
Становление финансовой системы России
в эпоху средневековья (X–XVII вв.)

Финансы, как элемент хозяйственной жизни, возникли в 
эпоху становления товарно-денежных отношений и 
зарождения государства. Элементы финансового 
хозяйства в нашем крае начали появляться вместе с 
образованием в IX в. древнерусского государства, в состав 
которого вошли и некоторые земли, расположенные на 
территории современной Республики Карелия. 



     Первые политические союзы русских 
князей имели не очень большие 
потребности в материальных ресурсах. 
     Они сводились в основном к содержанию 
самого князя, его двора и дружины. 

Полюдье К. В. Лебедев 



          Серебряную монету принимали на 
вес, независимо от номинальной 
стоимости, а поскольку покупательная 
способность монет была очень велика, их 
рубили на две или четыре части. 
Вероятно, эта операция и привела к 
появлению слова «рубль», то есть часть 
монеты без указания количества серебра. 
Деньги обозначались (вплоть до XIII в.) на 
Руси «меховыми» названиями: куна, 
резана, ногата, скора, бела, ушки, мордки. 
Особенно часто употреблялось слово 
«куны», которое лишь в конце XIII — 
начале XIV вв. заменилось татарским 
словом «деньги» («тенге»). 

В X–XI вв. русские князья стали выпускать в обращение 
собственные золотые и серебряные монеты. Самые 
древние монеты на Руси были отчеканены на рубеже X 
и XI веков при Великом князе Владимире Святом 
(920–1015). 

          Таким образом, уже в самый древний 
период истории Русского государства 
появилась необходимость в существовании 
целой группы финансовых работников: 
казначея («скотника»), который ведал 
доходами и тратами княжеской казны и был 
одновременно хранителем архива князя; 
«данщиков», отвечавших за сбор дани, 
«мытников», собиравших проезжую 
пошлину, и «осменников», ведавших 
торговыми пошлинами. 

           В качестве денег (всеобщего 
эквивалента) использовались шкурки 
пушных зверей, скот и монеты иностранных 
государств.



          Особенное распространение финансово-
кредитные операции получили в Великом 
Новгороде среди бояр и «гостей». Причем 
кредиты выдавались здесь на весьма выгодных 
условиях. В этой связи можно упомянуть 
легендарного посадника Щипа, который давал 
деньги в рост под 0,5% годовых. 
          Великий Новгород в это время являлся 
одним из самых крупных городов не только 
Руси, но и Европы. Более пяти веков наш край 
находился в составе Новгородской Земли, и 
развитие финансово-экономических отношений 
на территории современной Карелии теснейшим 
образом связано с историей этого крупнейшего 
культурного, торгового и административного 
центра. 

После присоединения Новгорода к  Москве в 1478 г. вотчинное землевладение После 
присоединения Новгорода к  Москве в 1478 г. вотчинное землевладение сменилось здесь 
черносошным хозяйством крестьянского двора. 

К. Лебедев. Из Новгорода увозят вечевой колокол

Славяне осваивали Север по системе рек и озер



       В XVI в. Россия впервые испытала на себе последствия 
мирового финансового кризиса, связанного с мощным потоком 
золота, хлынувшего в Европу из Нового Света. Российская 
кредитно-денежная система начала давать сбои. 
       К 1530-м годам XVI в. покупательная способность рубля по 
сравнению с 1490-ми годами снизилась на 25%, а к 1590-м 
годам — уже на 75%. 

Прием Иваном IV сибирских 
послов с дарами Миниатюра 
летописного свода XVI века. 
Фрагмент 

В.М. Васнецов. 
Царь Иван Васильевич 
Грозный. 1897г.

Копейка Ивана Грозного



   Датские денниги – копейки («корелки»)

   Миниатюра из 
летописи XVI в. 
Казнь виновных в 
расстройстве 
денежного 
обращения

       В этих условиях регентша при малолетнем царе 
Иване IV — его мать Елена Глинская начала проводить 
денежную реформу — первую в истории России. В 
летописи 1535 г. сообщалось, что «князь великий Иван 
Васильевич всея Руси и его мати великая княгиня Елена» 
велели переделывать старые деньги на новый чекан из-за 
того, что в старых деньгах было много обрезанных денег 
и «подмесу», и в «том была христианству великая тягость; 

в старинной гривенке было 
полтрети рубля с гривною, 
а в новых гривенках 
велели делати по три 
рубли; а поддельщиков, 
которые люди деньги 
подделывали и 
обрезывали, тех велели 
обыскивати, и иных, 
обыскав казнили; а старым 
деньгам впрок ходити не 
велели».



       Денежная реформа Елены 
Глинской (1535 г.) фактически 
осуществила унификацию 
денежной системы страны, 
установив единую счетную 
единицу на всей ее территории, 
которой стал новый рубль. При 
Иване IV Васильевиче (1533–1584) в 
России начала складываться 
централизованная система 
финансового управления. 



     Иноземное владычество 
нанесло значительный ущерб 
хозяйству Корельского уезда.
     Для скорейшего 
восстановления экономического 
и военного потенциала этой 
земли российское правительство 
предприняло активные меры. 
     1 ноября 1598 г. царь Борис 
Годунов (1598–1605) своей 
жалованной грамотой освободил 
население уезда от 
государственных налогов, 
пошлин и сборов. 

Борис Годунов
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