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Предисловие.

Русское денежное обращение XIX в. до сих пор слабо

изучено. Литература по наиболее важным вопросам исчерпы-

вается небольшим количеством книг. Даже такие интересные

моменты, как денежная реформа С. Ю. Витте не может быть

признана окончательно изученной и освещенной, несмотря на

значительное количество русских и иностранных ученых,, ею

занимавшихся и о ней писавших.

Причина данного явления заключается в том, что почти

все материалы, все оффициальные документы, относившиеся к

денежному обращению, до революции считались величайшей

тайной. Простые смертные никогда не могли помышлять о

том, что подлинные дела по денежному обращению будут им

предоставлены для работ. Можно перечислить поименно тех,

кто имел возможность после непосредственного знакомства с

подлинным оффициальным делопроизводством писать о денеж-

ном обращении.

За двадцать лет (1894 — 1914 гг.) два лица, посторонние

Министерству Финансов: В. Т. Судейкин и П. П. Мигулин,

были допущены в архив Кредитной Канцелярии, но по их

работам ясно, что далеко не все им было предоставлено.

Конечно, все правительственные материалы были открыты бли-

жайшим сотрудникам С. Ю. Витте по денежной реформе:

И. И. Кауфману, И. П. Шипову и Б. Ѳ. Малишевскому, но

только И. И. Кауфман напечатал в 1909 г. две свои оффи-

циальные записки, долго бывшие секретными, под общим

заглавием „Из истории бумажных денег в России “. (СПБ.

1909 г.). В распоряжение А. Гурьева, бывшего во время

Министерства С. Ю. Витте литературным защитником меро-

приятий Министерства Финансов, были открыты все материалы

Кредитной Канцелярии и Министерства Фйнансов, но он очень
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мало их использовал *в своей работе, „Денежное обращение в

России в XIX столетии". Член Ученого Комитета Министер-
ства Финансов М. Кашкарев, автор двухтомной работы
„Денежное обращение в России 11 (СПБ. 1896 г.), также,

видимо, имел доступ в архивы Министерства Финансов и

Государственного Совета. Теперь, спустя 25 лет после ре-

формы С. Ю. Витте и после революции, представилась воз-

можность всех интересующихся ознакомить с ходом денеж-

ной реформы С. Ю. Витте по подлинным материалам. Опубли-
ковать и сделать доступными всем и каждому все материалы

по реформе' 1895 — 1897 гг. нет возможности. Понадобилось
бы напечатать и перепечатать ряд томов. Поэтому после

изучения материалов, находящихся как в государственных, так

и в частных архивах Петрограда, было решено опубликовать
только наиболее важное, чтобы д&ть возможность всем иметь

в руках весь существенный оффициальный материал этой
большой реформы. Все документы напечатаны полностью, без
всяких сокращений и изменений.

Хотя основной задачей данного издания являлись архив-

ные ныне материалы по реформе 1895 — 1897 гг., но попутно

и поневоле предоставлен всем интересующимся щЬый ряд

сведений по денежному обращению предшествующего вре-

мени. Так, в напечатанных представлениях Рейтерна, Бунге и

Вышнеградского подробно освещена история Канкриновской
реформы.

Впервые публикуются извлечения из подлинных дел Коми-
тета Финансов. Эти извлечения будут интересны не только

лицам, занимающимся денежным обращением, но и всем, инте-

ресующимся русскими финансовыми вопросами XIX века, так

как до сего времени все, что • касалось Комитета Финансов,
считалось величайшей государственной тайной. Ни состав, ни

компетенция, а тем более ход занятий Комитета Финансов не

были известий. ,

А. Буковецкий .

P. S. Ко второму выпуску будет приложен предметный указатель

и указатель личных имен, встречающихся в опубликованных материалах.
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Отд. I.

Разрешение сделок на золотую монету.

і.
ІЩСЩТВО Фиш». Секретно.

