводила ряд ее 
черт. Складывающаяся система налогообложения имела слабо налаженный 
податный аппарат и характеризовалась почти полным отсутствием данных 
для определения финансового положения различных категорий 
налогоплательщиков, что предопределяло весьма примитивные способы 
обложения. 

Фискальную политику государства в период НЭПа претворял в жизнь 
Народный комиссариат финансов. По Положению о Наркомфине СССР, 
принятому ЦИК СССР в ноябре 1923 г., Наркомат, возглавляемый наркомом 
финансов, имел коллегию и включал 12 основных структурных 
подразделений (в том числе управления: общее, бюджетное, валютное, 
государственных налогов, государственных доходов, финансово-
контрольное, местных финансов; финансово-экономическое бюро; Главное 
управление государственными трудовыми сберегательными кассами; 
Главное управление государственного страхования; Госбанк и др.). Сбор 
налогов осуществлялся системой Народного комиссариата финансов с 
помощью налоговых комиссий – общественных органов, созданных в 
помощь финансовым (налоговым) инспекторам и исполнительным 
комитетам местных Советов с целью наиболее полного учета плательщиков 
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налогов, облагаемых доходов и правильного исчисления налоговых 
платежей.  

Еще одной характерной чертой налоговой системы периода НЭПа 
являлась множественность налогов и сборов и многократность обложения 
торгово-промышленного оборота в различных его звеньях. К 1930 г. 
количество платежей, взимаемых только с обобществленного сектора, 
достигло 86. 

Систему налогов и сборов при НЭПе составляли: 
прямые налоги: промысловый налог, единый натуральный налог, 

денежный подворный налог, сельскохозяйственный налог, индивидуальное 
обложение кулацких хозяйств сельскохозяйственным налогом, подоходно-
поимущественный (государственные предприятия были освобождены от 
поимущественного обложения, но платили подоходный налог в размере 8 
%.), единый общегражданский налог, военный налог, налог на сверхприбыль, 
квартирный налог, налог с наследств и дарений; 

косвенные налоги: акцизы (на спирт, вина, пиво, спички, табачные 
изделия, гильзы и другие товары), налог с доходов от демонстраций 
кинофильмов; 

пошлины: патентная, судебная и др.; 
сборы: гербовый, патентный, канцелярский, прописочный, на нужды 

жилищного и культурно-бытового строительства. 
В качестве чрезвычайных налогов вводились: 
в 1922 г. – единовременный общегражданский налог для оказания 

помощи голодающим; 
в 1924 г. – единовременный налог на нужды населения, пострадавшего 

от неурожая. 
В 1922–1923 гг. отмечалась большая активность местных органов 

власти, что выражалось в появлении массы не предусмотренных никакими 
законами различного рода налогов и сборов. 

Низкая квалификация налогового аппарата и техническое 
несовершенство взимания налогов при одновременном существенном росте 
потребности государства в доходах явились причиной введения наиболее 
простых видов налогов и сборов, с акцентом на реальные налоги. В этот 
период, кроме уже указанных выше, действовали следующие налоги: 

налог со строений в городской местности; 
налог на домашнюю прислугу; 
налоги с городских и пригородных садов и огородов; 
налог на право охоты; 
сбор с владельцев транспортных средств (в том числе и велосипедов); 
сбор с грузов, привозимых и вывозимых по железным и водным путям 

сообщения; 
сбор за пользование общественными весами;  
сбор с пригоняемого на рынок для продажи скота;  
сбор с извозного промысла и др. 
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Необходимо отметить значение важнейшего в те годы единого 
сельскохозяйственного налога, который был введен декретом ВЦИК и СНК 
от 10 мая 1923 г. взамен единого натурального налога, трудгужналога, 
подворно-денежного, общегражданского на восстановление сельского 
хозяйства и ряда других с целью упорядочить налогообложение в деревне. 

При обложении налогом учитывались размер пашни и сенокоса (в 
переводе на пашню), урожайность хлебов и трав, количество рабочего и 
продуктивного скота. Бедняцким хозяйствам предоставлялись значительные 
льготы по налогу. Примерно 20 % крестьянских хозяйств (в основном не 
имевших скота) освобождались от уплаты. Для исчисления налога 
крестьянские хозяйства распределялись по группам в зависимости от 
обеспеченности пашней на едока (9 групп), обеспеченности скотом на 
хозяйство (4 группы) и средней урожайности культур в данной местности (11 
разрядов). Такая система построения налога давала возможность установить 
размер налога в соответствии с примерной доходностью хозяйства. Налог 
уплачивался деньгами или натурой, а с 1 января 1924 г., с установлением в 
СССР твердой валюты – в денежной форме. 

Дальнейшая реорганизация сельскохозяйственного налога, 
осуществленная в 1924–1925 гг., ставила задачу максимально приблизить 
обложение к прогрессивно-подоходной форме, освободив от него бедноту. 
Налог стал взиматься по совокупности доходов крестьянских хозяйств с 
применением более резкой прогрессии.  

В формирующейся налоговой системе РСФСР особое место занимали 
постоянно действующие специальные налоги. Первым из них был рентный 
налог, введенный в ноябре 1923 г. Основным его назначением являлось 
упорядочение взимания арендной платы с земель как застроенных, так и 
незастроенных, находившихся в черте городских поселений и дорог. 
Взимался налог в виде основной и дополнительной ренты. Основная рента 
взималась по одной ставке для конкретного города независимо от 
доходности земли и поступала в государственный бюджет. При исчислении 
дополнительной ренты учитывали доходность участка, эта часть налога 
поступала в доходы местных бюджетов. 

 В 1925 г. был введен специальный военный налог, который 
уплачивали не призванные в армию мужчины в возрасте от 21 до 40 лет. В 
течение первых двух лет налог взимался в повышенном размере – 25 % от 
уплачиваемых этими лицами ставок подоходного и сельскохозяйственного 
налогов. Поступления от военного налога расходовались исключительно на 
оказание помощи инвалидам Гражданской войны. 

Техника взимания акцизов в сравнении с прямыми налогами была 
менее сложной, и, кроме того, они отвечали принципу массовости 
налогообложения. В условиях отсутствия квалифицированного налогового 
аппарата, косвенные налоги превратились в наиболее эффективный источник 
доходов бюджета. В области косвенных налогов (равно как и прямых) задача 
финансовых органов заключалась в перенесении основной тяжести 
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налогового бремени на имущие классы и слои населения. С этой целью 
акцизы дифференцировались в зависимости от качества изделий, продажной 
цены, круга потребителей. 

Курс правительства на свертывание НЭПа проявился во введении 
налога на сверхприбыль, налога с наследств и дарений, индивидуального 
обложения кулацких хозяйств сельскохозяйственным налогом. 

 В качестве формы дополнительного обложения доходов «кулацких 
хозяйств» в 1929 г. вводится индивидуальное обложение кулацких хозяйств 
сельскохозяйственным налогом. При этом в облагаемые включались доходы 
от всех источников сельского хозяйства и от всех видов неземледельческих 
заработков. Основными признаками отнесения хозяйств к кулацким 
считались:  

систематическое применение в хозяйстве наемного труда;  
наличие в хозяйстве мельницы, маслобойки, крупорушки, 

картофельной и плодовоовощной сушилок и других подобных предприятий, 
при условии применения в них механических двигателей или наемного 
труда;  

систематическая сдача внаем постоянно или на сезон специально 
оборудованного помещения;  

скупка для перепродажи;  
торговля или ростовщичество. 
Таким образом, налоговая система в годы нэпа выполняла троякую 

задачу: 1) регулирование процессов накопления путем прямого обложения 
имущества и доходов; 2) перераспределение прибылей государственных 
предприятий внутри обобществленного сектора хозяйства; 3) обеспечение 
наибольшего поступления от налогов. При этом центр тяжести налоговой 
системы основывался на косвенных налогах, как более простых для взимания 
в сравнении с прямыми налогами. 

Наряду с широкими практическими мероприятиями, в период НЭПа 
разрабатывалось большое количество проектов по совершенствованию 
налоговой системы СССР.  

Значительную роль в совершенствовании механизма налогообложения 
сыграл Научно-исследовательский институт при Наркомате финансов, 
возглавляемый Н.Д. Кондратьевым, автором теории больших циклов 
конъюнктуры, смена которых связана с качественными изменениями в 
хозяйственной жизни общества. Под руководством Н.Д. Кондратьева был 
разработан первый перспективный план развития сельского и лесного 
хозяйства СССР на 1923–1928 гг. 

Логическим завершением данного этапа в развитии системы 
налогообложения стала налоговая реформа 1930—1931 гг., представлявшая 
часть проводимых в тот период мероприятий общей финансовой реформы. К 
началу 30-х годов общее количество платежей, которые уплачивало среднее 
предприятие, достигло 86. Проведение налоговой реформы было нацелено на 
упрощение налоговой системы, сокращение общего числа и унификацию 
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платежей, которые должно было уплачивать предприятие. Постановление о 
налоговой реформе, было принято ЦИК и СНК СССР 2 сентября 1930 г. 

Около 60 налогов и сборов были объединены в два платежа: для 
государственных предприятий - налог с оборота и отчисления от прибылей, 
для кооперации - налог с оборота и подоходный налог. 

Решающее  значение среди платежей, вошедших в налог с оборота, 
имели акцизы и промысловый налог. Слияние этих двух видов налогов и 
определило разработку вопроса о едином налоге. Остальные, более мелкие 
платежи были просто учтены при установлении ставок единого налога. 

В основу построения налога с оборота  были положены следующие 
принципы: налог устанавливается в форме платежа, взимаемого в твердых 
ставках к обороту или валовой выручке от реализации товаров. Этот платеж 
составляет часть цены товара в виде определенной ее доли, причем размеры 
изъятия (или доля налога в цене товара) должны были дифференцироваться в 
зависимости от экономической роли, значения товара и отрасли хозяйства. 
Взимание платежа по каждому товару должно производиться лишь один раз. 

Следовательно, по разным предприятиям и видам изделий  
относительные размеры налога с оборота сильно различались. Более 
высокими они были по товарам, ранее облагавшимся акцизами, 
наименьшими - по средствам производства. 

Отчисления  производились по плановой, а не по фактической прибыли 
с последующим  перерасчетом после окончания года. Практика чрезмерно 
высоких ставок отчислений, производимых к тому же с плановой прибыли, 
подрывала заинтересованность хозяйственных органов и предприятий в 
росте накоплений, ослабляла хозрасчет и плановую дисциплину. 

Поэтому в 1931 г., уплата отчислений от прибылей и налога с оборота 
стала производиться не по плановой прибыли и обороту, а по фактической 
прибыли за истекший квартал и по фактическим оборотам за истекший 
месяц. 

Вся прибыль промышленных и торговых предприятий, за исключением 
нормативных отчислений на формирование фондов, изымалась в доход 
государства. Таким образом, доход государства формировался не за счет 
налогов, а за счет прямых изъятий валового национального продукта, 
производимого на основе государственной монополии. В результате налоги и 
налогообложения во многом утратили значение для бюджета. 

Коренному реформированию подверглась система  налогов и сборов с 
физических лиц. В ходе налоговой реформы   было сокращено количество 
обязательных платежей с физических лиц. Основным платежом, взимаемым 
с физических лиц, стал подоходный налог. Он был распространен на всех 
лиц, имеющих самостоятельные источники дохода, в том числе на рабочих, 
служащих, ремесленников и других. 

Реформа 1930 г. в основном оставила без изменения порядок 
исчисления и взимания подоходного налога с кооперативных предприятий. 
Налог снимался ежеквартально в размере 17% балансовой прибыли. 
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Изменения также коснулись системы взимания пошлин и сборов. В 
основном, косвенные налоги (кроме таможенных пошлин), пошлины и сборы 
и некоторые прямые налоги заменялись налогом с оборота, принявшем 
форму надбавки к оптовой цене и взимаемой с населения при продаже 
товаров и услуг в сети розничной торговли. В данный период продолжали 
существовать: единая государственная пошлина (взималась 
государственными учреждениями за оказание различных услуг), таможенные 
пошлины, сбор с грузов, разовый сбор на колхозных рынках, паспортный, 
прописочный, курортный сборы, билетный, водный сборы, рыболовный сбор 
и консульские сборы.  

В ходе реформы 1930 г. исчезли такие формы налогообложения, как 
рента с городских земель и гербовый сбор с внутрихозяйственных операций. 
Это было неизбежно, поскольку к 1930 г. была ликвидирована экономическая 
основа для этих форм налогов.  

