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29 декабря 1768 г. Екатерина II подписала манифест о выпуске ассигнаций - первых

бумажных денег в России. Введение новых денежных знаков манифест мотивировал тем,
что "тягость медной монеты... отягощает её же и обращение" [1].

В повсеместном хождении в XVIII в. была медная монета. Со времени правления Пет-
ра Великого чеканкой медных денег стали сильно злоупотреблять, и поскольку монеты из
меди чеканились неполновесными, то серебро почти исчезло из обращения на внутреннем
рынке. Между тем, 16 рублей медью весили 1 пуд, так что указание в манифесте на то, что
"дальний перевоз всякой монеты многим неудобствам подвержен", выглядит вполне прав-
доподобным [5]. В правительственных кругах усиленно обсуждались различные проекты
по облегчению оборота. В конце концов было решено приступить к выпуску бумажного
знака.

В соответствии с манифестом от 29 декабря 1768 г. в Петербурге и Москве учреждались
два "Государственных Банка для вымена ассигнаций" с разменным фондом по 500 тысяч
медных монет в каждом. Под обеспечение этого фонда было первоначально выпущено
ассигнаций на сумму 1 млн. рублей. Чтобы ускорить распространение новых расчетных
единиц, было установлено, чтобы при уплате налогов как минимум 5 процентов вносились
ассигнациями. Вместе с тем, ассигнации не являлись полноценными бумажными деньга-
ми: они не имели принудительного курса, не были обязательным и всеобщим платежным
средством.

На первых порах не предполагалось выпускать ассигнаций на сумму, превышающую
ту, на которую имелся в ассигнационных банках разменный фонд. Правительство обеспе-
чивало безостановочный размен ассигнаций на наличные деньги из этого фонда [4].

Удачно начатый финансовый эксперимент все же побудил правительство произвести
новые выпуски ассигнаций, причем уже не столько для облегчения оборота и "удобства
публики", сколько для покрытия своих экстренных расходов. В течение 1769 - 1775 гг.
для финансирования войны с Османской империей было выпущено 12,5 млн. бумажных
рублей. Безудержная денежная эмиссия грозила падением курса рубля. Ситуацию спас
выгодно заключенный мирный договор с Турцией. Вскоре последовал Высочайший указ,
повелевавший, чтобы "не более как 20.000.000. р. ассигнаций в империи не обращалось".
Указ императрицы, однако, соблюден не был, хотя темпы печатания денег заметно умень-
шились [3].

Казалось, что блестящее политическое положение, которое в этот период занимала Рос-
сия, сможет надолго обеспечить стабильность финансовой системы страны. А между тем,
в 1786 г. количество выпущенных в обращение ассигнаций в Российской империи достиг-
ло отметки 50 млн. рублей. В недалеком будущем России предстояло начать новую войну
с Турцией, и значит, были неизбежны новые расходы. Как и прежде, правительство все
свои надежды возлагало на денежную эмиссию. Осознавая всю критичность ситуации и
стараясь не допустить расстройства денежной системы, князь А.А. Вяземский предложил
взамен выпуска ассигнаций увеличить налогообложение населения. С этой целью им был
представлен императрице соответствующий проект, встретивший однако резкий отпор со
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стороны всесильного графа А.А. Безбородко. Населению, таким образом, посчастливилось
избежать повышения налогов, но в стране вновь заработал печатный станок.

Теперь проведение финансовой реформы сосредоточилось в руках графа А.П. Шу-
валова - нового директора Государственного Ассигнационного банка, образованного в ре-
зультате слияния Петербургского и Московского банков. Шувалов детально расписал при-
менение свеже напечатанных купюр: прокладка дороги между Москвой и Петербургом,
строительство Вытегорского канала, создание запасного фонда на случай будущих войн.
26 июня 1786 г. манифест Екатерины II снова ограничил выпуск ассигнаций в количестве
не более 100 млн. рублей. Вскоре, из-за нехватки металла, был прекращен размен ассиг-
наций на серебро, а потом и на медь (хотя никакого специального акта на этот счет не
было). Впрочем, здесь был один важный плюс. Ассигнации, проникая в низшие слои на-
селения и полностью вытесняя металлические деньги, тем самым все более приобретали
статус полноценных бумажных денег.

К концу правления Екатерины II "бумажный запас" страны достиг 157 млн. рублей.
При Павле I и Александре I финансовая политика не претерпела каких-либо существенных
изменений, и казна по-прежнему пополнялась за счет эмиссии. Правда, в 1810 г. М.М. Спе-
ранский представил на рассмотрение свой знаменитый "План финансов", предполагавший
постепенное уничтожение ассигнаций, возвращение в оборот медных денег и создание спе-
циального банка, который выпускал бы билеты, разменные на серебро. Наступившие затем
тяжелые внешние обстоятельства привели к крушению этих планов. Изданный уже после
опалы Сперанского манифест от 9 апреля 1812 г. устанавливал совсем иные принципы:
ассигнации признавались законным платежным средством и им присваивалось обязатель-
ное хождение. В то же время закон допустил обращение серебряной монеты. Привело это
к тому, что цены товаров получили двойное выражение: в металлическом и ассигнаци-
онном рубле, и так как курс ассигнаций в серебре изо дня в день менялся, то постоянно
менялось и соотношение цен. Не трудно представить, сколько неудобств это доставляло
населению.

К 1818 г. количество ассигнаций в обращении дошло до 836 млн. рублей [2]. Однако бы-
ло бы несправедливо обвинять правительство в подогревании инфляции. Россия выстояла
в изнурительной войне с наполеоновской Францией, требовавшей больших финансовых
средств. Возвращение к мирной жизни позволило Александру I сбалансировать финансо-
вую систему государства. В подтверждение тому приведем такой интересный случай. В
1832 г. Императорская Академия наук объявила конкурс на лучшее сочинение о причинах
возрастания цен в XVIII и XIX столетиях и моменте его прекращения. Все поданные сочи-
нения сходились в том, что рост цен приостановился в 1819 г. Нелишним будет добавить,
что за все время существования ассигнаций в России ни разу не произошел финансовый
кризис.

История первых бумажных денег завершилась в период правления Николая I, когда в
ходе реформы 1839-1843 гг. министром финансов графом Е.Ф. Канкриным были предло-
жены обеспеченные серебром кредитные билеты.
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