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Цель:
● Познакомиться с историей 

возникновения денег на Руси;
● Узнать как менялась форма денег в 

Древней Руси;
● Познакомиться с системой 

налогообложения на Руси;
● Познакомиться с кредитной 

системой Руси (ростовщичество)



«Даже любовь не свела с ума 
стольких людей, сколько 
мудрствования о сущности 
денег»

                                 Уильям Ю. Гладстон (1809-1898)
                              премьер – министр Великобритании



Деньги – это пожалуй, одно из 
наиболее великих изобретений 
человеческой мысли. В живой 
природе аналогий не найти.



Даже самые примитивные 
цивилизации в самых глухих 
уголках Земли создавали свои 
виды денег. Роль денег всегда 
выпадала тому товару, на 
который был наибольший спрос. 



Обмен прошел стадии

Натуральный (бартер - обмен 
реальными благами)
Натурально – денежный (обмен с 
помощью реального универсального 
блага, играющего роль денег)
Денежный (обмен с помощью 
универсальных символов благ)



Функции денег
❑ Средство обращения

❑ Средство накопления

❑ Средство платежа

❑ Мера стоимости

❑ Мировые деньги



ФОРМА ДЕНЕГ
❖ Монетарная (из драгоценных 

металлов)

❖ Купюры (бумажные деньги)

❖ Безналичная (чеки, векселя, кредитные 

карточки)

❖ Электронная (пластиковые карты)



Свойства денег
● Ликвидность (способность 

беспрепятственного обмена на благо)
● Разменность (возможность размена 

купюр и монет)
● Прочность (сопротивляемость 

физическим воздействиям)
● Защищенность (спецзнаки для 

защиты от подделок)



История возникновения и 
эволюция денег на Руси

Вначале в роли денег 
выступал скот- овцы, 
коровы, быки. Чем большим 
стадом
человек владел,
тем богаче
становился.



Деньгами служили 
шкуры животных- 
белки, соболя, 
куницы. Но такие 
деньги были 
недолговечны. 



Позже они уступили 
место ракушкам 
каури. Они были 
привезены на Русь 
арабскими купцами 
с Мальдивских 
островов в 
Индийском океане.



Раковины каури 



В VIII – IX вв. на Руси появляются 
дирхемы – крупные серебряные 
монеты с арабскими надписями. 
Дирхемы чеканились в арабском 
Халифате, а оттуда арабские купцы 
привозили их на территорию 
Киевской Руси. 

Здесь дирхем получил русское 
название: его стали называть куной 
или ногатой, половинку куны – 
резаной.



Первые древние деньги
Заграничные 
монеты- 
серебряные 
арабские 
дирхемы.
.



   На Русь начинают ввозить 
западноевропейские монеты, 
которые назывались так же, как 
когда-то римские – денариями. 
   На эти тоненькие серебряные 
монеты с примитивными 
изображениями правителей были 
перенесены русские названия 
монет – куны или резаны.



Денарии



25 кун составляли гривну кун. 
Известно, что гривны кун дробились на 
более мелкие единицы: 20 ногат, 25 кун, 
50 резан. Самой мелкой денежной 
единицей была векша. 

Одна векша равнялась 1/6 куны. 
В конце X в. в арабском Халифате 

сокращается чеканка серебряных 
дирхемов и приток дирхемов в 
Киевскую Русь ослабевает, а в XI в. 
прекращается совсем.



В старину славянки носили 
на шее ожерелье из 
драгоценного металла - 
гривну ("грива" - шея). 
Украшения всегда были 
ходовым товаром. За гривну 
давали кусок серебра 
определенного веса. Этот вес 
назвали гривной. Он равнялся 
0.5 фунта. 