Эти изменения, с одной стороны, обеспечили для финансовых органов 
наличие непрерывного контроля за хозяйственно-финансовой деятельностью 
предприятий и организаций, а с другой — создало мощный фискальный 
инструмент, обеспечивавший непрерывное поступление налоговых 
отчислений. 

Платежи в бюджет от прибыли все государственные промышленные 
предприятия и хозяйственные организации вносили по единой норме в 
размере 81% прибыли, предусмотренной в годовом плане, торгующие 
организации — 84%. Отчисления производились от текущей прибыли по 
мере ее образования, а не как раньше — после утверждения годового отчета 
и баланса за истекший год.  

Однако такая система отчислений сразу вызвала ряд серьезных 
проблем, поскольку предприятия и хозяйственные организации уплачивали в 
бюджет отчисления исходя из плановой прибыли, а финансирование из 
бюджета не увязывалось с результатами их деятельности, у них не быгло 
стимулов к снижению себестоимости продукции, повышению 
рентабельности и увеличению накоплений.  

Пытаясь устранить эти недостатки, в сентябре 1931 г. ЦИК и СНК 
СССР приняли постановление, которым разрешено было часть накоплений 
хозяйственных организаций оставлять в их распоряжении для капитального 
строительства и пополнения собственных оборотных средств, а отчисления в 
бюджет производить от фактической прибыли предшествующего квартала.  

Отчисления от прибыли в бюджет устанавливались в пределах 10—
81% в зависимости от потребности хозяйственных организаций в средствах и 
источников их поступления. Финансирование из бюджета производилось 
только в случаях, когда у предприятия не хватало своих средств. Для 
обеспечения предприятиям и организациям возможности свободно 
маневрировать имеющимися в их распоряжении средствами и создания 
условий для бесперебойной деятельности впредь до выявления годовой 
суммы прибыли в бюджет вносилось 85% причитающейся за каждый квартал 
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суммы, 15% оставалось до конца года в распоряжении предприятий.  
Исчисление платежей в бюджет из фактической прибыли 

предшествующего квартала по дифференцированным нормам, 
систематическое представление финансовым органам отчетов и балансов 
предприятий и организаций создали мощный фискальный механизм 
пополнения доходов бюджета.  

В ходе реформы 1930 г. произошла коренная перестройка системы 
взимания сельскохозяйственных налогов.  

Необходимость перестройки вызывалась прежде всего развитием 
колхозного строительства. При действовавшей до 1930 г. системе 
сельхозналога порядок его исчисления был связан с формой коллективного 
хозяйства. Для товариществ по совместной обработке земли (ТОЗ) доход 
исчислялся на общих основаниях с единоличными хозяйствами. Из общей 
суммы дохода исключалась часть, которая оставалась в общественном 
пользовании у товарищества и не делилась между его членами (20%). 
Остальная часть распределялась между членами товарищества и подлежала 
обложению у каждого по совокупности доходов от общественного и личного 
хозяйства. Таким образом, товарищество налогом не облагалось, облагались 
только его участники.  

У артелей и коммун облагаемый доход делился на число душ в колхозе 
и сопоставлялся со средним доходом на душу в единоличных хозяйствах 
данного района. Если душевой доход в колхозе оказывался выше, чем в 
единоличных хозяйствах, то для обложения он понижался до этого размера, 
после чего налог исчислялся по общеустановленной шкале. При 
среднедушевом доходе в колхозе, не превышающем 30 руб., колхоз 
полностью освобождался от обложения, а при среднедушевом доходе свыше 
30 руб. колхоз подлежал обложению со скидкой с оклада налога в размере 
25% для сельхозартелей и 30% для коммун.  

Неземледельческие доходы колхозов по действовавшему до 1930 г. 
порядку не подлежали обложению. И все же льготная система обложения 
колхозов оказалась неприемлемой, так как при разном уровне доходов 
колхозы уплачивали одну и ту же сумму налога. Таким образом, назрела 
необходимость в перестройке системы обложения общественного хозяйства 
колхозов. Перестройка системы обложения должна была коснуться и 
единоличных хозяйств в связи с увеличением спроса промышленности на 
сельскохозяйственное сырье и ростом потребности страны в продовольствии.  
Предполагалось предоставить дополнительные льготы трудовым 
единоличным хозяйствам, имеющим посевы технических культур, а также 
занимающимся животноводством, чтобы стимулировать создание кормовой 
базы для скота.  

Действовавшая система сельхозналога была перестроена в 1930 г. на 
следующих принципах. Для коллективных хозяйств устанавливался порядок 
обложения, при котором облагаемый доход определялся по нормам 
доходности. При нормативном обложении доход от полеводства повсеместно 
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исчислялся по площади обобществленного посева. Для исчисления налога с 
коллективных хозяйств устанавливались пропорциональные ставки. Был 
также установлен необлагаемый минимум — до 60 руб. на едока. Однако с 
1931 г. он был отменен, поскольку стал ненужным в условиях массовой 
коллективизации крестьянства, когда основным источником дохода 
колхозного крестьянства являлась выдача по трудодням.  

В ходе проведения налоговых преобразований 1930-х гг. сельхозналог 
продолжал использоваться и как средство мощного политического давления.  

Начиная с 1930 г. хозяйства, облагаемые в индивидуальном порядке, 
были лишены каких бы то ни было льгот по сельскохозяйственному налогу, 
причем заработная плата членов семей в этих хозяйствах стала включаться в 
облагаемый доход в размере 100%. В результате изменения системы 
обложения сельскохозяйственным налогом резко изменился процент его 
изъятия из доходов различных групп плательщиков, как показано в таблице.  
Кулацкие хозяйства, составлявшие в то время всего 0,88% всех хозяйств, 
уплачивали 15,3% суммы сельхозналога. Колхозы же вместе с колхозниками 
составляли к моменту исчисления сельхозналога 58,6% всех хозяйств, а 
уплачивали 14,4% суммы сельхозналога. Характерно, что число хозяйств, 
облагаемых в индивидуальном порядке, сократилось почти в 4 раза, тогда как 
сумма уплачиваемого ими налога уменьшилась только в 2 раза. 
Следовательно, обложение кулацких хозяйств было усилено.  

Таблица. Распределение суммы сельскохозяйственного налога по 
категориям плательщиков в 1930 г.  
Показатель Сумма налога 

млн. руб. 
Проц. к 
итогу 

В среднем на одно 
хозяйство, руб. и коп. 

Колхозы 74,2 14,6 5,69 
Единоличные 
трудовые хозяйства 

30,5  60,1 23,08 

Кулацкие хозяйства 77,7  15,3 389,00 
Проявлением классового подхода в налоговой политике явилось 

полное освобождение от сельхозналога бедноты. В 1931 г. от обложения 
освобождено 39% хозяйств колхозников и 18% единоличных трудовых 
хозяйств.  

Действовавшая договорная система заготовок была заменена твердыми 
обязательствами колхозов по сдаче сельскохозяйственной продукции 
государству исходя из твердых погектарных норм планового посева колхоза.  

Постановлением ЦИК и СНК от 20 июля 1936 г. «О замене 
сельскохозяйственного денежного налога с колхозов подоходным денежным 
налогом» взамен прежней погектарной и неравномерной формы исчисления 
доходов было установлено обложение по фактически полученным доходам. 
Подоходным налогом облагался валовой доход от всех отраслей сельского 
хозяйства. Льготы по обложению доходов от технических культур и 
животноводства были отменены. В валовой доход подлежало учитывать все 
денежные и натуральные доходы. Облагаемый валовой доход определялся по 
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отчетности за истекший год. Ставки подоходного налога были установлены 
по пропорциональному принципу и дифференцировались по субъектам: 3% с 
валового дохода в год для артелей и коммун, 4 % - для ТОЗ. Правления 
колхозов до 20 февраля обязаны были представлять в районный финансовый 
отдел годовой бухгалтерский отчет. Подоходный налог, введенный в 1936 г., 
просуществовал до 1940 г. без серьезных изменений. 

В ходе налоговой реформы был введен принципиально новый метод 
формирования доходов территориальных бюджетов. В соответствии с 
Постановлением ЦИК и СНК «О республиканских и местных бюджетах» от 
21 декабря 1931 г. в территориальные бюджеты стала передаваться часть 
государственных доходов – налога с оборота, поступлений от реализации 
государственных займов и др. Передача этих средств осуществлялась в 
порядке бюджетного регулирования в виде процентных отчислений от 
общегосударственных налогов и доходов, ставших регулирующими 
источниками для сбалансирования территориальных бюджетов. Общность 
источников доходов стала важным фактором усиления связи между всеми 
бюджетами, входящими в бюджетную систему СССР. В дальнейшем этот 
принцип стал распространяться на другие общегосударственные источники. 
Он используется и в ныне действующей бюджетной системе России. 

Окончательное формирование бюджетной системы СССР связано с 
Конституцией 1936 г. Усиление централизации в управлении народным 
хозяйством и финансами государства нашло отражение в статье 14 
Конституции СССР, где было зафиксировано, что к ведению союзных 
органов власти относилось не только утверждение государственного 
бюджета СССР и отчета о его исполнении, но и установление налогов, 
поступающих в союзный бюджет, бюджеты союзных республик и местные 
бюджеты. 

В последующие десятилетия налоговая система в СССР не претерпела 
сколько-нибудь существенных изменений. 

 
3.4 Финансы в условиях военной экономики и послевоенный 

период 
В годы Великой Отечественной войны советское государство было 

вынуждено прибегнуть к эмиссии большого количества денег для покрытия 
военных расходов. В течение 1941-1943 гг. денежная масса в обращении 
выросла по сравнению с довоенным временем в 2,4 раза, что привело, при 
сокращении розничного товарооборота, к росту цен на колхозном рынке. 
Произошло перераспределение денежных доходов между городом и 
деревней в пользу последней.  

В 1941 и 1942 гг. дефицит государственного бюджета СССР 
соответственно равнялся 14,4 млрд. руб. и 17,8 млрд. руб., а в 1943 г. он 
снизился до 6 млрд. руб. В 1944 г. доходы полностью покрыли возросшие 
расходы страны. К концу войны на руках у населения оказалось в 1,5-2 раза 
больше денег, чем нужно для обращения, что привело к их обесцениванию. 
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Основными источниками доходов госбюджета были платежи хозяйств 
в виде налога с оборота и отчислений от прибылей. Другим важным 
источником финансирования обороны были обязательные и добровольные 
платежи населения, поступление которых в бюджет за годы войны 
выразилось в сумме 270 млрд. руб., в том числе 125 млрд. руб. добровольных 
взносов и платежей. 

Резко выросли розничные цены (в 1943 г. они выросли по сравнению с 
1940 г. в 13 раз). Государство, пытаясь ограничить этот процесс, развивало 
государственную торговлю по коммерческим ценам, которые были ниже 
рыночных. Основная же товарная масса распределялась по карточкам по 
твердым довоенным ценам. Кроме того, в период войны на временно 
захваченной советской территории обращались деньги, выпущенные 
оккупантами, а также фальшивые деньги. 

В связи с началом боевых действий в 1941 году, правительство было 
вынуждено мобилизовать дополнительные источники поступления 
налоговых платежей, в бюджетную систему. Были введены новые 
дополнительные налоги и изменение ставок по некоторым существовавшим 
налогам. 

В начале Великой Отечественной войны был издан указ «Об 
установлении на военное время временной надбавки к 
сельскохозяйственному налогу и к подоходному налогу с населения». Размер 
надбавки зависел не только от заработка рабочих и служащих, но и от 
категории плательщиков: к первой категории относились рабочие, служащие, 
и приравненные к ним лица; а ко второй - прочие плательщики подоходного 
налога. Внутри каждой категории размер надбавки зависел от того, состоял 
ли плательщик налога на действительной военной службе.  Была установлена 
100% надбавка к сельскохозяйственному и подоходному налогу, и 50, 100 и 
200% - к сумме подоходного налога в зависимости от заработка. Надбавка 
была заменена военным налогом, введенным Указом президиума верховного 
совета СССР от 29 декабря 1941 года. Этот налог уплачивали все граждане 
СССР, достигшие 18-летнего возраста, за исключением военнослужащих и 
членов их семей, получавших государственное пособие, инвалидов I и  II 
групп, пенсионеров, мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, если 
они не имели дополнительных источников дохода. 

Рабочие и служащие и приравненные к ним по обложению подоходным 
налогом  граждане уплачивали налог, в зависимости  от величины дохода. 

