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Гродненской губернии [6, с. 69], возрождение пришло лишь с началом Великой 
российской революции [6, с. 97]. 
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Аннотация. На основании различных источников в статье рассматриваются основные при-
чины и этапы создания советской денежной единицы – «червонца», повлиявшие на проведе-
ние денежной реформы 1922–1924 гг.  
Ключевые слова: советский «червонец», СССР, денежная реформа, новая экономическая 
политика. 

 
Окончание Гражданской войны, проблемы в политике «военного комму-

низма», связанные с ухудшением товарообмена между деревней и городом,  
а также волнения среди моряков в Кронштадте стали показателем необходимо-
сти реформирования общественно-политической жизни Советского государ-
ства. Наблюдая за ситуацией в стране, большевистское правительство начиная 
уже с 1920-х гг. проводит качественные реформы, в том числе и в финансовой 
системе, направленные на улучшение положения крестьянства и стабилизацию 
денежной системы СССР.  

Использование дореволюционных денежных знаков – «керенок», «нико- 
лаевок» – стало одной из причин разработки в 1919 г. первых советских денег, 
вошедших под названием «совзнаки». Именно этот факт, а также все возмож-
ные постановления СНК «О деноминации и введении денежных знаков»  
в 1919 г. и X Съезда РКП(б) в 1921 г., «О создании новой экономической поли-
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тики (НЭПа)» стали законодательной основой для реализации первого полно-
масштабного проекта в истории СССР – денежной реформы 1922 г.  

По мнению советских историков 1980–90-х гг., не менее важным фактом, 
повлиявшим на развитие советской денежной системы, стало «стремительное 
влияние иностранных денежных единиц» [1, с. 21]. Так, по мнению А. Р. Мзо-
кова, «в высших кругах партии, замечая за стремительным влиянием иностран-
ных денежных единиц, сформировалось два способа решения настигшей  
проблемы, один из которых состоял в отмене старых дореволюционных денег и 
введением новых знаков» [4, с. 42]. Однако в дореформенный период наблюда-
лось и использование «совзнаков», что не нравилось населению, «в глазах ко-
торого больше не было веры в стабильность этой валюты» [4, с. 43]. 

Начиная с мая и по август 1921 г. происходят первые «слушания» по делу 
введения нового «расчетного» или денежного знака, где главное значение при-
давалось спорам о создании бумажной или монетной эмиссии. Важную роль в 
принятии решения сыграл государственный деятель, чьи интересы напрямую 
были связаны с областью финансов и решением всех государственных проб- 
лем – Г. Я. Сокольников. По воспоминаниям Г. Я. Сокольникова, «решение 
проблемы виделось в сокращении эмиссии» [3, с. 63]. Он объяснял этот процесс 
известным общественным лозунгом 1920-х гг. – «Религия – опиум для народа», 
применив его для конкретной ситуации как «Эмиссия – опиум для народного 
хозяйства» [3, с. 63].  

Сентябрьские заседания коллегии Народного комиссариата финансов 
СССР (НКФ) под председательством Н. Н. Крестинского в 1921 г. определили 
основные моменты соотношения старой и новой денежных систем, приводя их 
в равное положение. Например, «1 новый рубль, образца 1922 г. уравнивался с 
10 000 старых расчетных знаков» [3, с. 57]. Однако гиперинфляция и рост цен 
на товары народного потребления никак не могли дать желаемого эффекта в 
решении проблемы, от Комиссариата требовались дополнительного введения 
мер. И такое решение было определено в ноябрьском декрете СНК «О денеж-
ных знаках образца 1922 г.» (1921 г.). 

В соответствии с этим законодательным актом «прекращался выпуск бу-
мажных денег старого образца. Одновременно с этим казначейские билеты, ра-
нее активно использующиеся в торговле, теперь именовались не «расчетными», 
а «государственными денежными знаками РСФСР», достоинством в 1, 3, 5, 10, 
25, 50, 100, 250, 500, 1000 рублей» [4, с. 46]. А уже начиная с 1 ноября 1922 г. 
старые знаки и вовсе потеряли свою платежеспособность, тем самым приведя к 
изъятию огромного количества денег – «до 55 трлн рублей» [4, с. 48]. 

