
Денежная реформа Е.Ф.
Канкрина (1839 – 1843)



Была проведена в 
1839—1843 годах под 

руководством министра 
финансов Канкрина. 

Привела к созданию 
системы серебряного 

монометаллизма. 

Проведение реформы 
позволило установить в России 

стабильную финансовую 
систему, сохранявшуюся вплоть 

до начала Крымской войны



Первый этап денежной реформы 1839—1843 гг.

начался с издания 1 
июля 1839 манифеста 

«Об устройстве 
денежной системы»

Одновременно с манифестом 
был опубликован указ от 1 

июля 1839 г. «Об учреждении 
Депозитной кассы серебряной 
монеты при Государственном 

Коммерческом банке»

3 копейки 1841 год, 
медь, диаметр 38 мм



Второй этап денежной реформы 

эмиссия кредитных билетов 
сохранных казен, 

воспитательных домов и 
Государственного заемного 

банка

26 февраля 1841 принято решение 
об эмиссии кредитных билетов с 

целью оказания помощи гос. 
кредитным учреждениям и казне. 
Билеты свободно разменивались 

на серебряную монету и 
обращались наравне с ней.



Кредитные билеты 
сохранных казен и 

Государственного заемного 
банка находились в 

обращении в 
незначительном количестве. 

Незначительный выпуск, 
частичное обеспечение 

металлом, размен на звонкую 
монету превратили кредитные 

билеты в устойчивые 
бумажные денежные знаки.



Третий этап денежной реформы

Правительство приняло 
решение о расширении выпуска 

в обращение кредитных 
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. 



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.

В результате проведения реформы в 
России была создана система 
денежного обращения, при 
которой бумажные деньги 

разменивались на серебро и 
золото. 



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

типичных для биметаллизма:

1. Существовала свобода чеканки не только серебра, но и 
золота.
2. Золотые империалы и полуимпериалы чеканились с 
надписью «десять рублей» и «пять рублей», причём 
правительство стремилось закрепить с помощью 
законодательства стоимостное отношение между золотым и 
серебряным рублем. 
3. 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.



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. 
При сравнительно неразвитом рынке и плохих путях 
сообщения цены на продукты были очень низкими, а 
уровень промышленного развития — относительно 

невысоким. Денежный оборот осуществлялся 
преимущественно с казной. Поэтому денежная реформа, 

проведенная в 1839—1843 гг. обеспечила относительно 
устойчивое денежное обращение.

Вывод