Колхозники и единоличники уплачивали налог по твердым ставкам в 
размере от 150 до 600 рублей в год, которые дифференцировались по 
районам. С кустарей, ремесленников, владельцев строений, граждан, 
имевших доход от работы не по найму, военный налог взимался по 
утроенным ставкам, установленным для рабочих и служащих. Для граждан, 
подлежащих по возрасту призыву на действительную военную службу или 
призыву по мобилизации в Рабоче-крестьянскую Красную Армию и Военно-
Морской Флот, но не мобилизованных или освобожденных от призыва, 
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сумма военного налога увеличивалась на 50 процентов. Военный налог был 
отменен 1 января 1946 года. Общие поступления за весь период действия 
налога составили 7,2 млрд. рублей. 

В качестве чрезвычайного налога, Указом президиума Верховного 
совета СССР от 21 ноября 1941 года, был введен «Налог на холостяков, 
одиноких и бездетных граждан СССР». К уплате налога привлекались 
мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, и женщины, от 20 до 45 лет. Рабочие, 
служащие, и приравненные к ним граждане, а также кустари, ремесленники, 
владельцы строений, уплачивали налог по ставке 6% от месячного заработка 
или годового дохода. При наличии у плательщика одного ребенка налог 
составлял 1% от заработка, двоих детей - 0,5%.  

От уплаты налога освобождались Герои Советского Союза и лица, 
награжденные орденами трех степеней, военнослужащие срочной и 
сверхсрочной службы и их супруги, граждане, у которых дети погибли или 
пропали без вести на фронте, учащиеся среднеспециальных и высших 
учебных заведений (до 25 лет), инвалиды I и II групп. 

Этот налог был установлен с целью привлечения средств бездетных 
граждан к расходам государства на воспитание и содержание детей в детских 
учреждениях, оказание помощи многодетным семьям и одиноким матерям. С 
введением налога увеличилось пособие многодетным и одиноким матерям, 
увеличилось поступление средств на строительство и содержание 
учреждений по охране материнства и детства. В 1945 году за счет этого 
налога в бюджет поступило около 3,4 млрд. рублей. С 1958 года налог на 
холостяков был отменен для значительной части плательщиков. В 1986 - 
1990 годах было отменено взимание налога с молодоженов в течение 1 года с 
момента регистрации брака. Окончательно этот налог был упразднен в 1991 
году. 

Президиумом Верховного Совета СССР был издан 10 сентября 1942 г. 
Указ «О налоге со зрелищ». Налог уплачивали государственные, 
кооперативные и общественные организации по дифференцированным 
ставкам в процентах с валовой выручки от проведения платных киносеансов, 
общественных и спортивных мероприятий.  

В период Великой Отечественной войны были также введены сбор с 
владельцев скота, сбор за регистрацию охотничье - промысловых собак. Был 
отменен налог с наследств и дарений и культжилсбор. 

Наряду с мобилизацией денежных средств населения через налоговую 
систему государства исключительно важную роль сыграло возникшее 
патриотическое движение за создание специальных общественных денежных 
фондов, в частности фонда обороны и фонда Советской Армии, в которые 
поступило свыше 94,5 млрд. руб. Большие средства были привлечены и 
использованы для финансирования нужд фронта выпуском специальных 
военных займов, распространенных среди населения по коллективной 
подписке. 

В мероприятиях по укреплению системы денежного обращения в годы 
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войны серьезное значение имело создание в действующей армии сети 
полевых касс Госбанка, которые принимали на хранение и производили по 
поручению военнослужащих и воинских частей различные денежные 
переводные и расчетные операции. 

Для привлечения свободной денежной наличности от населения 
Госбанк СССР с 1942 г. стал принимать вклады частных лиц от 3 тыс. руб. и 
выше. Для ускорения поступления денежной наличности колхозов Госбанк 
организовал прием денежной выручки колхозов непосредственно на 
территории колхозных рынков. 

Поступления от социалистического хозяйства, включавшие налог с 
оборота, платежи из прибыли, средства государственного социального 
страхования, подоходный налог с кооперации, колхозов и предприятий 
общественных организаций, давали свыше 91% доходов государственного 
бюджета. 

В послевоенные годы в условиях тяжелого экономического положения 
налогообложение колхозов значительно усложнилось, в частности коснулось 
это порядка исчисления и взимания налога, множественности ставок, 
дифференциации ставок.  

 Указом Президиума ВС СССР от 11 августа 1948 г. были установлены 
четыре пропорциональные ставки: 6 % - с доходов, получаемых от 
внутрихозяйственного использования продукции, 6 % - с доходов от продажи 
продукции государству, 12 % - с доходов продукции, распределяемой среди 
колхозников, 13 % - с доходов, получаемых от реализации продукции на 
колхозных рынках. Установление сложного порядка исчисления и взимания 
налога, многочисленность ставок не способствовало эффективному 
использованию налоговых инструментов при налогообложении колхозов. 
Сложилась ситуация неравномерного обложения колхозов, имевших 
различную производственную направленность.  

 Эти недостатки были устранены в 1957 году. Был установлен объект 
обложения-  особым образом исчисляемый доход. Налог исчислялся со всех 
видов доходов за истекший год по данным годового отчета колхозов. Была 
введена единая ставка вместо различных дифференцированных ставок, 
исчисление налога производилось самими колхозами по ставке, средний 
размер которой до 1959 г. составлял 14%. При этом Союзные республики 
могли устанавливать для отдельных районов в виде исключения 
дифференцированные ставки. Были установлены четыре срока платежа. К 15 
марта - аванс в размере 15 % налога, к 15 июня - 25 %, к 15 сентября - 30 %, к 
1 декабря - 45%.  

В середине 60-х гг. планировалось проведение коренной хозяйственной 
реформы, направленной на повышение эффективности и прибыльности 
работы предприятий. В сфере налогообложения к важнейшим мероприятиям 
хозяйственной реформы следует отнести: изменение порядка распределения 
прибыли государственных предприятий, введение платы за фонды, 
фиксированных (рентных) платежей, реформирование системы подоходного 
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обложения колхозов. Фактически неизменной осталась система взимания 
налога с оборота. 

В 1965 году для стимулирования материальной заинтересованности 
колхозников в результатах своего труда, подоходный налог был связан с 
уровнем рентабельности. Плательщиками налога являлись 
сельскохозяйственные артели и рыболовецкие хозяйства, имеющие доходы 
от сельского хозяйства и уровень рентабельности которых превышал 15%, а 
также колхозы, у которых размер фонда оплаты труда колхозников 
превышал необлагаемый минимум, исчисляемый исходя из 
устанавливаемого Правительством среднемесячного заработка в расчете на 
одного работающего колхозника. При обложении стали учитываться 
экономические показатели: чистый доход и рентабельность. Подоходный 
налог следовало уплачивать в первоочередном порядке, ответственность за 
правильность исчисления и уплаты налога, за своевременность 
предоставления расчетов возложена была на правление колхозов.  Указом 
Президиума ВС СССР от 2 февраля 1970 г. была изменена шкала обложения 
прогрессивным методом, одновременно с увеличением рентабельности и 
ставки обложения. В дальнейшем при начислении подоходного налога с 
колхозом учитывались экономическая оценка земли и обеспеченность 
основными фондами. 

Таким образом, собственно налоговую систему СССР в 1960 – начале 
1980-х гг. составляли: подоходный налог, взимаемый с кооперативных 
предприятий и общественных организаций, колхозов, а также с населения, 
налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР, 
сельскохозяйственный налог и местные налоги. В СССР взимались 
следующие виды внешнеторговых (таможенных) пошлин: ввозные пошлины 
(импортные), вывозные пошлины (экспортные) и транзитные. Систему 
сборов образовывали портовые сборы, сборы, взимавшиеся Государственной 
автомобильной инспекцией, сборы за проверку и клеймение мер и 
измерительных приборов, разовый сбор на колхозных рынках, другие 
местные сборы за предоставляемые гражданам услуги, связанные с 
организацией туризма, отдыха и экскурсий, любителям рыболовства и охоты, 
право вводить которые на подведомственной территории было предоставле-
но Верховным Советам союзных республик. 

В связи с перестройкой, начавшейся в 1985 г., система платежей в 
бюджет была подвергнута коренному реформированию. В 1986 г. в СССР 
была разрешена индивидуальная трудовая деятельность граждан. Поэтому в 
соответствии с положениями Закона СССР от 30 июня 1987 г. «О 
государственном предприятии (объединении)» устанавливалась плата за 
патент на право заниматься индивидуальной трудовой деятельностью.  

 Граждане до начала занятия индивидуальной трудовой деятельностью 
обязаны были получить регистрационное удостоверение или приобрести 
патент в финансовом отделе исполкома Совета народных депутатов по 
постоянному месту жительства. Виды деятельности, на которые мог быть 
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приобретен патент, и размеры ежегодной платы за него устанавливали 
советы министров союзных республик. За выдачу регистрационного 
удостоверения и патента взималась государственная пошлина. Доходы от 
занятия индивидуальной трудовой деятельностью облагались налогами, 
размер которых определялся в зависимости от их суммы и с учетом 
общественных интересов. Граждане, имевшие патенты на право заниматься 
индивидуальной трудовой деятельностью, освобождались от уплаты 
подоходного налога с доходов от занятия данным видом деятельности.  

Кроме того, с принятием Закона СССР от 30 июня 1987 г. «О 
государственном предприятии (объединении)» началась реформа системы 
обязательных платежей государственных предприятий в бюджет. 
Формировалась правовая база для введения системы налогов для 
индивидуальных предпринимателей, а также для кооперативов и 
предприятий с участием иностранных организаций.  

В последующие годы издается целый ряд актов законодательства по 
налогообложению отдельных сфер экономической деятельности, которые 
впоследствии были систематизированы в едином законодательном акте — 
Законе СССР от 14 июня 1990 г. «О налогах с предприятий, объединений и 
организаций». Этот закон установил обязанность предприятий, объединений 
и организаций уплачивать следующие общесоюзные налоги: налог на 
прибыль, налог с оборота, налог на экспорт и импорт (впоследствии в связи с 
принятием Закона СССР от 26 марта 1991 г. «О таможенном тарифе» налог 
на экспорт и импорт был заменен на таможенные пошлины, налог на фонд 
оплаты труда колхозников, налог на прирост средств, направляемых на по-
требление, налог на доходы).  

Были внесены изменения в законодательство, устанавливающее 
порядок налогообложения граждан (физических лиц). В соответствии с 
Законом СССР от 23 апреля 1990 г. «О подоходном налоге с граждан СССР, 
иностранных граждан и лиц без гражданства» установлены самостоятельные 
режимы налогообложения доходов граждан от ведения крестьянского 
хозяйства и доходов от индивидуальной трудовой деятельности. Кроме того, 
в 1991 г. указом Президента СССР в нашей стране впервые был введен налог 
с продаж в виде надбавки к цене. 

В 1991 г. налогообложение и налоговое законодательство 
использовалось бывшими союзными республиками в политических целях. 
Например, на территории России был введен особый «суверенный» режим 
налогообложения: Верховный Совет РСФСР принял Закон «О порядке 
применения Закона СССР «О налогах с предприятий, объединений и 
организаций», согласно которому для предприятий, находящихся под 
российской, а не союзной юрисдикцией, устанавливался более 
благоприятный налоговый режим в виде снижения налоговых ставок и 
определенных налоговых льгот. Данное положение стимулировало кампанию 
по «переподчинению» предприятий и направление всех налоговых потоков в 
российский, а не в союзный бюджет.  
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 В 1990 г. в составе Министерства финансов СССР была образована 
Главная государственная налоговая инспекция, которая через год стала 
Государственной налоговой службой.  

 Таким образом, система государственных финансов гибко реагировала 
на изменения политического положения в стране, соответствовала 
проводимым экономическим реформам и в целом, способствовала их 
проведению. 

 
3.5 Развитие денежного обращения и кредитных отношений в 

СССР в конце XX в. (1947-1991 гг.) 
Для решения задачи повышения покупательной силы рубля не-

обходимо было ликвидировать все отрицательные последствия войны в 
области денежного обращения, изъять из обращения фальшивые деньги, 
выпущенные немецко-фашистскими оккупантами, и свести на нет денежные 
накопления, образовавшиеся у всякого рода спекулятивных элементов. 

Основные положения послевоенной денежной реформы были изло-
жены и постановлении Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 
1947 г. «О проведении денежной реформы и отмене карточек на 
продовольственные и промышленные товары». 

Денежная реформа заключалась в обмене денег довоенного образца на 
вновь выпущенные деньги и переоценке накоплений населения в форме 
займов и вкладов в сберегательные кассы. Новые деньги, выпущенные с 14 
декабря 1947 г., обменивались на довоенные по соотношению 10:1. Вклады 
трудящихся в сберегательных кассах до 3 тыс. руб. не подвергались 
переоценке; суммы, превышающие 3 тыс. руб., переоценивались по 
соотношению 3:2, свыше 10 тыс. руб. — по соотношению 2:1. 

