
Великие экономисты-реформаторы России 



     Было положено начало объединению 

раздробленных региональных рынков в единый 

общенациональный рынок. 

     Важную роль в развитии 

экономической политики и 

системы государственного 

управления середины XVII в. 

сыграл Афанасий Лаврентьевич 

Ордин-Нащокин (ок. 1605—1680) 

— сторонник укрепления 

централизованного аппарата 

государственного управления, 

активно выступавший против 

боярского местничества и 

заботившийся об улучшении 

организации управления на 

местах.  

      Ордин-Нащокин сделал 

попытку ввести городское 

самоуправление в западных 

приграничных городах России. 

 Афанасий Лаврентьевич 

Ордин-Нащокин  

принадлежал к когорте русских 

реформаторов, умевших 

сочетать интересы патрио-

тизма и обновления.  

    Он стремился оградить 

отечественное производство 

путем протекционистских мер 

и обновленной фискальной 

политики. Большую роль на 

посту главы государства 

сыграло и его покровительство 

развитию торговли и флота, 

налаживанию торговых связей 

России со многими странами.      

      Ордин поднял значение 

посольской службы, дав ей 

экономическое и политическое 

обоснование.  

     Его разносторонняя деятель-

ность оставила глубокий след 

во многих областях жизни 

России, подготовив страну к 

реформам Петра I.  



        Близко сотрудничал с реформатором М.М. 
Сперанским по разработке плана улучшения финансовой 
системы страны и проекта предполагаемой Конституции.   
       Председатель департамента государственной 
экономии Государственного совета (1810-1812), 
председатель департамента экономии (1816-1818), член 
департамента гражданских и духовных дел 
Государственного совета (1821-1838). Избран 
президентом Вольного экономического общества (1823-
1840)       В вопросах социально-экономической 

политики выступал за развитие 

промышленности, внедрение научно-

технических достижений, финансово-кредитной 

активной поддержки отечественных 

предпринимателей, постепенную ликвидацию 

крепостной зависимости путем выкупа 

крестьянами личной свободы без земли.  

      Автор крупных трудов по экономике, 

финансовой политике, сельскому хозяйству, 

банковскому делу. 

Мордвинов Николай Семенович  
(1754—1845) — российский государственный и 

общественный деятель, экономист, граф 

(1834),  

первый российский экономист-академик. 

     Н.С. Мордвинов доказал необходимость 

анализа экономических институтов с учетом 

отраслевой структуры и технологии 

производства. Он обосновал, что понятие 

«хозяйственная система» может быть 

содержательным лишь в том случае, если оно 

включает наряду с другими элементами 

систему производительных сил с ее 

структурными и технологическими 

характеристиками. 

       Н. Мордвинов и А. Шторх заложили фундамент 

национальной школы экономической мысли в России, 

обосновав в научной полемике со смитианством три 

исходные посылки теоретического анализа: 

     •о хозяйстве как национальной системе; 

     •о включении производительных сил в эту систему; 

     •об интегрированности материального и 

нематериального производства в хозяйственную 

систему. 



КАНКРИН  Егор  Францевич (1774-1845) — 

министр финансов при Александре I и при 

Николае I с 1823 до 1844 гг.  

Провел  денежную реформу и добился 

бездефицитного государственного бюджета. 

    Экономические взгляды Канкрина реализовались в проводимой им в стране 

экономической политике, в мерах по укреплению финансовой системы. Заслуга Канкрина 

состоит в усовершенствовании финансовой и государственной отчетности, строгом 

контроле над расходами, четкой таможенной политике.  

     Канкрин добился улучшения финансового положения России в целом, поднял ценность 

рубля после беспримерного падения его курса. Он добивался увеличения доходных статей 

бюджета за счет повышения прямых и косвенных налогов.  

     Крупным государственно-политическим событием явилось проведение 

Канкрином денежной реформы 1839—1843, оказавшей влияние на последующие события 

в России. Она способствовала укреплению денежного хозяйства страны ликвидации 

дефицита бюджета. 

      Главная заслуга Канкрина заключается в том, что он добился бездефицитного 

государственного бюджета, чему способствовала таможенная политика, построенная на 

основе теории протекционизма. Канкрин ввел покровительственный тариф. В конечном 

счете, проводимая Канкрином таможенная политика обеспечила большой доход в бюджет. 



Граф Михаил Христофорович 
Рейтерн (Michael von Reutern) 

государственный деятель 
Российской империи, глава 

российского правительства (1881—
1886) и министр финансов (1862—

1878). 

     Финансово-кредитная политика Михаила Рейтерна отличалась 

особой продуманностью, системностью и последовательностью.  

       Вот исходное положение его программы: улучшение финансов 

должно быть последствием экономического развития. Частный 

кредит, устройство путей сообщения и поощрение новых 

производств представлялись ему главными условиями возрастания 

государственных доходов и устранения дефицита бюджета. 

        Министр проявлял особую заботу о сокращении расходов, 

особенно по военному и морскому ведомствам.  

        Он сделал первые шаги в заменен подушной подати другими 

налогами (налог на недвижимое имущество, новое положение об 

обложении промышленности и торговли, поземельный налог вместо 

земского сбора и др.) Этот деятель способствовал также 

возникновению первых акционерных коммерческих банков. 

          При нем поддерживалось плодотворное сотрудничество между 

деловым и научным миром.  

