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Начало царствования Петра I пришлось на завершение XVII столетия. Это был период перехода от
Средневековья непосредственно к Новому времени. В России государство и общество все более четко
осознавали свою экономическую отсталость от всего западноевропейского мира и при этом переживали
острый кризис традиционных форм сознания. В этих условиях единоличное правление Петра I, начавшееся
после расправы с царевной Софьей, а также смерти в 1696 г. его сводного брата-соправителя Ивана, в
своей совокупности заставило Петра I весьма внимательно приглядеться к положению дел в управление
Российской державы. Кроме этого, Азовские походы, а также Великое посольство за границу укрепили
Петра I в мысли о насущной необходимости осуществления преобразования российской политики и
экономики, превращении России в сильную, мощную, а также промышленно развитую страну. При этом
проблема модернизации практически всех жизненно значимых государственных сфер неизменно
сочеталась с весьма активной внешней политикой, направленной на превращение континентальной страны
в крепкую морскую державу.
Проведение Петром I весьма масштабных хозяйственных, военных, а также социальных преобразований
неизменно требовало существенных финансовых средств, которых в государственной казне не было.
При этом в цепи реформаторской деятельности ключевым звеном выступало преобразование денежной
системы в государстве, которая тормозила развитию финансов и экономики страны. Поэтому проведение
денежной реформы явилось одним из значимых направлений реформаторской деятельности Петра I.
Данный вопрос и будет более подробно рассмотрен в данной работе.

1.Предпосылки денежной реформа Петра I

При рассмотрении денежной реформы Петра I в первую очередь важно обозначить ее причины и
предпосылки. В сер. XVII столетия проявились черты финансово-экономического кризиса. Экономические
проблемы и расстройство денежного обращения вызваны были преодолением в государстве последствий
Смутного времени, а также затяжной войной с Речью Посполитой, наконец, эпидемиями и неурожайными
годами. Поэтому проведение денежной реформы было просто необходимо. Она обуславливалась и
фискальными интересами казны, особой архаичностью русской денежной системы, и еще проблемой
монетного сырья. Для чеканки монет серебро ввозилось из-за границы, и для удовлетворения потребностей
государства его не хватало. Стремясь решить данную проблему, первоначально правительство снизило вес
серебряной монеты, а потом стало выпускать денег из меди, являющейся дешевле серебра в 60 раз. При
этом медные деньги обладали принудительном курсом и приравнивались к серебряным аналогичного веса.
Первоначально население относительно спокойно восприняло новые деньги. Однако обилие сырья в
конечном итоге привело к перепроизводству медных копеек, повлекшее за собой их обесценение и
инфляцию. За серебряный рубль отдавали порядка 12-15 медных рублей. Также к официальной денежной
эмиссии прибавился и массовый сброс в обращение так называемых «воровских», то есть фальшивых денег.
Из-за избыточной массы денег был дезорганизовыван внутренний рынок. То есть деньги обесценивались,
товары заметно дорожали либо вообще исчезали. При этом жалование платили медью, а сбор налогов
осуществлялся серебром. Заметное ухудшение экономического положения как низших слоев населения,
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так и служилых людей в 1662 г. привело к Медному бунту. Заметно осложнили реформы и проблемы,
которые были связаны с Русско-шведской войной 1656-1658 годов. Проблемы с импортом из Швеции меди
правительство заставили вернуться к серебряным монетам [1, c. 108].
Главные причины неудачи денежной реформы в период царствования Алексея Михайловича заключались в
недостаточной продуманности, а также подготовленности реформы и в экономическом, и в техническом
отношении. То есть не хватало оборудования, именно квалифицированных мастеров, а также драгоценных
металлов. Также недостатком реформы стали просчеты, обусловленные незнанием законов денежного
рынка. Провал монетной реформы государя Алексея Михайловича 1654-1663 годов не способствовал
усовершенствованию денежной системы, а также приближению ее к западноевропейским образцам.
Однако в российской экономике смогла утвердиться государственная монополия непосредственно на
денежную эмиссию.
В период правления Федора Алексеевича чеканились все практически номиналы: то есть копейки, денежки,
а также полушки. При этом понижение веса монет применялось вплоть до 1681 г. Но система управления
финансами в целом была малоэффективной. Начиная с 1696 г. монеты чеканить стали исключительно от
имени царя Петра и с проставлением на них даты. Также веса копейки снизился до 0,28 г
Молодой царь Петр I внимательно приглядеться к состоянию дел в государстве. Россия вступала в эпоху
преобразований практически всей хозяйственной деятельности, а также социальных отношений, наконец,
активной внешней политики. Все это требовало немалых средств, которых в казне не было. Увеличение
финансовых ресурсов зависело напрямую преобразований практически всей системы финансовых
отношений, в их числе и денежной системы, к тому времени устаревшей [2, c. 64].
Формирующийся рынок фактически был обеспечен только одной высшей денежной единицей – это
серебряной проволочной копейкой. Все иные более крупные денежные номиналы были в качестве счетных
единиц, что особенно выделялось на фоне стран Западной Европы, где использовалась система денежного
счета, которая была основана на талере – крупной серебряной монете в 27-28 г.
Страна испытывала сильную нехватку денег, невзирая на увеличение объемов чеканки. При этом
расширение товарооборота замено обостряло проблему нехватки в обороте денежной наличности.
Монетная система страны нуждалась в большем наборе различных денежных единиц из разных металлов.
Подъем экономики, а также изменение роли и положения России непосредственно в международных
отношениях без решения данной проблемы был невозможен [2, c. 63].
Россия весьма остро нуждалась в формировании денежной системы, которая была бы приближена к
западноевропейским образцам. Но из первоочередных шагов в данном направлении выступила подготовка
необходимо материальной базы.