Средства колхозов и кооперативных организаций, хранившиеся на их 
счетах в банке, подлежали переоценке по льготному соотношению 5:4. 

Денежные средства государственных предприятий, организаций и 
учреждений, находившиеся на их расчетных и текущих счетах в банке, при 
обмене сохранялись в прежних суммах. Трудовые доходы не 
переоценивались. 

Проведение денежной реформы включало и конверсию госу-
дарственных займов. Обмен облигаций этих займов на облигации нового 2% 
займа 1948 г. производился по соотношению 3:1. Для облигаций свободно 
реализуемого займа 1938 г. было установлено соотношение 5:1. 

Денежная реформа, проведенная одновременно с отменой карточной 
системы, последующие мероприятия по снижению цен и дальнейшему 
повышению покупательной способности советского рубля обеспечили 
укрепление системы хозяйственного расчета. При проведении денежной 
реформы и отмены карточной системы снабжения населения товарами 
одновременно было осуществлено снижение розничных цен.  

Денежная реформа чувствительно ударила по трудящимся, не 
хранившим свои деньги в сберкассах. Несмотря на формальное снижение 
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коммерческих цен, реальные цены на продукты возросли в среднем в пять 
раз. Продолжалось изъятие сельскохозяйственной продукции в колхозах. 
Таким образом, в пореформенный период произошло значительное снижение 
реального уровня заработной платы трудящихся. Это было связано, во-
первых, с рестрикцией их налично-денежных сбережений, во-вторых, с 
повышением средних отпускных цен на продовольствие и другие товары 
первой необходимости, в-третьих, с нехваткой товарных запасов, возникшей 
после официальной отмены карточек, с тотальной и острой дефицитностью, 
в-четвертых, с дезорганизацией и хаосом всего снабжения потребительскими 
товарами. 

В течение всей Великой Отечественной войны сохранялось 
централизованное государственное управление кредитной системой, 
разрабатывались мероприятия по расширению деятельности кредитной 
системы и по улучшению ее структуры и работы. 

В финансирование и кредитование капитальных вложений в военный 
период были внесены серьезные изменения. В первый период войны, когда 
промышленные предприятия из прифронтовых районов перебазировались на 
Восток страны, на банки долгосрочных вложений была возложена 
обязанность финансирования расходов, связанных с демонтажем и отгрузкой 
оборудования эвакуируемых предприятий и восстановлением их на новом 
месте. 

Порядок расчетов подрядных строительных организаций с уч-
реждениями Промбанка был упрощен. Расчеты за фактически выполненные 
работы осуществлялись по единичным расценкам, согласованным с 
Промбанком. 

Важную роль в совершенствовании кредитно-расчетной деятельности 
Госбанка, его учреждений и других звеньев кредитной системы сыграло 
постановление Совета Министров СССР и ЦК КПСС «О роли и задачах 
Государственного банка СССР», принятое 21 августа 1954 г., которое внесло 
существенные изменения в кредитную и расчетную работу Госбанка, в 
порядок банковского контроля за расходованием фонда заработной платы. 
Этим постановлением был установлен принцип дифференцированного 
кредитования предприятий в зависимости от результатов работы. 

Дальнейшее развитие и совершенствование системы краткосрочного 
кредитования нашло отражение в постановлениях Совета Министров СССР 
от 3 апреля 1967 г. «О мерах по дальнейшему улучшению кредитования и 
расчетов в народном хозяйстве и повышению роли кредита в 
стимулировании производства» и от 22 августа 1973 г. «О некоторых мерах 
по улучшению порядка кредитования и расчетов в народном хозяйстве». 

Плановое развитие экономики подготовило необходимость замены 
ранее обращавшихся денег новыми деньгами и изменения масштаба цен, 
осуществленных в Советском Союзе в начале 1961 г.  

Существуют разные точки зрения о состоянии народного хозяйства, 
побудившем Верховный Совет СССР принять 4 мая 1960 г. Постановление 
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№ 470 «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращаемых денег 
новыми деньгами». Некоторые исследователи считают, что денежная 
реформа 1961 г. не была обусловлена никакой экономической 
необходимостью, а просто была одним из эпизодов волюнтаризма. 

Однако, согласно имеющимся данным, можно с уверенностью сказать, 
что деноминация рубля в 1961 г. была закономерным шагом советского 
правительства хотя бы потому, что существовавший на тот момент масштаб 
цен перестал соответствовать уровню развития социалистической 
экономики: с его помощью стало трудно измерять объемы производства, 
национального дохода, государственного бюджета, товарооборота и так 
далее. 

Общественное производство в СССР достигло к началу 60-х годов 
такого уровня, что многие показатели развития народного хозяйства стали 
выражаться в сотнях миллиардов и триллионах рублей. Счет в таких 
больших суммах осложнял практическую работу финансово-банковских и 
хозяйственных органов. Поэтому в 1960 г. ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР приняли решение об укрупнении денежной единицы путем повышения 
масштаба цен в 10 раз и замены обращающихся денег новыми. 
Покупательная способность рубля к 1954 г. повысилась в 2,5 раза по 
сравнению с 1948 г., выпуск промышленной продукции в СССР вырос к 1959 
г. по сравнению с 1950 г. в 2,8 раза, а национальный доход за этот же 
промежуток времени — почти в 2,5 раза. 

Укрупнение масштаба цен, проводившееся с 1 января 1961 г., должно 
было повысить значение денежной единицы в хозяйстве, создать 
дополнительную заинтересованность трудящихся в увеличении про-
изводительности труда, снизить стоимость продукции, способствовать 
укреплению хозяйственного расчета, усилить экономию в расходовании 
средств. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию денежного 
обращения в СССР должны были создать условия для контроля над 
денежной массой и ограничения эмиссии, т. е. изменить роль рубля в 
народном хозяйстве. 

Однако сделать этого не удалось. Денежная реформа свелась лишь к 
замене денежных знаков и установлению нового курса рубля. 

Хотя официальное решение о реформе было принято Верховным 
Советом СССР в мае 1960 г., новые монеты начали чеканить в 1958 г., а 
бумажные деньги стали печатать в 1959 г. До 1 января 1961 г. — первого дня 
обмена денег по курсу 1:10 — гражданам страны ничего не сообщали. 

Итак, в соответствии с Постановлением Правительства СССР от 4 мая 
1960 г. «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег 
новыми деньгами», с 1 января 1961 г. в обращение были выпущены деньги 
нового образца: государственные казначейские билеты СССР достоинством 
1, 3 и 5 руб., билеты Государственного банка СССР нарицательной 
стоимостью 10, 25, 50 и 100 руб. и разменная монета в 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 
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коп.  и 1 руб. Они обменивались на денежные знаки прежнего образца. 
Обмен производился с 1 января по 1 апреля 1961 г. без ограничений. При 
этом один новый рубль приравнивался к десяти старым. В таком 
соотношении с 1 января 1961 г. были пересчитаны цены товаров и услуг, 
тарифы, заработная плата, пенсии, стипендии, балансы предприятий и 
учреждений, остатки денежных средств на счетах в банках и сберегательных 
кассах. 

Начиная со 2 января 1961 г. повсеместно была обеспечена выдача 
новых денег предприятиям, учреждениям и организациям для выплаты 
заработной платы, пенсий, пособий, проведения заготовок 
сельскохозяйственных продуктов, выдачи колхозам с их счетов. 

Насыщение денежного оборота новыми деньгами производилось в 
таком количестве, которое обеспечивало бесперебойные расчеты с 
населением при всех видах платежей. При этом насыщение денежного 
оборота в первый период производилось, главным образом, за счет 
казначейских билетов и металлических монет. 

Особенно напряженная работа в учреждениях Госбанка и обменных 
пунктах отмечалась в течение первых 20 дней января 1961 г., а уже к концу 
января большая часть налично-денежного оборота производилась новыми 
деньгами. 

Сохранение в обращении по номиналу старой монеты достоинством 1, 
2 и 3 коп. значительно облегчило задачи насыщения денежного оборота 
мелкой разменной монетой и обеспечило бесперебойные расчеты в стране. 

В этот период всем учреждениям Госбанка необходимо было строго 
следить за насыщением денежного оборота новыми деньгами без перебоев и 
в полном объеме. С этой целью Госбанк тщательно подготовил обмен денег: 
своевременно были завезены деньги, оборудованы денежные хранилища, 
подобраны и подготовлены дополнительно привлеченные работники, 
проведен их инструктаж, обеспечены охрана и оборудование обменных 
пунктов и т. д. 

Деноминация рубля не повлекла за собой никаких выгод для го-
сударства и населения (кроме 11,5 млн. руб. в пользу населения за счет 
округления цен на ряд товаров). 

Вместе с тем укрупнение масштаба цен, усиливая режим экономии в 
народном хозяйстве, повышая роль советских денег, способствовало 
дальнейшему развитию социалистической экономики, ускорению темпов 
расширенного воспроизводства и на этой основе — дальнейшему подъему 
благосостояния советского народа. 

При новом масштабе цен сократилась потребность в деньгах. Денежная 
масса, необходимая для удовлетворения нужд товарооборота, уменьшилась, а 
следовательно, уменьшились затраты на изготовление денег, сократились 
издержки обращения в торговле. 

Впервые было установлено единообразие в размерах денежных знаков 
(предшествующий выпуск денежных знаков в 1957 г. предусматривал 
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поступление в обращение семи разных купюр, среди которых не было двух 
купюр одинакового формата). Размеры ряда купюр были унифицированы. 
Почти одинаковый формат имели казначейские знаки достоинством 3 и 5 
руб., билеты Госбанка в 10 и 25 руб., одинаковый формат имели билеты 
достоинством в 50 и 100 руб. 

Формат новых банкнот был уменьшен. Это позволило сократить 
расходы государства на их изготовление и транспортировку. Кроме того, 
государство получило экономию от замены бумажных денежных знаков 
монетами (вместо денежных знаков от 1 до 5 руб. стали обращаться монеты 
достоинством 10, 15, 20 и 50 коп.), которые способны функционировать в 
обращении намного дольше. 

Одновременно с укрупнением масштаба цен были повышены золотое 
содержание рубля и его курс по отношению к иностранным валютам. С 1 
января 1961 г. было установлено золотое содержание рубля в размере 
0,987412 г золота вместо прежних 0,222168 г. В соответствии с новым 
золотым содержанием рубля 1 дол. США был приравнен к 0,9 руб. Большого 
значения это не имело, поскольку рубль не был конвертируемым. 

Современные экономисты считают, что деноминация рубля в 1961 г. не 
решила проблем, возникших в народном хозяйстве и финансовой системе, 
так как не создала условий для контроля над денежной массой и 
ограничением эмиссии. И как следствие, вслед за денежной реформой 
началось падение курса рубля, вызванное нарушением баланса между 
товарной и денежной массами в обстановке сохранившейся старой системы 
финансирования и дотаций. 

В последующие десятилетия денежная система СССР не претерпевала 
никаких серьезных изменений. 

Денежная система представляет собой установленную государством 
форму организации денежного обращения в стране. С изменением 
политического строя и общественных отношений меняется и денежная 
система, что отражается на содержании ее элементов. В июле 1993 г. 
Центральный банк Российской Федерации разрешил все денежные знаки 
образца 1961, 1991 и 1992 гг. изъять из обращения, заменив их денежными 
знаками 1993 г. Россия с переходом к рыночным экономическим отношениям 
отказалась от фиксации золотого содержания рубля. Одновременно была 
отменена система фиксированного курса рубля по отношению к ино-
странным валютам и введена система свободно колеблющегося валютного 
курса. 
Основные понятия и термины 
Инфляция 
Совзнак 
Червонец 
Военный коммунизм 
Продразверстка 
Продналог 
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Налог на холостяков 
Вексель 
Промышленность группы А 
 Промышленность группы Б 
Онколь счет 
Акцепт 
Аккредитив 
Контокоррентный счет 

 
Контрольные вопросы и задания 
1. Назовите цели и основные мероприятия денежной реформы1922-1924 годов. 
2.  Каковы были особенности кредитной системы России в годы НЭПа? 
3. В чем заключалась необходимость проведения кредитной реформы 1930-1932 
годов? 
4. Перечислите основные преобразования, произошедшие в России в 
фискальной сфере после событий октября 1917 г. 
5. Назовите причины налоговой реформы 1930-1932 гг. 
6. Назовите основные положения фискальной реформы 1930-1932 гг. 
7. Какие новые налоги были введены в СССР во время Великой 
Отечественной войны? 
8. Охарактеризуйте налоговые мероприятия в СССР в сер. 50-х – сер.60-х гг. 
XX века. 
9. Опишите налоговые мероприятия в СССР в конце 70-х – 80-е годы XX 
века. 
10. Каковы были цели и основные мероприятия денежной реформы 1947 
года? 
11. В чем заключались результаты денежной реформы 1961 года? 
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Глава 4. Денежно-кредитная система и система финансовых 
отношений в 90-е гг. XX века 
 

4.1 Денежные реформы в России в конце XX века. 
Современное устройство денежной системы Российской Федерации 

является результатом ряда денежных реформ, проведенных в 1990-е годы. 
С момента объявления независимости в 1991 г. до середины 1993 года 

в Российской Федерации и ряде других стран, образовавших СНГ, 
обращались денежные знаки бывшего СССР. В результате денежной 
реформы 1993 года из хождение на территории страны было прекращено. 