Появление гривны на Руси
● В последней четверти X столетия значения арабских дирхемов в 

обслуживании денежного рынка русских земель уменьшилось. Это 
случилось из-за исчерпание залежей серебра в странах Востока, а 
следовательно, уменьшилось их поступления на Русь. Одновременно 
ухудшилось качество куфических дирхемов, что сделало их 
непригодными для использования в международной торговле. На 
северном востоке и северном западе Руси этот пробел в известной 
мере заполнили западноевропейские денарии, однако денежный рынок 
южнорусских земель их не воспринял. В конце XI столетия эти монеты 
также перестали завозить на Русь. Учитывая это, в первых 
десятилетиях XII в. место монет на денежном рынке заняли гривны 
— массивные слитки серебра или золота установленного веса и 
формы. Они были удобнее чем монеты для уплаты значительных 
денежных сумм, их было более легко перевозить и превращать в сырье 
для ремесленников-ювелиров.



Гривны



В конце X в. в Киевской Руси начинается 
чеканка собственных монет из золота и серебра.

Первые русские монеты так и назывались 
златниками и сребрениками. 

На монетах изображался великий князь 
киевский и своеобразный государственный герб в 
форме трезубца – так называемый знак 
Рюриковичей. 

Долгое время на Руси слово «сребро» – 
«серебро» было равнозначно понятию денег.

Первые русские монеты 



Деньги эпохи князя 
Владимира

Сохранились «серебряники» русского князя 
Владимира. На одной стороне изображен 
князь, сидящий на престоле («столе»), а на 
другой — родовой знак. Надпись на монете 
гласит: «Володимир на столе, а се его 
серебро».
  Золотые монеты назывались златниками, а 
серебряные - серебряниками.



Златники и серебряники



Безмонетный период 
     После раздробленности в XII веке на Русь 
напали монголо-татары. В кладах этих 
веков находят разной формы слитки 
драгоценных металлов. 
      Но изучение истории показывает что 
слитки служили деньгами до появления 
монет, а тут в течении столетий ходили 
монеты - и вдруг слитки! Невероятно! Что 
же повернуло вспять развитие денежной 
формы на Руси? 



Безмонетный период 
● Оказывается, к тому времени объединенные 

в Киевскую Русь земли вновь распались на 
отдельные княжества. 

● Прекратилась чеканка единой для всей 
страны монеты. Те монеты, что ходили 
раньше, люди припрятали. А тут как раз 
прекратился ввоз динариев. 

● Так на Руси не стало монет, их заменили 
слитки. Опять, как когда-то, деньгами стали 
куски серебра. Только теперь они имели 
определенную форму и вес. Это время 
называют безмонетным периодом.



Монеты периода 
раздробленности 

● Первый русский рубль - удлиненный 
брусок серебра весом приблизительно в 
200 граммов, грубо обрубленный по 
концам. Появился он на свет в XIII веке. 

● В то время рубль равнялся 10 гривнам 
кун. Отсюда и пошла русская десятичная 
монетная система, которая существует и 
сейчас: 

● 1 рубль = 10 гривенникам; 
● 1 гривенник = 10 копейкам. 



● Только в середине XIV века, когда русский 
народ добился ослабления монгольского 
ига, вновь появились русские монеты. 

● Деля рублевую гривенку на две части, 
получили полтины, на четыре - 
четвертаки. 

● Из рубля делали мелкие монеты - деньги. 
Для этого рублевую гривенку вытягивали в 
проволоку, рубили на мелкие куски, 
каждый из них расплющивали и чеканили 
монету. 

● В Москве из рубля изготовляли 200 денег, 
в Новгороде - 216. В каждом княжестве 
были свои монеты.



Появление рубля и копейки

● После свержения ига 
государству снова 
понадобились собственные 
деньги. Гривны были 
тяжелыми, поэтому их 
заменили на более легкие – 
копейки. На монете 
изображался всадник с 
копьем.

Дмитрий 
Донской



Денежная реформа

● Положил основу в 
проведении 
денежной 
реформы на Руси

Иван III (1440 – 1500)

1472год



Создатель системы единых 
русских денег

● Продолжил денежную 
реформу.

● Выпустил медные 
деньги.

● У России появилась 
твердая валюта.

Петр I (1672-1725г.)



