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ИЗ ИСТОРИИ 

РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

ФИНАНСОВ РОССИИ 
 

 

Выпуск 63 

 
 

Гиперинфляция в РСФСР в 1917 – 1922 годах. 
Часть 1 
 
 

Каждый состав Временного правительства (за восемь месяцев 1917 года их 
было четыре) делал громкие заявления о скором наведении порядка в экономике 
России, обещал крайнюю бережливость в расходовании народных денег, 
установление твердых цен на предметы первой необходимости. Но выполнить все 
эти обещания так и не удалось. 

 

 
 

Министр финансов последнего состава Временного правительства Николай 
Виссарионович Некрасов признавал, что «ни одно царское правительство не было 
столь расточительно… как правительство революционной России». 

И если эмиссия денег царского правительства не выходила за рамки 
потребностей военного времени, а средства на содержание администрации были 
сокращены, то пришедшее к власти демократическое правительство не считалось ни 
с какими расходами. Для завоевания поддержки в массах оно приняло комплекс 
популистских мер: повышение должностных окладов, пенсий, пособий и других 
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денежных выплат. Печатный станок работал на полную мощность, причем за 
неимением новых денег продолжали печатать денежные знаки царской России. 
В народе их называли «царские деньги», «романовские» или «николаевские». 
К октябрю 1917 года, за восемь месяцев нахождения демократов у власти, объем 
эмиссии в стране был удвоен и достиг 19,4 млрд. рублей. 

 

 
 

Экспедиция заготовления государственных бумаг в Петербурге, 1917 г. 
 

В ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября по новому стилю) 1917 года 
большевики наряду с другими правительственными учреждениями захватили главную 
контору Государственного банка, Экспедицию заготовления государственных бумаг и 
Монетный двор. Это было основное мероприятие новой власти по установлению 
контроля над финансовыми и кредитными учреждениями России. Первым шагом 
нового правительства — Совета народных комиссаров — стало требование Госбанку 
выдать аванс в размере 25 млн. рублей. 

В середине ноября 1917 года большевики ввели контроль над акционерными 
коммерческими банками. Были ликвидированы Дворянский земельный банк и 
Крестьянский поземельный банк. Согласно декрета Всероссийского центрального 
исполнительного комитета (ВЦИК) «О ревизии стальных ящиков в банках», все 
наличные деньги, хранящиеся в них, вносились на счет клиента в Государственный 
банк, а золото в монете и в слитках конфисковывалось и передавалось в 
общегосударственный золотой фонд. Банковское дело было объявлено 
государственной монополией, а всем существующим частным акционерным банкам 
было предписано объединиться с Государственным банком. Здания частных банков 
заняли отряды красногвардейцев. Только в Москве во время ревизии сейфов банков 
конфисковали 300 тысяч рублей золотом и 150 тысяч рублей серебром. 

Вскоре вышли декреты: о прекращении оплаты купонов по облигациям и 
выплаты дивидендов по акциям, о воспрещении сделок с ценными бумагами; об 
аннулировании банковских акций и конфискации акционерных капиталов частных 
банков и монополизации государством торговли золотом; об аннулировании всех 
займов внешних и внутренних, а также всех государственных гарантий по частным 
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займам; об обязательной регистрации всех акций и облигаций и прочих процентных 
бумаг. 

Известно, что к концу 1917 года в России находилось в обращении более 22 
млрд. руб. Основная масса этих денег состояла из царских рублей, известных как 
«николаевки» (или «романовки»), а также думских денег в купюрах по 250 и 1000 
рублей. 

 

 
 

В ходу было очень много бумажных денег, «керенок», выпущенных Временным 
правительством. По внешнему виду это были простые талоны, напечатанные на 
одной стороне листа, не имевшие ни серийного номера, ни других атрибутов 
казначейских билетов. Они выпускались номиналом в 20 и 40 рублей неразрезанными 
листами величиной с газету.  

В начале существования советской власти практически отсутствовало 
регулирование эмиссии, выпуск новых денег производился без ограничений. 
Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 5 мая 1919 года эта практика 
была узаконена: эмиссию было разрешено осуществлять «в пределах 
действительной потребности народного хозяйства в денежных знаках». Печатание 
денег было необходимо советской власти для получения доходов, то есть сеньоража 
(дохода сеньора), или инфляционного налога. Роль этого источника в 1918 - 1921 
годах была велика: прочие доходные статьи бюджета сводились к минимуму. 
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Исходя из идеи о необходимости скорой отмены денег, правительство все 
больше склонялось к полному обесценению денег путем их неограниченной эмиссии. 
Их было напечатано так много, что они обесценились в десятки тысяч раз и почти 
полностью потеряли покупательную способность. Результатом такой политики стало 
превращение денег в «раскрашенные бумажки». Но в отличие от других европейских 
стран (Германии, Австрии, Венгрии), где денежная система также в находилась в 
глубоком кризисе, гиперинфляция в России была осуществлена сознательно. 

 

 
 

Георгий Леонидович Пятаков - Главный комиссар Народного банка 
в период 1917 - 1918 годах. 

 
 

Дефицит бюджета вырос с 67% в 1918 году до 84% в 1921-м. В 1918 - 1919 годах 
доход от эмиссии покрывал его, в 1920 - 1921-м — уже нет. Реальный дефицит 
бюджета падал (бюджет сокращался из-за натурализации расчетов), но реальный 
эмиссионный доход сокращался еще быстрее. С того момента, когда рост цен стал 
обгонять рост выпуска бумажных денег, для получения стабильных доходов от 
эмиссии требовалось ее увеличение, что еще больше увеличивало скорость 
обращения денег и темпы их обесценивания, снижая реальную ценность вновь 
выпущенных. С ноября 1917 года по июль 1921-го номинальная денежная масса 
выросла в 119 раз, цены — в 7912 раз. При этом реальная стоимость денежной 
массы упала с 1919 млн. до 29 млн. дореволюционных рублей, то есть в 66 раз. 

 

Первые советские деньги появились в марте 1919 года в соответствии с 
декретом Совета народных комиссаров от 4 февраля 1919 года. Это были так 
называемые расчетные знаки РСФСР достоинством 1, 2, 3 и 5 рублей. 
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«Совзнаки» или «пятаковки». 
 
 

Оформление их было выполнено по мотивам герба РСФСР. Они и получили в 
народе название «совзнаки» или «пятаковки».  К 1921 году в ходу уже были совзнаки 
номиналом 25, 50 и 100 тысяч рублей. Такие номиналы вполне соответствовали 
уровню цен 1921 года: пуд ржаной муки стоил 140 тысяч рублей, а газета «Правда» —
  2500 рублей. В 1921 и 1922 году Совет народных комиссаров провел две 
деноминации совзнаков для сокращения количества нулей, новый рубль образца 
1923 года равнялся 1 млн. рублей всех ранее выпущенных знаков. Но на 
устойчивости рубля это мало сказалось. 

 
 
 
 

Список использованных источников: 

 http://library.rsu.edu.ru/p7400/ 

 Инфляционный держите шаг! – Деньги – Коммерсантъ 

 https://ru.qaz.wiki/wiki/Hyperinflation_in_early_Soviet_Russia 

 https://www.russian-money.ru/history/banknoty-sssr-rf 

 Финансовое положение Российской империи накануне Октябрьской революции | 

Статья в журнале «Молодой ученый» 
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