В качестве официальной целей реформы были объявлены борьба с 
инфляцией, изъятие из обращения казначейских билетов старого образца 
Госбанка СССР и решение задачи по разделению денежных систем России и 
других стран СНГ, использовавших рубль в качестве платёжного средства во 
внутреннем денежном обороте.  

Условия денежной реформы были изложены в Телеграмме 
Центрального банка Российской Федерации N 131-93 от 24 июля 1993 г. 
Телеграмма была подписана Председателем Центрального банка РСФСР 
(Росцентрбанка) В.В. Геращенко. В тексте указывалось, что обращение на 
всей территории Российской Федерации государственных казначейских 
билетов СССР, билетов Государственного банка СССР и банкнот Банка  
России образца 1961-1992 годов прекращается с 26 июля 1993 года. 

Первоначально лимит обмена был установлен в 35 тысяч 
неденоминированных рублей (в то время — примерно 35 долларов). 
Граждане России (согласно прописке в паспорте) могли обменять указанные 
суммы в течение двух недель, с 26 июля по 7 августа, в учреждениях 
Сбербанка России, о чём в паспорте ставился штамп. Суммы, превышающие 
35 000 рублей, подлежали зачислению на срочные депозиты сроком на 6 
месяцев. В стране началась паника. Через два дня президент РФ Б.Н. Ельцин 
издал указ, где сумма обмена была повышена до 100 тыс. руб. (около 100 
долларов США в эквиваленте) на человека, и срок обмена продлён до конца 
августа 1993 года. Многие люди физически не успели обменять свои 
наличные сбережения, и эти деньги пропали. 

Предприятия могли обменять наличные в пределах кассовых остатков 
на начало дня 26 июля и обязаны были сдать их в банк в течение банковского 
дня 26 июля. Сумма сдаваемых денег не должна была превышать лимит, 
установленный для кассы данной организации, и суммы торговой выручки, 
поступившей в кассу на конец дня 25 июля. 

Монеты в рублях и копейках формально оставались законным 
платёжным средством до денежной реформы 1998 года. 

В ходе реформы 1993 года было изъято 24 миллиарда банкнот. 
Реформа так и не укрепила рубль. Одним из результатов реформы стал отказ 
от рубля и становление национальных валют в странах СНГ (хотя некоторое 
время после реформы рубли СССР, уже не принимаемые в России, активно 
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использовались в денежном обращении стран СНГ). 
Денежная реформа в России 1998 года была начата 1 января 1998 года. 

Подготовка к ней осуществлялась с августа 1997 года. Основным 
мероприятием реформы была деноминация (изменение нарицательной 
стоимости денежных знаков после гиперинфляции с целью стабилизации 
валюты и упрощения расчётов). Обмен начался с 1 января 1998 года с 
коэффициентом 1000:1, то есть одному новому рублю соответствовали 1000 
старых (образца 1993 и 1995 годов). Учитывая негативный опыт по 
трёхдневному обмену 50 и 100-рублевых купюр в СССР в 1991 году обмен 
неденоминированных денег проходил постепенно вплоть до 2002 года. 

Все неденоминированные монеты Центрального банка России (1, 5, 10, 
20, 50, 100 рублей и коллекционные), вопреки традиции двух предыдущих 
деноминаций, прекратили быть законным платёжным средством. Внешний 
вид новых банкнот после деноминации почти не изменился, только из 
номинала убирались нули. Также были введены копеечные монеты с 
изображением Георгия Победоносца (1, 5, 10, 50 копеек) и рублёвые монеты 
с изображением двуглавого орла (1, 2, 5 рублей). Были монеты с годом 
чеканки 1997 и 1998, но в обороте они появились именно с 1 января 1998. 

Таким образом, современная денежная система РФ основывается на 
признании в качестве официальной денежной единицы рубля. Один рубль 
делится на 100 копеек. Банком России эмитируются: а) монеты 1, 5,10, 50 
копеек и 1, 2, 5, 10 руб.; б) купюры достоинством 10.50,100, 500, 1000 и 5000 
руб. 

Наряду с монетами Банка России продолжают обращаться на тер-
ритории Российской Федерации в качестве законного средства платежа 
инвестиционные монеты: а) золотой червонец (10 руб.), содержащий 7,742 г 
чистого золота, выпускавшийся в обращение Госбанком СССР в 1975—1982 
гг.; б) серебряная монета номиналом 3 руб. с изображением соболя, 
содержащая 31,1 г чистого серебра, выпускавшаяся в обращение Банком 
России в 1995 г. 

Официальное соотношение между рублем и золотом, другими 
драгоценными металлами не устанавливается. 

Курс рубля по отношению к иностранным валютам определяется 
Центральным банком России на основании биржевых валютных торгов и 
публикуется в официальных правительственных изданиях. Например, на 22 
марта 2008 г. он составлял 23,7773 руб. за 1 доллар США. 

Кроме наличных денег, определяется условная единица — долговой 
рубль (дор). Долговой рубль (дор) — это единица номинала целевого 
долгового обязательства Российской Федерации по гарантированным 
сбережениям граждан. Она выражается в валюте Российской Федерации 
через долговую стоимость, устанавливаемую на основе необходимого 
социального набора, включающего минимальный набор продуктов, 
непродовольственных товаров и услуг. 
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4.2 Двухуровневая банковская система 
До 1987 г. банковская система включала три банка-монополиста: 

Госбанк СССР, Стройбанк СССР и Внешторгбанк СССР. Существовала 
также система гострудсберкасс. Главенствующее положение в банковской 
системе занимал Госбанк СССР 

Монопольное закрепление за одним банком функции краткосрочного 
кредитования, кассового и расчетного обслуживания хозяйства превращало 
Госбанк СССР в орган государственного управления и контроля. В условиях 
административно-командной системы управления экономикой кредитные 
отношения носили формальный характер. Госбанк обладал неограниченной 
монополией на кредитные ресурсы, которые распределялись 
централизованно в соответствии с утвержденными кредитными планами. 
Роль кредитных учреждений на местах сводилась, по сути, к распределению 
кредитов в соответствии с инструкциями на цели, предусмотренные планом. 

Децентрализация управления экономикой в условиях перехода к 
цивилизованному рынку потребовала изменения роли банковской системы в 
экономике. Реорганизация банковской системы началась в 1987 г. 
Предусматривалось изменение организационной структуры банковской 
системы, повышение роли банков, усиление их влияния на развитие 
народного хозяйства, превращение кредита в действенный экономический 
рычаг. 

На первом этапе реорганизации была создана новая структура 
государственных банков. Центральное место в кредитной системе страны 
должен был занять Государственный банк. Предполагалось отделить 
эмиссионную деятельность банков от деятельности по кредитованию 
хозяйства. Функции кредитования предприятий и организаций и 
осуществления расчетов между ними были переданы соответствующим 
специализированным банкам: Промышленно-строительному банку 
(Промстройбанк) СССР Агропромышленному банку (Агропромбанк) СССР, 
Банку жилищно-коммунального хозяйства и социального развития 
(Жилсоцбанк) СССР, Банку трудовых сбережений и кредитования населения 
(Сбербанк) СССР, Банку внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк) СССР. 

Однако реорганизация не могла коренным образом изменить ситуацию, 
поскольку практически не затрагивала экономические отношения. 

Реорганизация была проведена «сверху» административными ме-
тодами. Кредитная система не приобрела необходимой гибкости, по-
зволяющей осуществлять перелив кредитных ресурсов в народном хозяйстве. 
Одновременно произошло неоправданное увеличение численности 
управленческого аппарата банков. Не была ликвидирована монопольная 
структура банковской системы, произошло лишь разделение сфер влияния 
специализированных банков по ведомственному принципу, что делало 
невозможным конкуренцию между ними. 

Объективно был необходим второй этап банковской реформы, 
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направленный на комплексную реконструкцию системы экономических 
отношений в области кредита. Он начался в 1988 г. созданием первых 
коммерческих банков.  

Банковская система Российской Федерации, соответствующая 
рыночной экономике, начала формироваться в 1990 г. после принятия 
основополагающих законов «О Центральном банке РСФСР (Банке России)» 
от 2 декабря 1990 г. №394-1 и «О банках и банковской деятельности в 
РСФСР» №395-1, а также нормативных актов Центрального банка, 
регулирующих деятельность коммерческих банков на территории России. 

В целях создания системы денежно-кредитного регулирования, 
адекватной складывающимся рыночным отношениям, были изменены статус 
Государственного банка и его роль в экономике страны. Банк был выведен из 
подчинения Правительству и получил, таким образом, необходимую 
экономическую независимость. При обретении Россией суверенитета на базе 
Госбанка был создан Центральный банк Российской Федерации. 

В ходе второго этапа банковской реформы не только реорганизовалась 
структура банков, но и происходили глубокие изменения в характере 
кредитных отношений, утверждались новые методы кредитной работы. В 
результате в России практически сформировалась двухуровневая банковская 
система: 

первый уровень — Центральный банк Российской Федерации; 
второй — коммерческие банки и другие финансово-кредитные 

учреждения, осуществляющие отдельные банковские операции. 
Второй уровень банковской системы состоит из трех звеньев. К 

первому звену относятся Сберегательный банк Российской Федерации, 
Внешторгбанк и Внешэкономбанк, контрольные пакеты акций которых 
принадлежат государству, т. е. они по статусу полугосударственные. В 
результате этого деятельность данных банков гораздо теснее связана с 
деятельностью Банка России. Во второе звено входят различные 
коммерческие банки, в третье звено — прочие кредитные учреждения. 

Правовой статус Центрального банка Российской Федерации, его права 
и обязанности были определены Федеральным законом «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» в редакции Федерального 
Закона от 26 апреля 1995 г. № 65-ФЗс последующими изменениями и 
дополнениями (в настоящее время утратил силу в связи с принятием 
Федерального Закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 02.10.2013). 

Статьей 75 Конституции Российской Федерации установлен особый 
конституционно-правовой статус Центрального Банка России, определено 
его исключительное право на осуществление денежной эмиссии (часть 1) и в 
качестве основной функции – защита и обеспечение устойчивости рубля 
(часть 2). Статус, цели деятельности, функции и полномочия Банка России 
определяются также Федеральным законом 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О 
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Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и другими 
федеральными законами. 

Ключевым элементом правового статуса Банка России является 
принцип независимости. Функции и полномочия, предусмотренные 
Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России 
осуществляет независимо от федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Банк России является юридическим лицом. 
Уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной 
собственностью, при этом Банк России наделен имущественной и 
финансовой самостоятельностью. В своей деятельности Банк России 
подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

К основным функциям Банка России относится разработка и 
проведение во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 
единой государственной денежно-кредитной политики. Инструменты 
реализации денежно-кредитной политики Центрального банка: 

1. Процентные ставки по операциям Банка России. Закон пре-
дусматривает, что банк может устанавливать одну или несколько 
процентных ставок по различным видам операций или проводит процентную 
политику без фиксации процентных ставок. Причем процентные ставки 
Банка России представляют собой минимальные ставки, по которым он 
осуществляет свои операции. К таким операциям относятся выдаваемые 
кредиты или депозитная политика. С целью защиты внутренней финансовой 
системы и поддержания рынка рублевых активов Банк России постоянно 
корректирует процентные ставки по собственным кредитным и депозитным 
операциям. Так, в 1998 г. в феврале ставка рефинансирования изменилась с 
28 до 42%, в мае — с 30 до 50%, азатемдо 150%, в июне — с 60до 80%, в 
июле вновьсни-зилась до 60%. С 10 июля 2000 г. ставка была установлена на 
уровне 28%. 

2. Нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России 
кредитными учреждениями и коммерческими банками (резервные 
требования). Посредством изменения норматива резервных средств банк 
регулирует объем выдаваемых коммерческими банками кредитов и 
возможности осуществления ими депозитной эмиссии. 

По законодательству нормативы обязательных резервов в России не 
могут превышать 20% обязательств кредитной организации и могут быть 
дифференцированы для различных кредитных организаций. До февраля 1998 
г. нормативы обязательных резервов устанавливались в зависимости от 
сроков и видов привлечения кредитными организациями денежных средств в 
рублях и иностранной валюте. При этом чем выше срок привлечения средств, 
тем ниже нормативы.  

3. Операции на открытом рынке, под которыми понимается купля-
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продажа Центральным банком казначейских векселей, государственных 
облигаций и других государственных ценных бумаг. Это наиболее гибкий 
метод регулирования кредитных вложений и ликвидности коммерческих 
банков, так как оказывает прямое воздействие на объем свободных ресурсов, 
имеющихся у коммерческих банков. 

4. Рефинансирование банков, т. е. кредитование Банком России других 
банков, когда последние испытывают финансовые трудности. Иными 
словами, Банк России выступает кредитором последней инстанции или 
банком банков. Системы рефинансирования банков совершенствуются, более 
широко используются рыночные способы распределения централизованных 
ресурсов. Наиболее рациональной формой такого распределения являются 
кредитные аукционы, регулярно проводимые Банком России с конца февраля 
1994 г. В 1996 г.  

5. В настоящее время проводится политика плавающего валютного 
курса, т. е. Банк России устанавливает официальный курс рубля к ино-
странным валютам на основании результатов торгов на Московской 
межбанковской валютной бирже. Банк России отказался от практики 
проведения массированных валютных интервенций и ограничил круг задач, 
решаемых с помощью данного инструмента. 

6. Прямые количественные ограничения, под которыми понимается 
установление лимитов на рефинансирование банков, проведение кредитными 
организациями отдельных банковских позиций. Причем Центральный банк 
вправе применять прямые количественные ограничения в исключительных 
случаях с целью проведения единой государственной денежно-кредитной 
политики только после консультаций с Правительством Российской Федера-
ции. 

Для совершенствования денежно-кредитной системы при Центральном 
банке создается Национальный банковский совет из представителей 
законодательных и исполнительных органов власти, Центрального банка, 
кредитных организаций и экспертов. 

Одной из важнейших функций Центрального банка Российской 
Федерации является функция банкира Правительства. 
Он осуществляет расчетно-кредитное обслуживание центральных органов 
власти и правительства. В обязанности Центрального банка входят 
посредничество в платежах казначейства и кредитование государства. Так, на 
1 января 1999 г. остаток денежных средств на счетах Правительства 
Российской Федерации в Центральном банке составил 32 903 млн. руб. От 
имени Правительства Центральный банк управляет государственным долгом, 
т. е. размещает, погашает и осуществляет другие операции с 
государственными ценными бумагами, эмитированными Правительством. 

Банк России устанавливает правила осуществления безналичных 
расчетов в Российской Федерации. Основным направлением политики 
Центрального банка в области расчетно-кассового обслуживания является 
дальнейшая модернизация расчетов, внедрение новых платежных инструмен-
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тов, повышение уровня обслуживания и создание условий для управления 
ликвидностью.  

Банк России является органом банковского регулирования и надзора за 
деятельностью кредитных организаций, выдает лицензии на ведение 
банковской деятельности, устанавливает для банков экономические 
нормативы и следит за их выполнением, применяет к банкам меры 
экономического и организационного воздействия вплоть до отзыва лицензии. 
При лицензировании кредитной организации к учредителям предъявляется 
целый ряд требований. Во-первых, учредитель — юридическое лицо — 
должен иметь устойчивое финансовое положение, располагать достаточными 
средствами для внесения в уставный капитал кредитной организации, срок 
существования — не менее трех лет и отсутствие задолженности перед 
бюджетом и внебюджетными государственными фондами. Одним из 
требований лицензирования является минимальный размер уставного 
капитала для вновь создаваемых и действующих кредитных организаций. С 
1999 г. установлены следующие размеры минимального уставного капитала: 

для банков — 1 млн. евро; 
для небанковских кредитных организаций — 100 тыс. евро; 
для дочерних подразделений иностранных банков — 10 млн. евро; 
для банков, ходатайствующих о получении генеральной лицензии, — 5 

млн. евро. 
В России регулирование деятельности коммерческих банков через 

экономические нормативы начало осуществляться в 1992 г., когда с учетом 
рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору были 
разработаны нормативы к российским кредитным организациям. При 
использовании такого системного подхода Банк России даже на период 
кризиса 1998 года сохранил за собой возможность контролировать основные 
параметры деятельности банков. 

В компетенцию Банка России входит осуществление функций по 
внешнеэкономической деятельности. Он представляет интересы Российской 
Федерации во взаимоотношениях с иностранными центральными банками, а 
также в международных банках и валютно-финансовых организациях.  

Действия ЦБ России в условиях кризиса способствуют достижению 
стабилизации на внутреннем валютном рынке. Существенное воздействие на 
состояние внутреннего валютного рынка после кризиса 1998 г. оказали 
следующие мероприятия Центрального банка: 

Увеличение норматива обязательной продажи части экспортной 
валютной выручки с 50 до 75% при одновременном сокращении срока ее 
продажи с 14 до 7 дней. 

Изменение системы торгов иностранной валютой на межбанковских 
валютных биржах, а именно отделение торговли иностранной валютой по 
внешнеторговым операциям от иных сделок. Реализация экспортной 
валютной выручки, подлежащей обязательной продаже, осуществляется 
исключительно на специальных торговых сессиях, а покупка иностранной 



117 

валюты на них может проводиться уполномоченными банками только под 
определенные цели. 

Усиление таможенно-банковского контроля, идеология которого 
построена на «стыковке» по срокам и объемам стоимости перемещаемых 
через границу товаров и осуществленных платежей. 

Все эти мероприятия позволили в течение 1999 г. стабилизировать курс 
рубля по отношению к иностранным валютам, пополнить золотовалютные 
резервы, сформировать внутренний рынок драгоценных металлов. 

 
4.3 Финансовая система в современных условиях 
Категория финансов в процессе исторического развития приобрела 

более широкое значение, чем доходы и расходы государства. Последние уже 
с конца XVIII века обозначались термином «государственный бюджет». В 
настоящее время под финансами понимается комплекс экономических 
отношений, выражающийся с помощью движения денег. 

Система финансов включает в себя два больших звена: 
1) частнохозяйсвтенные (децентрализованные) финансы -  финансы 

организаций, работающих на коммерческой основе, финансы 
некоммерческих организаций, финансы организаций смешанного (бюджетно-
коммерческого), финансы домашних хозяйств. 

Данное звено возникло в России после проведения рыночных реформ и 
возникновением многоукладной экономики. 

2) государственные (централизованные, включая муниципальные) 
финансы – бюджет, государственный кредит, государственные 
внебюджетные фонды, финансы иных государственных и муниципальных 
институтов. 

В данном учебном пособии мы останавливаем внимание в основном на 
эволюции второго звена финансовой системы, что связано с более четко 
выраженной функцией распределения, которую выполняют государственные 
финансы. 

С переходом экономики страны на рыночные отношения бюджетная 
система РФ претерпела кардинальные изменения. В настоящее время ее 
составляют три уровня: 

первый уровень — федеральный бюджет и бюджеты государственных 
внебюджетных фондов; 

второй уровень — бюджеты субъектов Российской Федерации, 
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов; 

третий уровень — местные бюджеты. 
Вступление в действие Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» с 1 января 2006 г. существенно повлияло на 
структуру бюджетной системы субъектов Федерации. В соответствии с этим 
Законом в бюджетной системе субъектов выделился новый уровень 
бюджетов. Местные бюджеты состоят из бюджетов городских округов и 
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консолидированных бюджетов муниципальных районов, включающих 
бюджеты районов и бюджеты поселений (сельских и городских). 

Государственный внебюджетный фонд — фонд денежных средств, 
образуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации и предназначенный для реализации конституционных прав 
граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное 
обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Расходы и доходы государственного внебюджетного фонда формируются в 
порядке, установленном федеральные законом, либо в ином порядке. В 
настоящее время функционируй следующие государственные внебюджетные 
фонды на федеральном и региональном уровнях: Пенсионный фонд 
Российской Федерации, фонды обязательного медицинского страхования, 
Фонд социального страхования Российской Федерации. 

Доходы бюджетов, входящих в систему РФ, образуются за счет 
налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных перечислений. Из 
этих трех видов поступлений до настоящего времени основную роль играют 
налоговые поступления. 

В процессе рыночных реформ было сформирована налоговая система 
Российской Федерации как независимого государства, что нашло отражение 
в принятии Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации». Закон об основах налоговой системы 
вводился в действие с 1 января 1992 г. (за исключением положений о порядке 
распределения в бюджетную систему налогов на добавленную стоимость и 
прибыль предприятий и организаций) и определял до 1 января 1999 г. (до 
введения в действие части первой Налогового кодекса РФ) общие принципы 
построения налоговой системы в РФ, устанавливал перечень налогов, сборов, 
пошлин и других обязательных платежей, определял права, обязанности и 
ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. В нем были 
сформулированы основные общие положения о правилах установления и 
введения в действие новых налогов. 

В соответствии с Законом об основах налоговой системы по уровню 
государственной власти российские налоги подразделяются на следующие 
группы: 

а) федеральные налоги; 
б) налоги республик в составе Российской Федерации и налоги 

краев, областей, автономной области, автономных округов; 
в) местные налоги. 
Компетенция органов государственной власти в решении вопросов о 

налогах до принятия и введения в действие части второй Налогового кодекса 
определяется в соответствии с Законом об основах налоговой системы и 
другими законодательными актами. 

В соответствии с Указом Президента России от 31 декабря г. № 340 «О 
Государственной налоговой службе Российской Федерации» ГНС РФ была 
выведена с 1 января 1992 г. из состава Минфина России и стала центральным 
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органом государственного управления, подчиненным Президенту РФ и 
Правительству РФ. 18 марта 1992 г. было создано Главное управление 
налоговых расследований (ГУНР) при ГНС РФ. В декабре того же года 
создаются 88 территориальных управлений и отделов ГУНР с общей 
штатной численностью 17 тыс. человек. В 1993 г. ГУНР было преобразовано 
в Федеральную службу налоговой полиции — самостоятельный 
правоохранительный орган. В большинстве налоговых инспекций были 
образованы специальные подразделения, занимавшиеся проблемой снижения 
задолженности. Государственная налоговая служба Российской Федерации с 
1 января 1999 г. была преобразована в Министерство Российской Федерации 
по налогам и сборам. 

К числу острейших проблем в сфере налогообложения в 1990-е гг. 
можно отнести: противоречия между центром, регионами и органами 
местного самоуправления; высокий общий уровень налогового бремени, его 
неравномерное распределение по отраслям экономики, территориям и 
отдельным категориям налогоплательщиков; неоправданно большое число 
платежей по всем уровням налоговой системы; сложность и 
методологическая неотработанность законодательных норм и правил 
исчисления платежей; множественность и недостаточная обоснованность 
налоговых льгот и многие другие. 

В соответствии с Законом об основах налоговой системы в первой 
половине 1990-х гг. устанавливались следующие федеральные налоги: 

а) налог на добавленную стоимость (НДС); 
б) акцизы на отдельные группы и виды товаров; 
в) налог на доходы банков; 
г) налог на доходы от страховой деятельности; 
д) налог с биржевой деятельности (биржевой налог); 
е) налог на операции с ценными бумагами; 
ж) таможенная пошлина; 
з) отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 
и) платежи за пользование природными ресурсами; 
к) подоходный налог (налог на прибыль с предприятий); л) подоходный 

налог с физических лиц; 
м) налоги, служащие источниками образования дорожных фондов; 
н) гербовый сбор; 
о) государственная пошлина; 
п) налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения; 
р) сбор за использование наименований «Россия», «Российская 

Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний. 
Впоследствии были отменены налог на доходы банков и налог на 

доходы от страховой деятельности. Гербовый сбор как самостоятельный вид 
платежа не использовался — осуществлялось взимание государственной 
пошлины. 

Во второй половине 1990-х гг. были введены налог на покупку 
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иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в 
иностранной валюте; налог на игорный бизнес; сбор за пограничное 
оформление; плата за пользование водными объектами; сборы за выдачу 
лицензий и право на производство и оборот этилового спирта, 
спиртосодержащей и алкогольной продукции, налог на отдельные виды 
транспортных средств. 

