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1)Период правления Екатерины II
2)Особенности периода
⚫ 1)1762-1796
⚫ 2)Обстоятельства при которых императрица 

начинала царствовать. Финансы были истощены. 
Армия не получала жалованья за три месяца. 
Торговля находилась в упадке, ибо многие ее 
отрасли были отданы в монополию. Не было 
правильной системы в государственном хозяйстве. 
Военное ведомство было погружено в долги; 
морское едва держалось, находясь в крайнем 
пренебрежении. Духовенство было недовольно 
отнятием у него земель. Правосудие продавалось с 
торгу, и законами руководствовались только в тех 
случаях, когда они благоприятствовали лицу 
сильному. 



3)Правитель
 4)Виды денег

⚫ 3)Екатерина II( 1729- 1796)
⚫ 4) 1769 г. Первые бумажные
⚫  деньги России
⚫ В 1769 г. во время 

правления Екатерины 
II (1762—1796) 

⚫ в России были введены в обращение 
первые бумажные

⚫  денежные знаки, которые 
просуществовали под названием  
ассигнаций вплоть до 1843 г.



5)Эмиссионный центр
⚫  29 декабря 1768 г. был подписан, и 

обнародован 2 февраля 1769 г. манифест 
об учреждении в Санкт-
Петербурге и Москве отделений Ассигнац
ионного банка, получившего эксклюзивное 
право эмиссии ассигнаций. В манифесте 
говорилось, что ассигнации имеют 
хождение наравне с монетой и подлежат 
немедленному обмену на монеты по 
первому требованию в любых 
количествах.



6)Суть реформы
⚫  Вскоре по вступлении на престол императора Петра III, вслед за прекращением войны 

с Пруссией, Россия начала подготовку к войне с Данией. В качестве финансового 
источника для ведения войны было решено обратиться к выпуску «банкоцеттелей». 
25 мая 1962 г. был оглашен указ Петра III о введении в России бумажных денег. Этот 
же указ объявлял об учреждении Государственного Банка с правом выпуска банковых 
билетов. Однако в первые годы царствования вступившей месяц спустя на престол 
Екатерины II замысел о бумажных деньгах был оставлен.

Турецкая война (1769-1774) потребовала огромных расходов и привела к заключению 
первого русского «голландского» займа, а затем побудила вернуться к проекту о 
выпуске «цеттелей». Новый план выпуска бумажных знаков, названных 
«ассигнациями», был составлен конце 1768 г. князем Вяземским. План этот состоял в 
том, чтобы, собрав в С.-Петербурге и Москве до 1 млн. руб. медными деньгами, на 
такую же сумму выпустить ассигнаций, с тем, чтобы размен их производился в 
учрежденных для этого банках. Согласно этому плану был издан 29 декабря 1768 г. 
манифест, согласно которому с 1 января 1769 г. учреждались в Петербурге и Москве 
банки для обмена ассигнаций. В оба банка было направлено медной монеты по 500 
тыс. руб. На такую же сумму было выпущено ассигнаций четырех достоинств – в 25, 
50, 75 и 100 руб. Ассигнациям было присвоено право обращения «наравне с ходячею 
монетою».



6)Суть реформы
⚫ Причиной необходимости введения ассигнаций явилось то, 

что основой денежного обращения был серебряный рубль, 
который играл роль всеобщего эквивалента и был обеспечен 
ценой заключенного в нём металла. Но производительность 
отечественных рудников (6-7 тыс. кг серебра в год) была 
недостаточна для обеспечения возросших требований к 
объёму денег в экономике. Ассигнации также использовались 
для финансирования войны с Турцией.

⚫ Как главную причину введения ассигнаций Манифест 29 
декабря 1768 г. указывал необходимость размена медной 
монеты на денежные знаки, удобные к перевозке. Ассигнации 
первого выпуска 1769—1786 гг. прочно вошли в русское 
денежное обращение. Они не были обязательны к приему 
частными лицами, однако для этого времени их курс был очень 
высок — от 98 до 101 коп. серебром за рубль ассигнациями, то 
есть они были равноценны серебряной монете



7)Итог

⚫ Усиленный выпуск ассигнаций, превысивший 
обеспечение, привел к падению её курса. В 
1797 г. правительство решилось на изъятие 
части выпущенных на рынок ассигнаций; 
состоялось торжественное сожжение в 
присутствии самого Павла I ассигнаций на 
сумму 6 млн рублей. Постоянные войны 
требовали экстренных расходов и к 1802 г. 
общая сумма ассигнаций с 151 млн поднялась 
до 212 млн рублей, что окончательно снизило 
курс бумажного рубля, падение рубля 
особенно усилилось во время Отечественной 
войны 1812 года.