ОІвіЕІІіГ . Изложейие дела '
по На основании действующих узаконений

кредитной части . все сделки, как в делах казны с частными

лицами,так и частныхлюдей между собою,

Отделение н должны быть совершаемы единственнона
с русскую серебряную монету (Зак. Гражд.

ст. 1540 и др.); только в векселях дозволено

~ , означать род монеты (Уст. веке. ст. 2), а в

Ф евРаяя 7*95 юса. переводныхвекселях условленныйвексельный

№ 36- куре, если вексель писанне прямо на ино-

странныеденьги (тот же Уст. ст. 3), но при

этом постановлено, что в платежахвнутренних, по общему закону,

не может быть отвергнут платеж, вместо золота а серебра,

государственнымикредитными,билетами',по векселямжезаграничным,
если в них назначенамонета иностранная,платеждолжен быть про-

изведенроссийскимиденьгамипо вексельному курсу (Уст. веке. ст. 71).
Пока кредитные билеты свободно обменивались на звонкую

монету, узаконенный курс их не был курсом принудительным; н©

когда размен этих билетов был приостановлени они утратиличасть

своей ценности,тогда сохранениеза нимизначенияденежныхзнаков,
обязательных к приемув платежи, имело своим естественнымпослед-

ствиемполное вытеснениеиз внутреннегообращениязвонкой монеты.

Никому не было расчетаплатитьпо своим обязательствам монетою,

стоившею дороже кредитных билетов; требовать же такой уплаты

никто не имел права в виду положительного постановлениязакона.

Вследствиеэтого, а равно некоторых других, экономических,причин

(задолженностинашей за-границей,неблагоприятногорасчетногоба-
ланса),звонкие деньгипочтисовершенноисчезлииз обращения внутри
страны и большею частью были вывезены за-границу,где они нашли

се'бе помещениепо дeйcтвитeльнqйсвоей ценности. Значительные
неудобства, связанные с бумажно-денежнымобращением, не переста-
вали обращать на себя вниманиеправительства,причемв числемеро-

485-1
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приятий, направленных к устранениюэтих неудобств, тремя Мини-
страми,стоявшими за последнеетридцатилетие,в течениеболее про-

должительных сроков, во главе нашего финансовогоуправления, было
предположенодопуститьу насзаключениесделок на звонкую люнету.

В марте 1877 г. Статс-СекретаремРейтерном внесенобыло, с

Высочайшего соизволения, представлениев Комитет Финансов по

указанномувопросу. Главную цель, которую имелось в виду дости-

гнуть разрешениемсделок на золото, заключалась в устранениипре-

пятствийдля переводак нам иностранныхкапиталовна потребности,
торговли, предоставлениемвозможности помещать деньги в русские

векселя, не рискуя потерпетьубытки в случаеупадка ценностикре-

дитных билетов. Вместе, с тем, в представлениибыло указано, что

отсутствиезвонкой монетьі в обращении затрудняет принятие каких
бы то ни было мер к упрочению нашейденежнойсистемы. На осно-
вании этих соображений.Статс-СекретарьРейтерн полагал: „оставив

в силе общий закон, по коему в платежахвнутренних не может

быть отвергнут платеж государственнымибилетами по сделкам,

писаннымна серебряную монету, постановить, в изменениеи допол-

нениеподлежащихузаконений,что все счета, условия, обязательства
и. вообще, всякого рода сделки, как в делах казны с частнымилицами
и обратно частныхлиц с казною, так и во всех вообще делахчастных
людей между собою, могут быть совершаемы на золото, с условием
платежарусскою золотою монетою, считая полуимпериалв 5 р. 15 к.,

а русскийчервонецв 3 р. 9 к.