2. Построение материальной базы грядущей денежной реформы

Подготовка денежной реформы началась в 90-х гг. XVII столетия и постепенно осуществлялась больше 20
лет. Именно в этом заключалось ее своеобразие. Динамичный царь при ее проведении проявлял
взвешенность, терпение, а также обдуманность каждого действия. Данная денежная реформа
предусматривала преобразование практически всей денежной системы страны для укрепления
национальной валюты и внутри страны, и на международной арене, а также стабилизацию денежного
обращения и заметного повышение эффективности экономики. При этом проведение денежной реформы
актуализировало решение задач, включавших меры, ориентированные на модернизацию денежного
обращения, а именно: приведение на всей территории России к единству денежного обращения; создание
весьма гибкой монетной системы, которая была бы основана на применение разных металлов; переход в
процессе чеканки монет уже на более высокий технический уровень, то есть переход от ручного
непосредственно к машинному производству; введение вполне разумной весовой нормы, а также пробы
серебряных, медных и золотых монет различного достоинства; рост доходов казны непосредственно от
чеканки монет в целях покрытия расходов, которые связаны с ведением Северной войны.
Таким образом, значимой составной

1. Мельникова, А.С. Деньги в России. История русского денежного хозяйства с древнейших времен до 1917
г. / А.С. Мельникова, В.В. Узденников, И.С. Шиканова. – Москва: Норма 2017. – 344 с. – Текст:
непосредственный.
2. Муравьева, Л.А. Денежная реформа Петра Первого / Л.А. Муравьева. – Текст: непосредственный // Деньги
и кредит. – 2007. – № 1. – С. 63-71.



3. Муравьева, Л.А. Финансовая политика Петра Великого / Л.А. Муравьева. – Текст: непосредственный //
Финансы и кредит. – 2007. – № 9. – С. 72-80.
4. Осипов, С.В. Российско-китайские отношения (XVII–XXI вв.): учебно-методическое пособие / С.В. Осипов. –
Ульяновск, 2019. – 242 с. – Текст: непосредственный.
5. Разманова, Н.А. История финансово-кредитной системы Российской империи в XVIII начале ХХ в. / Н.А.
Разманова // Становление финансово-кредитной системы Российской империи в XVIII веке. – Москва: ФА,
2000. – С. 26-34. – Текст: непосредственный.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

https://stuservis.ru/referat/406028 

https://stuservis.ru/referat/406028

