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 КАНКРИН Егор (Георг) Францевич 
(16.11.1774-09.09.1845 гг.) - граф, один из крупнейших 
государственных деятелей 1-й пол. 19 в., министр 
финансов в 1823-1844 гг. Е.Ф. Канкрин получил 
образование в Германии, сначала в гимназии города 
Ганау, затем в Гессенском и Марбургском 
университетах. В 1794 г., на последнем году обучения 
он получил степень доктора права. В университетские 
годы он пристрастился к горному, строительному и 
монетному делу, при этом занимался литературной 
деятельностью. В 1797 г. Канкрин приехал в Россию, где 
жил его отец, известный минералог, и в 1800 г. стал его 
помощником на Старорусских соляных варницах. 
Вскоре Канкрина назначили советником экспедиции 
государственной экономии при Министерстве 
внутренних дел. В 1809-1811 гг. он был инспектором 
иностранных колоний Петербургской губернии. В 1811 
г. — он уже помощник генерал-провиантмейстера в 
чине действительного статского советника, в 1812 г. — 
генерал-интендант 1-й армии М.Б. Барклая-де-Толли. В 
этом же чине он участвовал в Заграничных походах 
1813-1814 гг. Кроме того, Канкрин вел военные расчеты 
между Россией и другими государствами. Благодаря 
Канкрину Отечественная война и Заграничные походы 
обошлись России дешевле, чем рассчитывало 
правительство, — остались 26 млн. рублей от суммы, 
выделенной на ведение войны.



      В 1815 г. генерал-интендант Канкрин предлагал Александру I план 
постепенного освобождения крестьян. В 1820 г. он стал членом военного совета, 
в 1822 г. — членом государственного совета. В период с 1823 по 1844 гг. Е.Ф. 
Канкрин — министр финансов. В 1829 г. пожалован в графское достоинство. 
      Е.Ф. Канкрин добивался сокращения военных расходов. Он неохотно 
вводил новые налоги. За все годы его управления финансами прибавился лишь 
акциз на табак. Он поощрял отечественную промышленность, повышая 
таможенные сборы с иностранных товаров. Он открывал промышленные 
школы и институты, создал Корпус горных инженеров и Петербургский 
технологический институт, отправлял молодых людей на учебу за границу. По 
его инициативе в Москве постоянно организовывались промышленные 
выставки. При Канкрине банки стали предоставлять ссуды помещикам под 
залог имений. Одновременно он принимал меры, ужесточающие контроль 
государства над выдачей ссуд. Он способствовал развитию сельского хозяйства, 
появлению в нем новых отраслей.
        Е.Ф. Канкрин создавал условия для развития русской торговли, 
поддерживал создание новых торговых компаний. При Канкрине появился 
устав Петербургской биржи, составлена система сопоставления русских и 
европейских мер и весов. Как министр финансов он охотно выделял средства 
на строительство новых зданий в городах. Канкрин провел денежную 
реформу, устранившую стоимостную разницу бумажных денег (ассигнаций) и 
серебряных монет. В мае 1844 г. Канкрин подал в отставку по состоянию 
здоровья.



Предпосылки реформы.

Ассигнации, которых выпустили так много, что они 
обесценились, вконец расстроили денежное обращение в 
первой четверти XIX века. Усугубил тяжелое положение 
выпуск фальшивых ассигнаций, который осуществило 
французское командование во время Отечественной 
войны 1812 года. Интересы нарождающейся в России 
капиталистической промышленности требовали 
чрезвычайных мер для ликвидации кризисного состояния 
денежного хозяйства.



Ход реформы. 

Реформа проходила поэтапно. На начальном этапе (в 1827 г.) было 
официально разрешено при взносах в казну некоторых налоговых 
платежей принимать от населения серебро по биржевому курсу 
1:3,7 или 27 копеек серебром за рубль ассигнациями. Формально 
это означало девальвацию бумажных денег, но фактически 
население уже несколько десятилетий использовало примерно 
такой курс в хозяйственной практике.



1 июня 1839 года произошло главное событие в жизни Канкрина - был 
опубликован указ о переходе на металлическое денежное обращение. Этот год 
принято считать годом начала денежной реформы Е.Ф.Канкрина: серебряный 
рубль объявили базовой монетной единицей и установили его твердый курс по 
отношению к ассигнациям. С 1 января 1840 г. при государственном 
коммерческом банке открылись депозитные кассы для привлечения вкладов 
населения в звонкой монете. В обмен вкладчик получал специальные 
депозитные билеты достоинством 1,3,5,10,25,50,100 руб. серебром.
В конце 1841 г. депозитные билеты были заменены кредитными.
Еще через два года оставшиеся в обращении ассигнации были выкуплены по 
курсу 3,5 руб. ассигнациями = 1 серебряному рублю или 1 рубль ассигнациями 
приравнивался к 28,6 копеек серебром..



Способы проведения реформы.

Во-первых, был создан благоприятный инвестиционный 
климат и, как следствие, в Россию было ввезено большое 
количество иностранной валюты - создан необходимый 
фонд для обслуживания и погашения внешнего долга. 
Во-вторых, через полгода после объявления о переходе на 
металлические деньги, в Петербурге была открыта 
Депозитная касса.



В 1828 ГОДУ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ БЫЛИ 
ОТЧЕКАНЕНЫ ПЕРВЫЕ В 
МИРЕ ПЛАТИНОВЫЕ 
МОНЕТЫ.
КАНКРИН ТОЖЕ 
ВЫПУСТИЛ 
ТРЁХРУБЛЁВЫЕ 
ЧЕРВОНЦЫ, НО ТОЛЬКО 
ИЗ ПЛАТИНЫ, ВЕСОМ 
10,35 ГРАММА: ПЛАТИНА 
ТОГДА БЫЛА В 2,5 РАЗА 
ДЕШЕВЛЕ ЗОЛОТА. 



С конца 1829 года в России стали 
чеканить платиновые шести и 
двенадцати рублёвики, их называли 
белыми полуимпериалами и 
империалами. Население поверило 
в платиновую монету, и добыча 
драгоценного металла на Урале 
достигала 2 тонн за сезон. 
До 1845 года здесь было добыто 
около 40 тонн платины, раз в 20 
больше, чем в Колумбии. 
Когда в обмен на "депозитки" было 
накоплено первые 100 миллионов, 
по приказу Канкрина весь 
разменный фонд был перевезен в 
Петропавловскую крепость и на 
глазах у представителей дворянства 
и купечества, а также именитых 
сановников проверен. Граждане 
убедились: деньги на месте, можно 
спать спокойно.



Итоги
Реформа не только сделала государственные кредитные 
билеты полноценными, приравняв бумажный рубль к 
серебряному, но и окончательно превратила медные 
монеты в разменное средство при серебряном рубле. Так 
было покончено с неестественной ролью медных денег в 
России, которые больше века служили чуть ли не 
основным средством денежного обращения. Так было 
восстановлено оверие к бумажным билетам и медным 
деньгам. Это позволило правительству начать в 1849 году 
впуск медных монет нового образца шести номиналов по 
вдвое сниженной весовой норме - 32 рубля из пуда меди.