Обсудив означенноепредставление,КомитетФинансовпринял на
вид, что мераэтаимеетзначениепо отношению к нашемуденежному

обращению вообще. Между тем, вследствиенеопределенностиполити-

ческого положения (того времени), нельзя знать, не будет ли прави-

тельство вынуждено прибегнуть к выпуску кредитных билетов для
покрытия могущих потребоваться чрезвычайных расходов, каковые

выпуски, в свою очередь, не могут остатьсябез влияния на ценность

кредитногорубля; кроме того, означеннаямера люгла бы дать повод
к предположению,хотя и не основательному, что самоправительство

уже не признаетза кредитнымрублем прежнегоего значенияи, если

подобное предположениеи не может, самопо себе, влиять на курс

кредитныхрублей, то, темнеменее,было бы желательноего избегнуть
в трудноедля торговли и промышленностивремя. Посему Комитет
нашел, что было бы удобнее заключение относительнопредлагаемой
меры постановитьв то время, когда вполне выяснятся политические

обстоятельства.
Об изложенномдоведено было до Высочайшегосведения1 апреля

1877 г., а 12 числатогоже месяцабыла об'явлена войнаТурции,причем
чрезвычайные расходы этого времени покрывались отчастипозаим-

ствованием сумм из Государственного Банка, для производства

каковых авансов названный Банк выпустил кредитных билетов на

442 милл. руб. х ) сверх 770 милл. руб., бывших ранеев обращении.

і) К 1881 г. оставалось эти х билета: на счету 417 милл. руб.; из них впослед-

ствии 87 милл. преданы уничтожению, а 330 милл. присоединены к кредитным билетам
основных выпусков, обеспеченных разменным фондом, с одновременным увеличением

последнего на 105 милл. руб.
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1 января 1881 г. дан был МиниструФинансов (Действительному
ТайномуСоветнику Абазе)Высочайший Указ о прекращениидальней-

ших выпусков кредитных билетов и о постепеннойуплатеГосудар-

ственному Банку долга по временно выпущенным, для покрытии

чрезвычайных расходов военного времени, кредитным билетам, с

уничтожениемсих последних,по мере накопленияих в кассахБанка

и по соображению с потребностью в денежномобращении. Исходя
из убеждения, что „уменьшением количества бумажных денег, утра-

тивших часть своей ценности,нельзя еще достичь ни восстановления

нарицательной, -sjh окончательногоупрочения существующей ценности
кредитного рубля, ни обеспечения внутреннего рынка деньгами,

соответственноощущаемой в них потребности*'и что ..указанные цели

могут быть достигнутылишь восстановлениемобращения монеты и

свободным на нее разменом кредитных билетов по нарицательному

или по рыночному их курсу", каковой результатпредполагает,однако,
существованиедостаточногозапасамонеты не только в Банке, но и

на внутреннемрынке, ДействительныйТайный Советник Бунге, со-
гласно с заключением КомитетаФинансов, вошел в начале1883 г.

в ГосударственныйСовет с представлением,в коем полагал:

Сохранив за серебряным рублем значение неприменяемойи

законноймеры (монетнойединицы), а за кредитнымрублем значение

счетнойединицыи главного платежногосредства,дозволить Министру
Финансовразрешать постепенно:

1) Приеми выдачу казною золотой и серебряной монеты в пла-

тежах по цене,соответствующейвексельномукурсу, с предоставлением

МиниструФинансовправа установить, в случаенадобности, разность
в пользу казны не свыше., однако, 2%, и

2) Заключениесделок между частнымилицамии между казною

и частнымилицами не только на кредитные билеты, но также на

золотую и серебряную монету, с тем, однако, чтобы в таких сделках

не допускалось, • впредь до особого о сем постановления, участие

крестьян и мещан, незаписанныхв гильдию, и чтобы приемкредитных
билетов по курсу дня, а в случае спора— по курсу дня С.-Петер-
бургской биржи, был обязателендля получателейденег.