Подоходный налог (налог на прибыль с предприятий) и подоходный 
налог с физических лиц являются регулирующими доходными источниками, 
а суммы отчислений по ним, зачисляемые непосредственно в 
республиканский бюджет республики в составе РФ, в краевые, областные 
бюджеты краев и областей, областной бюджет автономной области, 
окружные бюджеты автономных округов и бюджеты других уровней, 
определяются при утверждении республиканского бюджета республики в 
составе Российской Федерации, краевого, областного бюджетов краев и 
областей, областного бюджета автономной области, окружных бюджетов 
автономных округов. 

Все суммы поступлений от гербового сбора, государственной пош-
лины, налога с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения, 
зачисляются в местный бюджет. 

Большинство федеральных и региональных налогов и сборов, уста-
новленных в декабре 1991 г., представляли собой принципиально новые 
виды обязательных отчислений. Система местных налогов и сборов в первой 
половине 1990-х гг. в большей степени сохраняла черты прежнего советского 
периода. Прежде всего, это относится к налогообложению имущества 
физических лиц и различного рода сборам. 

В соответствии с Законом об основах налоговой системы к местным 
налогам были отнесены следующие: налог на имущество физических лиц; 
земельный налог; налог на строительство объектов производственного 
назначения в курортной зоне; налог на рекламу; налог на перепродажу 
автомобилей, вычислительной техники и персональных компьютеров; налог 
на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы. 
Кроме того, был установлен целый ряд местных сборов.  
Основные понятия и термины 
Деноминация 
Долговой рубль (дор) 
Центральный банк РФ 
Плавающий валютный курс 
Процентная ставка 
Бюджет 
Контрольные вопросы и задания 
1. В чем заключались необходимость и условия проведения денежной 
реформы в России в 1993 году? 
2. Чем отличалась денежная реформа  1998 года от предыдущих реформ в 
России? 
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Каковы были цель и результаты реорганизации банковской системы в 1987 
г.? 
4. Каковы функции Центрального банка РФ? 
5. Что из себя представляет второй уровень банковской системы РФ? 
6. Каковы инструменты кредитно-денежной политики ЦБ РФ? 
7. Какие основные федеральные налоги стали основой государственного 
бюджета в 90-е годы XX века? 
8. Перечислите основные местные налоги в 90-е г. XX века. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В настоящее время категория «финансы» является в основном 
экономической и, применительно к государству, подразумевает отношения, 
возникающие в процессе распределения, накопления и потребления 
денежного выражения стоимости валового национального продукта. 

Однако, изначально категория «финансы» формировалась как 
историческая категория. Финансы зарождаются одновременно с 
наступлением фазы развитых товарно-денежных отношений и 
централизованного государства и эволюционируют вместе с национальной 
социально-экономической системой.  В России основные компоненты 
финансовой системы формировались с середины XVI в. в результате 
появления общерусской денежной системы (денежная реформа 1535-1538 
гг.) и налоговой системы (административно-финансовая реформа Ивана 
Грозного). 

Процесс исторического развития таких аспектов финансовой системы 
как денежного обращения, кредитной системы и бюджетно-налоговой 
политики выявил неразрывную связь между их состоянием и общим 
экономическим и политическим развитием страны. Успешные реформы 
сферы денежного обращения, налогообложения и кредита помогали в 
кратчайшие сроки устранить проблемы в экономическом развитии, 
возникавшие во время многочисленных войн и двух революций. В то же 
время, просчеты и нерешительность в проведении реформ именно в этих 
сферах, значительно тормозили развитие промышленности и сельского 
хозяйства даже в мирные годы. Очевидно, что эффективное развитие 
финансовой системы невозможно в настоящее время за рамками 
общемирового экономического пространства. 

На основе анализа исторического опыта развития финансово-
кредитной системы страны можно выявить основные тенденции развития 
современной денежно-кредитной системы: повышение привлекательности 
национальной валюты как средства сбережения и платежа путем снижения 
уровня инфляции и установления относительно стабильного валютного 
курса; увеличение денежного предложения; либерализация валютного 
регулирования, ориентированная на установление внешней 
конвертируемости российского рубля; укрепление доверия к банковской 
системе страны, выражающееся в обеспечении ее ликвидности и расширении 
ресурсной базы. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Глава 1. Возникновение и формирование денежно-кредитной 
системы русского государства. 
Тест 1 

Выберите правильный ответ. 
1. Первым всеобщим эквивалентом на Руси был: 

1. скот 
2. чай 
3. хлеб 
4. ракушки каури 

2. Слово «векша» означало шкурку:  
1. соболя 
2. куницы 
3. белки 
4. норки 

3. Первые монеты стали чеканиться на Руси при: 
1. Дмитрии Донском 
2. Владимире Святославиче 
3. Ярополке Окаянном 
4. Александре Невском 

4. В безмонетный период основной денежной единицей стала гривна, 
представлявшая из себя: 

1. слиток серебра весом около 200 гр. 
2. слиток золота весом около 100 гр. 
3. медное украшение 
4. набор шкурок соболя на шубу 

5. Реформа Елены Глинской привела к: 
1.изъятию медных денег из обращения 
2.отмены счета на алтыны 
3. унификации денежного обращения Московской Руси 
4. введению чеканки серебряного рубля 

6. Наиболее крупной монетой, чеканившейся после реформы Е. Глинской, 
стал: 

1. серебряный рубль 
2. гривенник 
3. новгородка (копейка) 
4. полтина 

7. В XVII веке в Московском государстве не было собственных золотых и 
серебряных рудников, и драгоценные металлы ввозились из-за границы. На 
Денежном дворе из иностранных монет чеканили русскую монету: копейки, 
деньги и полушки (половина деньги). Затяжная война с Речью Посполитой 
из-за Украины потребовала огромных расходов. Чтобы найти деньги на 
продолжение войны А. Л. Ордин-Нащокин предложил выпускать медные 
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деньги по цене серебряных. Налоги собирались серебром, а жалованье 
раздавалось медью. Мелкая медная монета поначалу действительно имела 
хождение наравне с серебряными копейками, однако вскоре чрезмерный 
выпуск ничем не обеспеченных медных денег, которые чеканились в Москве, 
Новгороде и Пскове, привёл к обесцениванию медных денег. За 1 рубль 
серебром давали 17 рублей медью. Несмотря на царский указ, все товары 
резко подорожали. К какому событию привели эти обстоятельства? 

 
 

8. Серебряная монета иностранного происхождения с надчеканенными 
русскими надписями: 

1. талер 
2. ефимок 
3. аверс 
4 реверс 

9. Червонцы стали чеканиться в Российской империи при: 
1. Петре I 
2. Алексее Михайловиче 
3. Екатерине II 
4. Елизавете Петровне 

10. Мелкая разменная монета после реформы Петра I стала чеканиться из: 
1. серебра 
2. меди 
3. бронзы 
4. золота 

11. Указом Екатерины II в 1769 году в России вводилось: 
1. бумажное денежное обращение 
2.  размен серебряных денег на медные  
3. учреждение акционерных коммерческих банков 
4. учреждение сберегательных касс 

12. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина проводилась: 
1. в 1771-1781 гг. 
2. в 1839-1843 гг. 
3. в 1856-1858 гг. 
4. в 1905-1911 гг. 

13. В ходе реформы Канкрина ассигнации обменивались на серебряный 
рубль в соотношении: 

1. 3,5 рубля ассигнациями на 3 рубля серебром 
2. 1 рубль ассигнациями на 1 рубль серебром 
3. 3,5 рубля ассигнациями на 1 рубль серебром 
4. 2 рубля ассигнациями на 1 рубль серебром 

14. В результате реформы Канкрина в обращении наряду с серебряной и 
медной монетой ходили: 

1. кредитные билеты 
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2. ассигнации 
3. депозитные билеты 
4. билеты «Займа свободы» 

15. Денежная реформа, которой был введен золотой монометаллизм в 
Российской империи, называют по имени министра финансов: 

1. Е.Ф. Канкрина 
2. Н.Х. Бунге 
3. С.Ю. Витте 
4. М.Х. Рейтерн  

16. В результате денежной реформы 1895-1897 гг. самая крупная золотая 
монета чеканилась с номиналом: 

1. 17 рублей 50 копеек 
2. 15 рублей 
3. 10 рублей 
4. 5 рублей 

17. В результате денежной реформы 1895-1897 гг. содержание чистого золота 
в рубле составило: 

1. 0,774234 гр. 
2. 1, 774234 гр. 
3. 7,74234 гр. 
4. 1,3427 гр. 

18. Рубль после реформы 1895-1897 гг. приравнивался к 1/15 
1. червонца 
2. империала 
3. полуимпериала 
4 кредитного билета 

19. Первый нормативный документ, предусматривавший наказание за 
чрезвычайно высокий процент по кредиту: 

1. Повесть временных лет 
2. Русская Правда 
3. Судебник Ивана III 
4. Судебник Ивана Грозного 

20. Первое учреждение в Российской империи, начавшее осуществлять 
банковские операции: 

1. Монетная контора 
2. Медный банк 
3. Артиллерийский банк 
4. Вдовья казна 

21. Государственный банк Российской империи был образован: 
1. 31 мая 1769 г. 
2. 2 июля 1860 г. 
3. 2 июля 1861 г. 
4. 3 августа 1897 г. 

22. В 1897 г. Государственный банк Российской империи: 
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1. получил право открывать отделения во всех городах России 
2. был превращен в Центральный эмиссионный институт 
3. получил право производить операции с иностранной валютой 
4. получил право регулировать учетный процент 

23. Кредит, выдаваемый банками под залог имения на длительный срок под 
низкие проценты, получил название: 

1. дворянского 
2. крестьянского 
3. ипотечного 
4. частного 

24. К государственным банкам Российской империи в начале XX века не 
относился: 

1. Дворянский банк 
2. Петербургский международный 
3. Крестьянский банк 
4. Государственный банк 
Задание 1. 
Из приведенных фактов выберите те, которые не отвечают действительности: 
1. Слово «копейка» своим появлением обязано Ивану Грозному. По его указу 

на серебряных деньгах был изображен сам великий князь с копьем в руке, а 
называть их надо было «деньгами копейными». До этого копейки назывались 
«новгородками»  

2. В истории России был пример, когда свежеотчеканенные монеты 
пришлось отправлять в переплавку. На них был изображен Константин, старший 
сын Александра I, который должен был занять царский престол после смерти 
своего отца. Была отчеканена пробная партия этих монет еще до коронации. Но 
Константин отказался от трона в пользу своего брата Николая. Монетному двору 
пришлось в срочном порядке чеканить новые монеты. 

3."Золотая лихорадка" позволила произвести министру финансов Николая I 
Канкрину успешную финансовую реформу. Основной золотой монетой стал 
империал достоинством в 10 рублей. Но даже после этого золотых монет в сфере 
коммерции не хватало. В 1897 г. Николай II повысил достоинство империала до 15 
руб., а червонцем тогда называлась золотая монета в 3 рубля. 

4. Империал, выпущенный в период правления Екатерины II, был самой 
тяжелой русской золотой монетой. Его номинальная стоимость равнялась 10 
рублям, а вес составлял 11,61 грамм.  

5. Монета, самая маленькая по достоинству и весу, называлась полуденьга. Ее 
номинальная стоимость составляла четверть копейки, а вес был 0,17 граммов. 
 

Глава 2. Финансы и финансовая политика в России 
Тест 2.  
Укажите единственно верный ответ.  
1. Правитель, впервые осуществивший налоговую реформу на Руси: 

1. Рюрик 
2. Ольга 
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3. Рогнеда 
4. Святослав 

2. Дань – это: 
1. Косвенный налог на Руси 
2. Прямой налог, собираемый с населения 
3. Сбор за право торговли 
4. Натуральная дорожная повинность 

3. Независимое тяглое население ремесленных слобод русского города 
получило название: 

1. Белый посад 
2. Черный посад 
3. Стрелецкая слобода 
4. Ямская окраина 

4. Пошлина, которая уплачивалась крестьянами при уходе от своего 
владельца во время Юрьева дня: 

1. Дань 
2. Оброк 
3. Пожилое 
4.Пошлина 

5. Царь, при котором в России большое распространение приобрели 
косвенные налоги – откупа и монополии: 

1.Федор Иоаннович 
2. Алексей Михайлович 
3. Иван IV Васильевич 
4. Федор Алексеевич 
5. Петр Алексеевич 

6. Один из основных финансовых приказов при Иване Грозном: 
1. Челобитный; 
2. Земский; 
3. Большого прихода; 
4. Казанский; 
5. Новгородский. 