       Гласность госбюджета – это тоже вошло в обычай при Рейтерне: с 1862 года в России началась публикация так 
называемых государственных росписей (бюджета). Министр приостанавливает рост бумажноденежной массы и 
стабилизирует цены на новом уровне. В условиях недостаточно развитого в России денежного рынка особое 
значение Михаил Рейтерн придавал привлечению иностранного капитала и прежде всего с строительство железных 
дорог. Таможенная политика в это период была построена на поддержании активности торгового баланса России.      
       Таможенный тариф 1868 года означал переход от активной к умеренной охране промышленности. 
        Несмотря на дороговизну железнодорожного строительства (всего было построено более 20 тысяч верст) и 
отдельные неудачные торговые и кредитные операции (в том числе продажа в 1867 году Аляски за 7,2 млн руб.), 
Михаилу Рейтерну все же удалось за счет крайней бережливости в расходах по истечении 12 лет своего управления 
свести госбюджет без дефицита и в целом улучшить финансовое положение России. 



БУНГЕ, Николай Христианович (1823–1895) – 

русский финансист 19 в., либеральный бюрократ, 

основоположник Киевской школы в российской 

экономической науке, академик Петербургской 

Академии наук (1890).      

      Считается одним из крупнейших реформаторов 

эпохи Александра III, непосредственным 

предшественником  С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

Вклад Бунге в российскую финансово-

экономическую политику состоит в том, что он 

«был теоретиком и пришел на пост министра 

финансов как добросовестный ученый», который 

«был хорошо знаком с экономической и 

финансовой политикой Запада». 

      Главная заслуга Бунге как министра финансов заключается в указании пути, по которому 

в дальнейшем должна идти финансовая система России. Имеется в виду установление 

подоходного налога - самого справедливого и целесообразного способа обложения. 

      Бунге принимает меры к улучшению и общего экономического положения страны. 

Глубокий знаток денежно-кредитной системы и убежденный сторонник восстановления 

металлического обращения, основанного на золоте, он стремится к его упорядочению. 

      При Бунге в России началась подготовка денежной реформы: с осени 1884 года в Государственном 

банке приступили к накоплению золота из поступлений в уплату таможенных пошлин и за счёт внешних 

займов. 

       При нем впервые была создана фабричная инспекция, которая занималась 

урегулированием отношений между предпринимателями и наемными рабочими. 

Реформатор российских финансов 



      1 января 1887 г. Н. X. Бунге ушел в отставку. Его кресло занял 

профессор И. А. Вышнеградский, крупный изобретатель и 

удачливый финансист. Своей главной задачей он считал быстрое 

улучшение состояния денежного обращения в стране. С этой 

целью Министерство финансов накапливало большие запасы 

денег, а затем принимало широкое участие в сделках на 

зарубежных биржах. В результате покупательная возможность 

рубля повысилась. 

      В таможенной политике правительство стало с новой 

энергией двигаться по пути увеличения пошлин, достигших при 

Вышнеградском своей высшей точки. В 1891 г. был учрежден 

новый таможенный тариф. Если в предыдущий период 

повышенными сборами облагалось в основном ввозимое в 

Россию сырье, то теперь они стали налагаться и на продукцию 

машиностроения. 

      Вышнеградский более энергично, чем Бунге, выступал за 

непосредственное участие государства в хозяйственной 

деятельности и особенно в создании благоприятных условий для 

частного предпринимательства. Кроме того, экономическая 

программа Вышнеградского предусматривала привлечение в 

Россию иностранных капиталов, пересмотр оплаты 

железнодорожных перевозок, введение винной монополии. 

Некоторые из этих мер были претворены в жизнь его 

преемником на посту министра финансов. 

Иван 
Вышнеградский, 

министр финансов 
России (1887-1892 г.г) 



     Сергей Юльевич Витте приложил немало усилий для развития 

России в XIX-XX вв. Проводил реформы в сфере экономики и 

политики. Став кандидатов физико-математических наук, в 1892 г. 

занял высокий пост министра финансов. 

      Он так много сделал для развития экономики России, что 

десятилетнее пребывание его на постах министров и некоторое 

время во главе правительства называют «эрой Витте». «Со 

вступлением в управление финансами Витте, Россия стала еще в 

большей степени удивлять Европу „финансовыми чудесами“. 

       Витте стремился к абсолютной индустриализации страны, 

которая требовала высоких денежных вложений и щедрый источник 

пополнения бюджета. Отсюда и пошли реформы: 

         - в 1894 году была введена винная монополия. Но в полную 

силу она стала действовать лишь с 1906-1913 гг. Так же возросли 

налоги на землю, виноград, реализацию производства, на аренду 

помещений для реализации и т.д. 

       - в 1897 г. в ходе проведения денежной реформы Витте был 

введен золотой стандарт, разрешавший свободный обмен рубля на 

золото.  

        Финансовая реформа стимулировала приток иностранного 

капитала в российскую экономику. Теперь из страны можно было 

свободно вывозить золотые рубли, что сделало Россию более 

привлекательной для вложения средств иностранных компаний. 

Отечественного производителя ограждал от жестокой конкуренции 

таможенный тариф. 

         Экономическая политика Витте привела к стабилизации рубля, 

сделав его одной из наиболее устойчивых мировых валют. 

Министр-реформатор 

Сергей Юльевич Витте   

(1849-1915).  

- гений российской 

экономической политики 