СоединенныеДепартаментыГосударственногоСовета Государ-
ственнойЭкономии, Законов и Гражданских и Духовных Дел, рас-
смотрев 10 марта 1883 года это представлениев связи с особою
запискою члена ГосударственногоСовета ДействительногоТайного
СоветникаНебольсина, признали ходатайствоМинистраФинансов, в
существе,совершенноправильным. Тем не менее,Департаментынахо-
дили, что весьмаважно установитьпредположеннуюмеру в то время,

когда определенное,по соображениюс обстоятельствами, количество
кредитных билетов подвергнется уничтожению. Затем подробности
производства платежеймбнетою и соблюдаемый при том порядок

должны быть точно установленыв законе. Для большего успеха при-

нимаемоймеры, между прочим, надлежитдопускать расчетытолько

на золото, а не на серебро, так как последнееподверженослишком

частым колебаниям в цене. Наконец, самый способ осуществления

этой меры должен быть установлентакимобразом, чтобы каждому

было известно, что отменасуществующего воспрещения принимать

Щ-.Г * х . 1*
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монету в платежи по курсу является естественным последствием при-

нимаемых правительством мер для восстановления ценности кредит-

ного рубля.
На основании изложенного, Соединенные Департаменты полагали:

предоставить Министру Финансов внести дополнительное по настоя-

щему делу представление, согласно приведенным указаниям, в то

время, когда последует из'ятие из обращения и уничтожение опре-

деленного количества кредитных билетов по - ближайшему его, Ми-
нистра, усмотрению.

Руководствуясь приведенными, указаниями, Действительный Тай-
ный Советник Вышнеградский, в начале 1888 г., предполагал войти
в Государственный Совет с новым представлением по тому же пред-

мету, причем бывший Министр Финансов, указывая, что, после воспо-

следования вышеизложенного мнения Соединенных Департаментов,
уничтожено кредитных, билетов на 87 милл. рублей, а разменный
фонд усилен на 40 милл. руб. золотом; что всякая отсрочка допуще-

ния совершения сделок на металлическую валюту служила бы только

к отдалению момента открытия размена; что означенное допущение

облегчило бы прилив к нам иностранных капиталов, особенно, необхо-
димых в то время в виду оживления торговых оборотов; что опубли-
кование плана упрочения нашей денежной системы было бы неудобно
и могло бы скомпрометировать успех некоторых мероприятий, и что

разрешение сделок лишь на золото, противореча действующему
закону, установляющему нашею монетною единицею серебряный рубль,
предрешало бы вопрос о переходе к золотой монетной единице,—•

полагал постановить следующее:

1) Разрешается заключать всякие сделки на золотую и серебря-
ную Российскую монету.

Примечание. Из сего из'емлются совершаемые на недвижи-

мую собственность арендные и наемные контракты и купчие

крепости, в коих обе стороны или одна из них принадлежат к

мещанскому или крестьянскому сословию.

2) Разрешается прием металлической монеты в уплату казенных

податей, сборов и пошлин по курсу, установляемому ежемесячно

Министром Финансов.
Примечание. Существующие правила об уплате таможенных

пошлин металлическою монетою по номинальной цене остаются

в силе.

3) Уплата по сделкам, совершенным на металлическую монету,

Может быть производима, по желанию плательщика, и кредитными

билетами по курсу дня, а в случае спора—по курсу дня С.-Петербург-
ской биржи.

4) Уплата по сделкам’, совершенным на кредитную валюту, может

быть произведена и металлическою монетою, но от принимающего

платеж будет зависеть потребовать по- таким сделкам уплату кредит-

ными билетами.
Предварительно рассмотрения помянутой записки в Государ-

ственном Совете, она, с Высочайшего соизволения, подвергнута была
обсуждению в особом, под председательством бывшего Товарища
Министра Финансов Тайного Советника Тернера, совещании из пред-
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ставителёй биржевых комитетов и некоторых чинов Министерства
Финансов. Значительное большинство означенных представителей вы-

сказалось против измененных предположений, оспаривая их значение

для привлечения к нам иностранных капиталов, для распространения

в обращении звонкой монеты и для упрочения курса, и опасаясь, как

бы подобная мера не повела к недоразумениям на практике, не отра-

зилась падением курса кредитных билетов, и не распространила среди

населения ажиотажа. В пользу предположенных Министром Финансов

мер выразили мнение лишь двое представителей биржевых ко-

митетов.