Частичное решение проблемы, а также обесценивание «совзнаков» выну-
дило СНК принять декреты о проведении дополнительной деноминации, целью 
которой являлось «избавление банкнот и цен от дополнительного суррогата»  
[2, с. 137], а также «создание крепких банковских учреждений» [2, с. 138], 
направленных на регламентацию государственных денежных средств. Одним 
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из первых воссозданных учреждений являлся Государственный банк, учре-
жденный Постановлением ВЦИК от 4 октября 1921 г. 

Дальнейшие действия предреформенного этапа в ноябре – апреле 1921 г. 
характеризовались сопоставлением цен с дореформенным периодом. Причем  
за основу расчетов был взят наиболее экономически удачный год  
для России – 1913 г.  

Окончательной же вехой в решении вопроса был ХI съезд РКП(б), прохо-
дивший с 27 марта по 2 апреля 1922 г. Использование золота при создании мо-
нет и рассмотрение идей по названию ее станут ключевыми вопросами этого 
съезда, решения которого будут еще дополняться различными декретами СНК. 
Так, например, вопрос о выпуске монет был связан непосредственно с декретом 
СНК от 11 октября 1922 г. «О предоставлении Госбанку права выпуска банковых 
билетов». В соответствии с ним происходит выпуск банкнот достоинством в 1, 2, 
3, 5, 10, 25 и 50 «червонцев», при этом «срок начала размена банковских билетов 
на золото устанавливается особым правительственным актом» [3, с. 209]. Допол-
нительно к данному декрету авторы разработали «Наказ о порядке выпуска, ис-
пользования и изъятия из обращения банковых билетов» (от 26 октября 1922 г.), 
где устанавливалось определенное количество компонентов того самого  
«червонца»: «червонец содержит в себе девятьсот частей чистого золота  
и сто частей меди» [3, с. 211].  

Однако в исследованиях А. Р. Мзокова указывается на неоднозначность по 
данному вопросу, что связано «со спорами о создании советского «червонца» 
не на ХI съезде РКП(б), а позднее – 19 октября 1922 г.» [4, с. 49], когда и было 
сформировано название «червонец». По мнению другого русского историка  
С. И. Дегтева, «при рассмотрении всех денежных единиц, какие существовали 
ранее на территории восточнославянского региона, выбор пал лишь на «черво-
нец» [2, с. 144]. Причиной данного выбора считается тот факт, что слово «чер-
вонец» пришло в Россию из Голландии и характеризовалось изготовлением мо-
нет из высокопробного «червонного» золота, вес которого составлял 3,46 г зо-
лота. Изучая эти исторические данные, большинство из присутствующих тогда 
делегатов согласились именно на это название.  

Изначально выпуск «червонцев» в Государственном банке понимался как 
момент создания банковских билетов, но не полноценной валюты. Официаль-
ное же признание и деятельность данной валюты как единственной государ-
ственной денежной единицы начнется лишь с ноября 1922 г., когда были созда-
ны банкноты с «номиналом в 5 и 10 червонцев, а уже к лету 1923 г. – 1, 3  
и 25 червонцев» [3, с. 209], купюры достоинством в 2 и 50 червонцев так и не 
были выпущены.  

Начиная с августа 1922 г. в Петрограде ведется активная работа по разра-
ботке эскизов оформления монет советского «червонца». Первые эскизы монет 
не были удачно выполнены и поэтому не сохранились. Однако вторая попытка, 
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связанная с использованием на аверсе и реверсе государственной символики 
РСФСР, а затем и СССР, понравилась НКФ.  

Историк Ю. П. Воронов, описывая в труде «Страницы истории денег» зо-
лотой «червонец», говорил, что «на аверсе располагался герб, под которым 
находилась надпись «Р.С.Ф.С.Р.» [1, с. 26], а также надпись «Пролетарии всех 
стран соединяйтесь!» [1, с. 26]. Реверс монеты состоял из изображения красной 
советской звезды, года чеканки и наименования монеты. Итогом предрефор-
менного этапа было начало чеканки червонцев – первых советских золотых мо-
нет – 27 ноября 1922 г. (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. «Золотой червонец» (1923). Автор рисунка  А. Ф. Васютинский 
 

Таким образом, создание советской денежной единицы в 1920-е гг. стало 
важным шагом к укреплению экономики и социально-политического положе-
ния в стране в этот период. Благодаря декретам и постановлениям Совета 
Народных Комиссаров, а также Народного Комиссариата финансов  
за 1921–1924 гг. финансовая и банковская системы смогли восстановиться, что, 
несомненно, связано с введением «твердой» валюты, выражавшей интересы 
большевиков как внутри страны, так и за рубежом. 
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