7. Коллегия, которой передавались денежные поступления от подушной 
подати при Петре I: 

1. Камер-коллегия 
2. Ревизион-коллегия 
3. Штатс-коллегия 
4. Военная коллегия 
5. Фискал-коллегия 

8. Должность, введенная Петром I и предполагавшая изыскание новых 
способов получения дохода:  

1. Баскак 
2. Фискал 
3. Прибыльщик 
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4. Обер-прокурор 
9. Налог, введенный Екатериной II с купеческого населения России: 

1. Промысловый налог 
2. Гильдейский сбор 
3.  Подоходный налог 
4. Купеческий сбор 

10. Центральный финансовый орган России в XIX в.: 
1. Министерство 
2. Приказ 
3. Коллегия 
4. Департамент 
5. Комиссия 

11.Соотнесите имена правителей и налоги, вводимые в их правление: 
1. Ольга;                      а) поземельный 
2. Петр I;                     б)подушная подать 
3. Николай II;             в)уроки 
4. Александр II;          г) подоходный 

12. Выдающийся государственный деятель, автор налоговой реформы, 
изложенной в работе «План финансов»: 

1. П.А. Строганов 
2. Н.Н. Новосельцев 
3. М.М. Сперанский 
4. В.П. Кочубей 

13. Во второй половине XIX века государственный бюджет утратил: 
1. секретность 
2. расходные статьи 
3. доходные статьи 
4. доверие населения 

14. Царь, при котором была отменена подушная подать в России: 
1. Александр I 
2. Николай I 
3. Александр II 
4. Александр III 
5. Николай II 

15. Причина снижения выкупных платежей в России во второй половине 
XIX.: 

1. рост недоимок; 
2. постепенный переход к подоходному обложению; 
3. восстание крестьян Центральной России; 
4. революция в России. 

16. Выполнение определенных работ сельскими и волостными 
крестьянскими обществами, имевшее обязательный характер в конце XIX 
века : 

1. мирские повинности 
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2. земские повинности 
3. барщина 
4. месячина 

17. Основной налог в дореволюционной России: 
1. поземельный 
2. промысловый 
3. квартирный 
4. выкупные платежи 
5. подоходный 

18. Назовите государственного деятеля, с реформой которого связана отмена 
круговой поруки при сборе налогов с крестьян в начале XX века: 

1. С.Ю. Витте 
2. Н.Х. Бунге 
3.П.А. Столыпин 
4. В.Н. Коковцов 

 
Глава 3. Денежное обращение, финансы и кредит советского периода. 
Тест 3.  
Выберите правильный ответ: 

1. 27 декабря 1917 года был издан декрет: 
1. О передаче права эмиссии Государственному банку. 
2. О национализации банков 
3. Об ограничении выдачи вкладов частным лицам 
4. О введении свободного чекового оборота 

2. Денежные знаки Временного правительства номиналом 20 и 40 рублей, 
печатавшиеся сплошными большими листами, в народе называли: 

1. «керенки» 
2. «родзянки» 
3. «корниловки» 
4. «романовские» 

3. В результате национализации все частные акционерные коммерческие банки 
были объединены с Государственным банком, образовав: 

1. Народный банк СССР 
2. Единый государственный банк СССР 
3. Народный банк РСФСР 
4. Единый государственный банк РСФСР 

4. К концу гражданской войны кредитная система в советской России: 
1. не существовала 
2. развивалась 
3. находилась на дореволюционном уровне 
4. пришла в упадок 

5. В 1921 году был учрежден Государственный банк, который должен был 
способствовать развитию промышленности, сельского хозяйства и 
товарооборота, что было связано с: 
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1. началом проведения политики «военного коммунизма» 
2. началом перехода к индустриализации и коллективизации 
3. началом новой экономической политики 
4. началом Гражданской войны 

6. Госбанк стал единым эмиссионным центром  
1. в 1923 г. 
2. в 1924 г. 
3. в 1925 г. 
4. в 1918 г. 

7. В 1924 году денежная реформа завершилась обменом совзнаков на червонцы 
в соотношении: 

1. 100 к 1 
2. 1000 к 1 
3. 500 к 1 
4. 50 000 к 1 

8. Червонец отличался от совзнака: 
1. твердым обеспечением золотом, валютой, товарами 
2. наличием водяных знаков 
3. надписью «обеспечивается всем достоянием Республики» 
4. наличием свастики 

9. Для содействия восстановлению и развитию коммунального и жилищного 
строительства в 1925 г. был образован: 

1. Промбанк 
2. Роскомбанк 
3. Цекомбанк 
4. Всекобанк 

10.  Особенность периода нэпа: 
1. преобладание кредитных ресурсов по сравнению с бюджетными 

ассигнованиями 
2. преобладание бюджетных ассигнований по сравнению с кредитными 

ресурсами 
3. равное распределение кредитных ресурсов и бюджетных ассигнований 
4. появление новых источников финансирования капитальных вложений 

11. При купле-продаже товаров или оказании услуг в кредит в период нэпа 
применялось письменное долговое обязательство строго установленной 
формы, которые называлось: 

1. акция 
2. чек 
3. банкнота 
4. вексель 

12. С 1924 года значительное развитие получили внешнеторговые связи 
СССР в связи: 

1. с признанием Советского Союза крупнейшими капиталистическими 
государствами 
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2. с образованием Внешторгбанка 
3. с переходом к новой экономической политике 
4. с восстановлением экономики страны 

13. Приоритетным направлением кредитных вложений Госбанка в 1927-1929 
гг. являлось: 

1. сельское хозяйство 
2. промышленность группы «Б» 
3. потребительская кооперация 
4. промышленность группы «А» 

14. Необходимость кредитной реформы 1930-1932 гг. определялась 
1. несовместимостью коммерческого кредита и плановой экономики 
2. сокращением фактического коммерческого и государственного кредита 
3. переходом к пятилетнему планированию экономического развития 
4. всем вышеперечисленным 

15. В результате кредитной реформы 1930-1932 гг. коммерческий кредит был 
1. сокращен 
2. уничтожен 
3. упорядочен 
4. расширен 

16. Нормальному функционированию кредитной системы на первом этапе 
проведения реформы 1930 г. препятствовал: 

1. автоматизм в расчетах 
2. хозрасчет на предприятиях 
3. взаимный коммерческий кредит 
4. государственный план кредитования промышленности 

17. Согласие покупателя на оплату счета носит название  
1. аккредитив счета 
2. акцепт счета 
3. особый счет  
4. контокоррентный счет 

18. Причина налоговой реформы 1930-1931 гг. заключалась в: 
1. необходимости изменения системы платежей предприятий в бюджет 
2.  необходимости ликвидации бюджетного дефицита 
3.  необходимости погашения внешнего долга 
4. необходимости реформировать сельскохозяйственный налог 

19. В 1947 году во время проведения денежной реформы вклады до 3 тысяч 
рублей обменивались в соотношении: 

1. 3:1 
2. 1:1 
3. 5:4 
4. 3:2 

20. Во время проведения денежной реформы 1961 г. наличные деньги 
обменивались в соотношении: 

1. 1:1 
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2. 2:1 
3. 100:1 
4. 10:1 

 
Глава 4. Денежно-кредитная система и система финансовых 

отношений в 90-е гг. XX века 
Тест 4. 
1. Денежная реформа, заменившая советский рубль российским была 
проведена в  

1. 1991 г. 
2.1992  г. 
3. 1993 г. 
4. 1994 г. 

2. Создание первых коммерческих банков началось в СССР в:  
1. 1985 г. 
2. 1986 г. 
3. 1987 г. 
4.1988 г. 

3. Основной причиной проведения денежной реформы 1998 г. в России стала: 
1. инфляция, которая привела к укрупнению номинала купюр 
2. смена политического режима 
3. финансовый кризис 1998 года 
4. рост ВВП России 

4. В процессе денежной реформы 1998 года денежные знаки 1993 г. 
обменивались на новые в соотношении: 

1. 100 к 1 
2. 10 к 1 
3. 1000 к 1 
4. 1 к 1 

5. Отличием денежной реформы 1998 года от других денежных реформ 
конца XX века в России: 

1. деноминация денежных единиц 
2. маленький срок проведения 
3. замена разменной монеты 
4. ограничение объема обмениваемых средств 

6. Верхний уровень современной банковской системы РФ представлен: 
1. Сберегательным банком РФ 
2. Сельскохозяйственный банк РФ 
3. Центральный банк РФ 
4. Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

7. Основной функцией ЦБ РФ является: 
1. участие в создании законов и других правовых актов 
2. защита и обеспечение устойчивости рубля 
3. публикация статистических данных о состоянии экономики РФ 
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4. публикация официальных курсов иностранных валют по отношению 
к рублю 

8. К инструментам реализации денежно-кредитной политики ЦБ не 
относится: 

1. процентные ставки по операциям Банка России 
2. нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке 
3.рефинансирование коммерческих банков 
4. расчетно-кредитное обслуживание центральных органов власти 

9. Минимальный размер уставного капитала для банков, установленный в 
1999 году составляет: 

1. 1 млн. евро 
2. 5 млн. евро 
3. 7 млн. евро 
4. 10 млн. евро 

10. В настоящее время курс рубля по отношению к иностранным валютам 
определяется: 

1. на основании золотого содержания рубля 
2. на основании Указов Президента РФ 
3. на основании показателей экономического роста 
4. на основании биржевых валютных торгов 

11. Самостоятельная налоговая система начала создаваться в РФ  
1. в 1988 г. 
2. в 1990 г. 
3. в 1991 г. 
4. в 1993 г. 

12. Система финансов в России включает два звена: 
1. частнохозяйственные и государственные финансы 
2. государственный бюджет и государственные внебюджетные фонды 
3. финансы коммерческих организаций и финансы домохозяйств 
4. финансы муниципальных учреждений и государственный кредит 

13. Координация налоговой политики в РФ после 1 января 1999 года 
осуществлялась: 

1. Государственной налоговой службой РФ 
2. Главным управлением налоговых расследований 
3. Налоговой полицией 
4. Министерством РФ по налогам и сборам 

14. Порядок налогообложения и основные налоги до 1 января 1999 года 
определялись:  

1. Налоговым кодексом РФ 
2. Бюджетным кодексом РФ 
3. Положением о налоговой службе 
4. Законом об основах налоговой системы 
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Первые монеты на Руси 

 

 

Одной из первых монет на Руси 
был арабский дирхем 

 

 

 

 

                               Златник Владимира 

 

С образованием государства 
возникла необходимость в 

собственной монете.  Ее начал 
чеканить киевский князь 
Владимир Святославич 

 

 

 

 

 

Копейка появилась в денежном 
обращении после реформы Елены 

Глинской, однако всадник с копьем 
стал изображаться на монете только в 

правление Ивана Грозного  

        Сребреник Владимира 



Деньги в Российской империи 

 

Червонцы начали чеканить при 
Петре I 

 

 

 

Екатерина II ввела в денежное обращение первые бумажные деньги  – 

ассигнации. Золотые монеты (империалы) часто использовались в качестве 

наград 

 

 

 

 

 



 

      Граф Егор Францевич Канкрин 

 

 

 

В результате реформы Е.Ф. Канкрина 
основой денежного обращения стал 

серебряный рубль, на который 
разменивались кредитные билеты. 
Однако, в незначительных объемах 

чеканилась и золотая монета 

 

 

Следуя традиции, Николай I не 
помещал своего изображения на 

серебряной и золотой монете 

 

 

 

 



 

          Сергей Юльевич Витте 

                     

В результате реформы 1895-1897 годов был установлен  свободный обмен 
кредитных билетов на золото. 

Золотые монеты в денежном обращении Российской империи после реформы С.Ю. 
Витте 

Империал после денежной реформы 1895-1897 гг. 



Денежные знаки в России после революции 1917 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деньги Временного правительства: 
кредитный билет, «керенки» 

Денежные знаки образца 1923 года: на купюры 
и платежное обязательство возвращаются 

портреты героев новой эпохи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В тексте банковских и 
казначейских билетов 

неоднократно встречается слово 
«золото» 

 

 

 

 

 

 

 

После реформы 1922-1924 годов в 
обращение были выпущены также 

серебряные монеты 

Советский червонец 1922 – 1923 гг. 

Г.Я. Сокольников, Народный 
комиссар финансов СССР с 1923 

по 1926 г. 

             Советский червонец 1925 года 



Денежные знаки после реформы 1961 года 
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