
Россия и денежное 
обращение 

в конце XIX – начале XX века



1894-1917

Коронационный 
рубль Ходынское 

поле



Н.Х. 
Бунге, 
министр 
финансо
в в 
1881-1886 
гг.

И.А. Вышеградский, 
министр финансов 
в 1887-1892 гг.,
добился 
устойчивости 
финансовой 
системы

С.Ю. Витте, 
министр 
финансов в 
1892-1903 гг.



«Золотое десятилетие 
русской промышленности»
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Косвенные налоги
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Винная монополия
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Денежная реформа
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Железнодорожное 
строительство
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Политика 
протекционизма



Денежная реформа С.Ю. Витте 1895 - 
1897 гг.

В империи действовали две денежные единицы: 
серебряный рубль и кредитный билет (бумажный рубль), 
стоимость которого устанавливалась банками

Маковский В. 
Московский рынок

Кредитных билетов 
выпускалось всё больше           
обесценивание бумажного 
рубля. К моменту начала 
реформы 1 серебряный 
рубль = 1,5 бумажным            
одна из главных задач 
реформы - объединение 
металлической и бумажной 
валюты, что позволило бы 
остановить процесс 
обесценивания



К году проведения 
реформы золотой 
запас  страны достиг 
более 800 миллионов 
рублей

Старатели 
на золотом 
прииске в 
Сибири



Ход реформы

• Золотая монета была также разрешена к приёму всеми 
государственными учреждениями

• Едиными золотыми монетами были признаны 10-рублёвый 
империал и 5-рублёвый полуимпериал новой чеканки; 
старые монеты принимались, но постепенно изымаясь из 
обращения

• Был установлен единый курс кредитного билета: золотой 
полуимпериал (5-и рублёвая монета) = 7 рублей 50 копеек в 
бумажной валюте

• Всем отделениям 
Государственного банка было 
разрешено покупать золото, а 
некоторые конторы и 
отделения получили право 
также производить платежи 
золотой монетой



10 рублей:
чистого золота - 7,74234 г 
при общем весе - 8,6026 г.

Империал 1897-1917 
гг.

Новые монеты имели несколько меньшее содержание 
золота, чем старые, чеканившиеся с 1885 г. В народе их 
иронично прозвали «матильдорами» (по имени жены 
Витте) и «виттекиндерами». 
Девальвация рубля не вызвала каких-либо серьёзных 
потрясений, хотя опасения на этот счёт были



Бумажные деньги обеспечены 
золотом







Итоги реформ С.Ю. Витте
Положительные

• Конкурентоспособнос
ть России

• Уменьшение роли 
сельского хозяйства

• Новые отрасли 
производства

• Привлекательность 
России для 
иностранных 
инвесторов

Отрицательные

• Массовое спаивание 
населения

• Государственный долг
• Зависимость  от 
иностранного капитала

• Введение золотого 
стандарта привело к 
падению цен на 
сельскохозяйственную 
продукцию

• Недовольство 
многочисленных рабочих



Экономическое развитие страны 
Шел процесс концентрации производства, т.е. выпуск 
промышленной продукции сосредотачивался на немногих 
крупных предприятиях, происходило их акционирование; 

на этой основе возникали монополии - объединения 
предпринимателей с целью получения наибольшей прибыли 
за счет устранения конкурентов; к 1913 г. -  более 150 
монополий («Продамет», «Продпаровоз», «Продвагон» 
«Продуголь» и др.)



Процесс сращивания 
банковского и 

промышленного капиталов

Строительство крупных предприятий резко 
увеличило потребность в финансовом 
кредитовании промышленности - возросла 
роль банков

Вкладывая деньги в 
промышленные 
предприятия, банки 
стремились к контролю над 
ними - приобретали акции 
финансируемых предприятий 
и становились их 
совладельцами



Иностранный 
капитал

Правительство 
поощряло приток 
иностранного 
капитала в страну - 
он способствовал 
развитию 
российской 
экономики, 
увеличивая объемы 
производства, 
уплачивая налоги, 
распространяя 
передовые 
технологии и методы 
организации 
производства, 
создавая новые 
рабочие места

Золотая 
монета 100 
франков 1906 
г.