Затем настоящий вопрос, хотя и не переставал озабочивать
Министерство Финансов, не был вновь возбуждаем вследствие разных

обстоятельств, главным образом крайних колебаний ценности кредит-

ного рубля, повышавшегося под влиянием благоприятных годов

1888—1890 и других причин до 81,»% (265, 2 ; марок за 100 рублей) и

затем, вследствие неурожая 1891 г., снова упавшего до 59,::%
(192,12 марок за 100 рублей). С того времени курс кредитного рубля
постепенно приобрел известную устойчивость, как вследствие общего,

более спокойного состояния заграничных и внутреннего рынков, так и

некоторых специальных мер, принятых русским правительством к

прекращению 'биржевой игры на нашу валюту.

Законы.

Св. Закон, т. VII изд. 1893 г. Ует. Монетк.

Ст. 3. Государственная Российская монетная единица есть серебряный рубль,
разделяющийся на сто копеек у содержащий в себе четыре золотника и двадцать одну

долю чистого серебра.
Ст. 5. Полноценная монета чеканится: золотая и серебряная.
Ст. 7. Золотая монета чеканится: десятирублевого достоинства (империал) и пяти-

рублевого достоинства (полуимпериал).
Ст. 8. Десятирублевая золотая монета содержит в себе два золотника шестьдесят

девять и тридцать шесть сотых долей (2 золотника 69,м долей) чистого золота, а пяти-

рублевая —одни золотник тридцать четыре и шестьдесят восемь сотых долей (1 золотник
34,од долей) чистого золота.

Ст. 9. Золотая монета содержит в себе девятьсот частей чистого золота и сто

частей меди. На сем основании, в лигатурном фунте золота вышеозначенной пробы
должно заключаться шестьдесят три полуимпериала, два рубля, тридцать пять копеек и

шестьдесят пять сто двадцать первых копейки (63 полуимпериала, 2 рубля и 3 5‘у ш копеек).
Ст. 10. Серебряная полноценная монета чеканится достоинством: в рубль, в пять-

десят копеек (полтина) и в двадцать пять копеек (четвертак).
Ст. 11. Серебряная полноценная монета содержит в себе девятьсот частей чистого

серебра и сто частей меди. На сем основании, в лигатурном фунте серебра вышеозна-

ченной пробы должно заключаться двадцать рублей сорок восемь копеек (20 рублей
48 копеек).

Т. X ч. I изд. 1897 г. Закон. Гражд.

Ст. 1464. Цена имению должна быть назначена Российскою серебряною монетою.
Ст. 1540. Все счеты, условия и вообще всякого рода сделки, как в делах казны

с частными лицами, и обратно частных лиц с казною, так и во всех вообще делах
частных людей между собою производятся и совершаются единственно на сере-
бряную люнету. Равным образом во всех делах казенных и частных сделках должны
быть употребляемы одни Российские меры и вес, на основании подробных правил, в
Уставе Торговом (изд. 1887 г., ст. 651 и след.) означенных.
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Ст. 1о42. Счет на иностранную монету so всех внутренних сделках, как-то: на

ефимки, галеры и т. п.. вовсе запрещается; впрочем, иностранная золотая и серебряная
монета высокоіі пробы может быть употребляема при внутренних платежах, если на сие.

будет согласие плательщика и того, кто платеж принимает, но не иначе, как по курсу

н ценности, означенным в особой табели.

Примечание. Золотая монета прежнего (до 1886 г.) чекана в казну и в.

кредитные установления принимается* и из них выдается на три процента выше

нарицательной ее ценности, именно: империал в десять рублей тридцать копеек, а

полуимпериал в пять рублей пятнадцать копеек.

