
УДК 947.6 
ПОНАСЬКОВ М.А, студент 
Научный руководитель ЮРГЕВИЧ Н.К., кандидат исторических наук 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» академия ветеринарной медицины» 
г. Витебск, Республика Беларусь 
ИСТОРИЯ БУМАЖНЫХ ДЕНЕГ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ 
 

Впервые на белорусских землях бумажные деньги появились в XVIII в. 
1 января 1769 г. по указу Екатерины II на банки был возложен обмен медных 
денег на государственные ассигнации следуйщего достоинств: а  25, 50, 75 и 
100 рублей. С 1840 г. начали печатать депозитные и кредитные билеты, 
которые с 1843 г. полностью заменили обесценившиеся ассигнации. 
Номинальную стоимость кредитных билетов предполагалось приравнивать к 
серебряному рублю, но через несколько лет после их появления они 
обесценились. В 1898 г. была проведена денежная реформа, после которой 
бумажный рубль на долгие годы приобрел стабильность и был приравнен к 
золотому рублю.  

В годы Первой мировой войны в западной части Беларуси находились 
в обращении оккупационные германские металлические и бумажные боны 
(выпуска 1916 г.) номиналом в копейках и рублях, а затем металлические и 
бумажные деньги 1917 г.  -  пфеннинги и марки. Крах Российской империи в 
1917 г. привел к распаду общегосударственной денежной системы. В годы 
интервенции и гражданской войны на белорусских землях при смене 
правительств в обращении находилось до 5000 видов денежных знаков. 

После установления советской власти в 1922 г. Госбанк выпустил в 
обращение червонцы, которые обменивались на золото (1 червонец = 10 
дореволюционным золотым рублям = 7,74 г чистого золота). Одновременно в 
1922 и 1923 годах. были выпущены совзнаки и проведены две деноминации. 
На завершающем этапе денежной реформы в качестве устойчивых денег 
были выпущены Государственные казначейские билеты СССР образца 1924 
г., которые сохраняли платежную силу до реформы 1947 г., после которой 
билеты Государственного банка СССР перестали называться червонцами, а 
их достоинство выражалось в рублях. В обращение были выпущены билеты 
Государственного банка достоинством 10, 25, 50 и 100 рублей и 
Государственные казначейские билеты СССР достоинством 1, 3 и 5 рублей.  

В 1961 г. было принято решение укрупнить денежную единицу. С 1 
января 1961 г. золотое содержание 1 рубля было повышено до 0.987412 г 
чистого золота.  

С распадом СССР каждая республика начинает собственную эмиссию 
денег. С 25 мая 1992 г. в Беларуси выпускались расчетные билеты 
Национального банка Республики Беларусь. 18 мая 1994 г. белорусский 
рубль получает статус единого платежного средства на территории 
Республики Беларусь. 20 августа 1994 г. и 1 января 2000 г.  проводится 
деноминация белорусского рубля со сменой масштаба цен 1:10 и 1:1000 
соответственно. На сегодняшний день в республике находятся в обращении 
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деньги номиналом в 10, 20, 50, 100, 1000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 
рублей.  
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Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814гг.) – великий немецкий философ. В 
своих произведениях он рассматривал вопросы социально-исторического и 
этического характера и пытался определить цели и задачи практического 
действия. Его труды были основаны на идеях И.Канта. 

Фихте создал философию подобно геометрии, исходным пунктом 
которой является сознание «Я». Это обыкновенное сознание человека, 
оторванное от него и превращенное в абсолют. Весь внешний мир – это «не-
Я» - порождение «Я». «Я» производит «не-Я» как свою противоположность, 
чтобы найти применение своей активности. Фихте установил три 
деятельности «Я»: 1) «Я» полагает себя. 2) «Я» полагает «не-Я». 3) «Я» 
противополагает делимое «Я» делимому «не-Я». «Я» для Фихте – понятие 
духа, воли, нравственности, веры. Первоначально существует только 
абсолютная деятельность – «Я». Мы видим вещи вне нас потому, что «Я» 
снимает реальность в себе и эту снятую реальность полагает вне «Я», 
которое также является «деятельностью Я». Убеждение, что сознание 
вещественного мира вне нас есть не что иное, как продукт нашей 
собственной способности, представление о свободе. 

 Под деятельностью «Я» Фихте понимает нравственное поведение 
субъекта. Нравственный долг человека – стать свободным. Состояние 
свободы человек может достичь только на определенной стадии развития. 
Свобода неотъемлема от знаний лишь при высоком нравственном и 
духовном уровне человека. Свобода – это подчинение человека законам с 
осознанием их необходимости. Вся человеческая история – это процесс 
распространения свободы, путь ее торжества.  

Одна из блестящих идей Фихте – рассмотрение процесса деятельности 
через снятие промежуточных целей с помощью различных средств. 
Практически противоречия возникают постоянно, и поэтому процесс 
деятельности есть бесконечное снятие этих внутрипрактических 
противоречий. Диалектический способ мышления – высочайшее достижение 
философии Фихте. Все сущее противоречиво, а противоречие Фихте 
рассматривает  как источник развития.  

В практической философии Фихте развивает учение о нравственности, 
государстве и праве. При рассмотрении сущности государства последнее 
предстает  как гарант мира и защиты собственности.  
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