• Особенность экономики России - большой 
государственный сектор - значительная часть 
железных дорог, заводов, прежде всего военных, 
земельных угодий, транспорта. Государство 
вкладывало крупные средства в российскую 
промышленность, в значительной мере являясь 
организатором ее успешного развития

• Сельское хозяйство, состоящее из 
крестьянского и помещичьего производств, 
оставалось отсталой 
отраслью экономики 
страны 



Многоукладная 
экономика

высшие формы 
капитализма

 (акционерные 
общества, 
монополии, 

банки) 

полуфеодальны
е

 (в деревне) 

родовые 

(в Средней Азии, 
районах Кавказа и 

Сибири)



• Несмотря на достаточно высокие темпы экономического 
роста,  страна не смогла догнать ведущие страны Запада

• особенно по производству промышленных товаров и 
услуг на душу населения, техническому оснащению 
промышленного и сельскохозяйственного производств

• в отличие стран Запада переход страны на 
индустриальную стадию развития не завершился



Дворянство 
формально 
оставалось 
«первенствующ
-им сословием»

множество 
маргинальных 
(пограничных) 
слоев 
населения, 
вышедших из 
одного 
состояния, но 
не 
интегрировавш-
ихся в другое



• Явственная  неспособность самодержавия решать 
важнейшие социально-экономические вопросы вызывали 
широкое недовольство в обществе. Это способствовало 
появлению политических партий и организаций.

• 1898 г. - в Минске I съезд Российской социал-
демократической рабочей партии (РСДРП)
II съезд (1903, Брюссель, Лондон) – 
раскол между сторонниками 
Л. Мартова, (за массовую партию 
по западноевропейскому образцу -
меньшевики), и Лениным (партия - 
каста профессиональных 
революционеров - большевики)

• 1901-1902 гг. ряд народнических кружков и групп 
объединился в Партию социалистов-революционеров 
(эсеров)



Революционная ситуация 
начала XX века

• несоответствие политического строя 
потребностям социально-экономического 
развития

• в стране существовали такие феодальные 
пережитки, как помещичье землевладение и 
община

• высокий уровень 
эксплуатации 
рабочего класса

• острота национального 
вопроса



Русско-японская война 1904-1905 
гг.

Одна их ряда малых войн конца XIX - начала XX вв. 
за передел  мира 



30 копеек Правительства 
Братьев Меркуловых

27 января 
(9 февраля) 

1904 года





Портсмутский мирный договор 1905 г. 
Россия вынуждена была уступить Японии права на аренду 
Квантунского полуострова с Порт-Артуром, южную часть 
Сахалина и Курильские острова.
 Русско- японская война вызвала возмущение российского 
общества, явилась катализатором революции 1905—1907 
гг.



Первая российская революция 1905-1907 
гг. 

  С весны 1905 г. революция шла 
  по нарастающей: 
•стачечное движение рабочих
•погромы крестьянами 
помещичьих имений
•возникли профессионально- 
политические союзы 
интеллигенции
•В июне 1905 г. -восстание в г. 
Лодзи (Польша) и на 
броненосце «Князь Потемкин-
Таврический» (Черноморский 
флот)
•Всероссийская октябрьская 
политическая стачка (более 2 
млн. чел.)



Государственная 
Дума

в Думе 
заседало 
несколько 
политических 
партий:

кадеты
октябристы
черносотенцы

17 октября 1905 г.  Манифест 
«Об усовершенствовании 
государственного порядка»





«Противникам 
государственности 
хотелось бы избрать путь 
радикализма, путь 
освобождения 
от исторического прошлого 
России, освобождения 
от культурных традиций. 
Им нужны великие 
потрясения, нам нужна 
великая Россия!»

П. А. Столыпин: 
«Сначала успокоение, 

потом реформы»









Главная причина войны - обострение противоречий 
между ведущими мировыми державами.
два военно-политических блока: Антанта - Англия, 
Франция, Россия и  Тройственный союз – Германия, 
Австро-Венгрия,  Италия





Немецкие монеты для 
оккупированных территорий России







Для изготовления денег - заменителей мелкой 
разменной монеты - использованы клише почтовых 
марок, выпущенных в сентябре 1915 г.  
Изготавливались  из тонкого картона с зубцами. 
На практике пользоваться марками вместо монет 
оказалось крайне неудобно - они были маленького 
размера и быстро изнашивались. При попытках 
расплатиться на базаре порывы ветра уносили 
пестрые «марки» с прилавка         народное название 
«мотыльки». 
В дополнение к маркам стали печатать бумажные 
казначейские знаки номиналом в 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 и 
50 копеек, которые оказались более удобными для 
повседневных расчетов. 
Выпуск марок-денег и казначейских знаков 
ускорил процесс исчезновения монет из 
наличного обращения. 
С начала 1916 г. масса денежных знаков  состояла 
практически полностью из бумажных денег: марки-
деньги, бумажные казначейские знаки и кредитные 
билеты от 1 до 500 руб.



•Чрезмерное усиление 
США за счет европейских 
государств