Ст. 2013. Занимаемая сумма должна непременно быть определена Российскою мо-

нетою на серебро (ср. ст. 1540 и 1542).

Прилож. к ет. 708 Прав, о еоверш. и евидет. актов.

Ст 65. Акты должны быть писаны на Российскую серебряную монету.

Полож. о казевн. подряд, и поставках.

Ст. 26. Цена подряда определяется Российскою серебряною монетою, по добро-
вольному условию между подрядчиком и казною, с публичных торгов,’ с наблюдением
нижеследующего:

Т. XI. ч. П, изд. 1893 г. Ует. Веке.

Ст. 2. Существенные принадлежности того и другого векселя суть: 1) означение

места; 2) означение года, месяца и дня; 3) срок платежа: 4) количество денег и род
монеты

Ст. 3. Особенные существенные принадлежности переводного векселя, сверх выше-

означенных общих, суть: 1) означение имени или формы плательщика, то есть того, кто

платеж по векселю произвесть должен; 2) место его жительства, или место, где платеж

должен быть произведен; 3) означение как в тексте, так и внизу векселя одинокий-ли

вексель (solo), или первый, второй, третий и т. д. образец одного и того же векселя,

или же список с оного ■ соріе); 4) условленный вексельный курс, если вексель писан не

прямо на иностранные деньги.

Ст. 71. Платеж должен быть произведен по следующим правилам: 1-) в платежах

внутренних, по оощеліу закону, не может быть отвергнут платеж , вместо

золота или серебра, государственными кредитными билетами, 2) но векселям

заграничным, если в оных назначена монета иностранная, платеж должен быть произ-

веден Российскими деньгами по вексельному курсу; 3) курсом при платеже разумеется

тот, какой состоять будет в месте, где платеж производится, в день срочный или если

сей день не будет курсовой, то в первый день после срочного.

Т. V Уст. о прям, налог, изд. 1893 г.

Ст. 493. Подати исчисляются на серебро и принимаются серебряною, а равно

золотою и медною монетою, государственными кредитными и другими билетами, кои

установлено принимать в казну по всем платежам.

Справка.

К настоящему представлению прилагаются; а) записки бывших
Министров Финансов, относящиеся до разрешения обращения звонкой

монеты; б) журналы Комитета Финансов и Соединенных Департаментов
Государственного Совета по этому вопросу, а равно особая записка

Действительного Тайного Советника Небольсина, и в) журнал сове-

щания представителей биржевых комитетов.

В представлении Действительного Тайногб *Советника Бунге из-

ложен исторический очерк мероприятий, принимавшихся русским пра-

вительством во время обращения ассигнаций.
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Соображения.

Укоренение у нас с конца 50-х годов бумажно-
общие еосбра- денежного обращения представляет' собою историческое

жеккя. явление, состоящее в связи со всеми сторонами нашей
государственной жизни за истекшие сорок лет. Войны 1855 и 1877 годов,
постройка свыше 30 тыс. верст железных дорог, развитие всех обла-
стей государственного управления, крупные расходы на защиту отече-
ства, коренные изменения в гражданских и экономических взаимных
отношениях обывателей, принятие на себя государством расчетов по
выкупу крестьянами своих надельных земель — эти и многие другие
причины не могли не вызвать крайнего напряжения всех сил страны.

Несмотря на быстрое развитие могущества и благосостояния госу-
дарства, наличных средств населения и его сбережений не хватало на
покрытие возраставших народных и государственных потребностей,
настойчиво вызывавшихся жизнью. Следствием этого явилось весьма
значительное увеличение нашей задолженности. Указанное положение
дел служит об'яснением, — почему русское правительство вынуждено
было прибегать, преимущественно во время войн х ), к выпускам кре-
дитных билетов, а в мирные периоды, хотя вредные последствия
бумажно-денежного хозяйства были глубоко сознаваемы лицами, стояв-
шими во главе финансового управления, не могло возложить на насе-
ление и на государственное казначейство крупные жертвы, соеди-
ненные с принятием решительных мер к восстановлению металличе-
ского обращения. Произведенная же в этом смысле попытка 1862 г.
не имела успеха, а позднейшие мероприятия и предположения, касав-
шиеся упорядочения обращения кредитных билетов, не получили в
действительности осуществления по причинам, едва-ли случайным или