Система единых русских 
денег

● В 1 рубле было 100 копеек, 
● 50 копеек -полтина, 
● 10 копеек - гривенник, 
● 5 копеек - пятак, 
● 3 копейки - алтын,
●  2 копейки - грош. 
● ½ копейки-денежка.
●  ¼ копейки - полушка



1рубль



1рубль



Алтын



½ копейки - денежка.



¼ копейки-полушка



История орла и решки
● Со словом «орел» 

все понятно. А вот 
«решка» 
образовалась от 
«решетки»- 
переплетения 
красиво написанных 
букв, изображающих 
царские инициалы.



Бумажные деньги
● Первые бумажные деньги 

появились в Киеве в 8 
веке, а в России- через 
тысячу лет. Императрица 
Екатерина Великая 
впервые ввела в 
обращение деньги со 
своим портретом 
достоинством сто рублей ,
которые ласково 
назывались «катеньками». 



Бумажный рубль в разное 
время.



Бумажные деньги разных 
годов выпуска.



Бумажные деньги времён 
правления царских семей.



Монетарная форма денег на 
Руси



Налоговая система в 
Древней Руси



● В Древнерусском государстве сложилась 
определенная налоговая система. Князь 
со своей дружиной объезжал свои 
владения с целью сбора дани. Этот 
объезд назывался полюдьем.



Введение полюдья на Руси
● Полюдье – способ сбора дани с 

восточнославянских племен, который 
практиковали на Руси в 9 – 12 веках. 
Полюдье было одной из первых попыток 
зарождающегося государства взимать 
дань и налоги с населения и основной 
отличительной чертой полюдья была его 
ненормированность. Полюдье стало 
первой попыткой князей Древней Руси 
наладить систему сбора налогов с 
подвластных территорий.



История полюдья
● Каждый год князь и его дружина объезжала подвластные 

территории с целью сбора дани и кормления – 
продолжалось это с ноября по апрель. Впервые полюдье 
упоминается в древнерусских летописях относится к 10 
веку. Кроме того, подробное описание полюдья, его 
формы и системы проведения упоминается также в 
трактате византийского императора Константина 
Багрянородного «Об управлении Империей» и также 
относится ко второй половине 10 века. Это позволяет 
судить, что полюдье было введено на Руси не позднее 
начала 10 века.



Конец полюдья
● Взимание полюдья резко сократилось во времена 

Святослава Игоревича в 966 году, а позднее, в 982 
году и вовсе прекратилось с приходом к власти 
Владимира Святославича. Последнее упоминание о 
полюдье относится к 1190 году. В то время дань еще 
взималась во Владимиро-Суздальском княжестве, 
однако это прекратилось с уходом князя Всеволода 
Большое гнездо. Существуют также сведения, что 
некоторая форма полюдья сохранялась вплоть до 
середины 19 века на отдаленных глухих территориях 
России. Полюдье также взимали в ряде других стран, 
например, в странах Африки.



Кредиты на Руси



Ростовщичество

● Наиболее крупными ростовщиками 
феодально-крепостнической Руси были 
монастыри, являвшиеся в тот период 
своеобразными банками, ссужавшими и 
князей и вотчинников деньгами под 
большой процент. Монастыри и церковь 
выступали также как кредиторы 
крестьян, купцов, а иногда даже 
правительства. 



● И в XVII в. монастыри занимались 
ростовщичеством. Так, Тихвинский 
монастырь давал в кредит часть денег 
торговым людям по заемным кабалам. 
Займы землевладельцам выдавались 
под обеспечение землей и крестьянами, 
жившими на ней.



● Выдача денежных ссуд знатным 
расточителям, преимущественно 
землевладельцам, представляет одну из форм 
ростовщического кредита феодальной России. 
Монастыри, церковь, купцы и богатые 
землевладельцы ссужали не только деньгами, 
но и хлебом и другими товарами. Однако за 
долги знатных расточителей приходилось 
расплачиваться феодальным крестьянам и 
зависимому посадскому населению.