внешним.
Исходя, таким образом, из соображения, что бумажно-денежное

хозяйство укоренилось на нашей родине главным образом вследствие
причин экономических, вызванных, в свою очередь, историческим ходом
событий, следует признать, что успех тех или иных финансовых мер
для восстановления металлического обращения зависит, прежде всего,
от соответствия их экономическому положению государства. В этом
последнем отношении мы в настоящее время достигли очень многого.
После того, как сгладились тяжелые последствия войны и начали про-
являться результаты преобразований податной системы и других меро-
приятий, восстановлено было равновесие между государственными
расходами и доходами. Быстрый рост последних и значительное сокра-
щение платежей по займам *), благодаря предпринятым конверсионным

Н Из 1.100 милл. находящиеся в обращении кредитных билетов до 200 мнлл. р.
были выпущены во время воііны 1855 г. и свыше 400 милл. р. на покрытие издержек
последней Восточной войны; более 300 милл. руб. билетов находилось в обращении до
1855 года.

-) Собственно к бюджетном отношении уменьшения платежей по системе госу-
дарственного кредита не последовало. На 1887 г. платежи эти были исчислены в раз-
мере 273.238 тыс. р. кред. (по курсу 1 р. 60 к. за 1 р. мет.), а на 1895 г. в размере
277.528 тыс. руб. кред. (по тому же курсу). Но в действительности тяжесть еже-
годных уплат по займам уменьшилась, ибо в последнюю цифру входят крупною суммою
платежи; а) по обязательствам, перешедшим на Правительство после 1887 года вслед-
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операциям, имели последствием получение из года в год крупных

избытков по исполнению росписей. Доверие капиталистов к кредиту

России чрезвычайно окрепло.

Такое положение дел зависит, повидимому- не от случайного сов-

падения особо благоприятных обстоятельств, а от развития произво-

дительных^ сил народных. Это доказывается лучше всего тем, что не-

урожайный 1891 г., вызвавший столько пожертвований со' стороны
правительства, оказал лишь кратковременное влияние на финансы

страны, и что вышенз'ясненное положение достигнуто нами, несмотря

на тяжелые условия, в которых находится сбыт хлеба— главного пред-

мета нашего производства и вывозной торговли.

Однако, благоприятное за последние годы течение филанс-ѳвых

дел еще не может свидетельствовать о том, что страна подготовлена

к коренным реформам денежного обращения, что жертвы на этот

предмет окупятся. Конечно, полная устойчивость народного и государ-

ственного хозяйства будет достигнута лишь в то время, когда восста-

новлено будет металлическое обращение. С другой стороны, самое

восстановление этого обращения будет прочно и благотворно ’ только
тогда, когда наше экономическое положение окрепнет настолько,

чтобы случайное неблагоприятное стечение обстоятельств не могло его

пошатнуть.

Не имея в настоящее время твердой уверенности в этом отно-

шении, хотя многие факты доказывают быстрое развитие в стране

производительности и постоянное накопление сбережений, надлежит

признать преждевременными решительные меры, направленные к

установлению у нас металлического обращения. Тем более было бы

затруднительно возлагать какие-либо. по этому предмету обязательства
на Правительство, в смысле ли прямого обещания, в виде- ли огла-

шенной во всеобщее сведение определенней программы действий. Но
отсюда еще не следует, чтобы надлежало отказаться от всяких попы-

ток упорядочения денежного обращения, чтобы семнадцать лет мир-

ного преуспеяния страны прошли бесследно для больного места

нашего народного хозяйства. Напротив того, представляется, в высшей

степени желательным, не задаваясь особенно широкими планами,

сделать в ятом отношении все возможное и практически осуще-

ствимое.

Рассматривая с этой точки зрения бумажно-денежную систему

России, нельзя не обратить внимания на две ее стороны, очень неблаго-

приятно влияющие на торговые обороты и вообще на народное хозяй-

ство, а именно на резкие колебания вексельного курса и на нерастя-

жимость денежного обращения, причем оба эти явления взаимно

влияют друг на друга.

ствие выкупа в казну 10.700 в. железных дорог (17 обществ), б) по 3% займу 1894 г.

выпущенному для замены облигации бывшего Центрального Банка Поземельного Кре-

дита, и в) по займам, ооращенным на постройку новых рельсовых путей. Всем этим рас-

ходам соответствует не только увеличение государственного достояния (вследствие ли-

квидации Центрального Банка в распоряжение Правительства поступило на 44.476 тыс.

руб. закладных листов земельных банков), но и возрастание текущих доходов. Так,

вследствие перехода в распоряжение Правительства вышепомянѵтых железных дорог (в

том числе сети Главного Общества), в казну имеет поступить 'в 1895 году, по самым

скромным расчетам, на 58 милл. рублей более против поступления 1887 Года.
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Значение, первого из них общеизвестно. Оно частью зависит от

причин естественных: торгового баланса страны, международных рас-

четов, ^ внешней задолженности, политических событий, настроения

главнейших рынков, экономического положения связанных взаимным

обменом государств и т. п. Все таковые обстоятельства, отражаясь в

том или ином направлении на спросе и предложении товаров и услуг

могут вызывать соответственные' изменения курса бумажных денег’
Предвидение сих обстоятельств со стороны заинтересованных лиц

может оказать такое же действие. Но измененный естественный ход

вещей всецело нарушается, коль скоро к делу примешивается чисто

биржевая спекуляция. Руководствуясь не серьезными мотивами, а

стремлением к легкой наживе на разнице, игроки покупают и продают

руоли в крупных размерах, не вызываемых отнюдь потребностями

торговли, и, с целью колебания курса, прибегают к различным уловкам

распространению ложных слухов, извращению истинного смысла собы-

тий и т. п. Вследствие этого размахи колебаний курса становятся

очень сильными и резкими. Курс теряет, всякую определенность, а

вместе с тем и все реальные торговые сделки между Россиею н за-

іраничными государствами пблучают рискованный характер в ущерб

для той и другой стороны. Сознавая, насколько велик происходящий

отсюда вред, финансовое управление прилагает возможные усилия для

ограждения нашей денежной единицы от посягательств биржевой игры.

С этим^ намерением в течение последних лет предпринят ряд меро-

. ііриятий законодательных и административных: воспрещение на наших

биржах сделок на разность с золотою валютою и с ценностями,

писанными на таковую (Высочайше утвержденное 8 июня 1893 года

|г мнение Государственного Совета); установление статистической пош-

лины для учета передвижения рублей через границу (Высочайше

утвержденное^29 марта 1893 года мнение Государственного Совета);
усиление надзора за биржами (Высочайше утвержденное 8 июня 1893

года мнение Государственного Совета); воздействие на кредитные учре-

ждения для удержания их от спекулятивной высылки бумажных рублей за-

границу. Ha-ряду с противодействием биржевой спекуляции, финансовое

управление принимаети некоторые другие меры в видах достижения воз-

можной устойчивости вексельных курсов. Результаты подобного образа
действий, в связи с благоприятным общим положением дел, выражаются

в том, что курс колеблется -за последние годы реже, чем это имело

место ранее, и что' самые колебания становятся у нас менее резкими

и менее значительными *), несмотря на усилия враждебной нам спеку-

1) Стоимость кредитного рубля, выраженного в марках:

К у р с ы: Колебания К у р с ы: Колебания
Годы. Г, Г~Г в % отнош. к г- в'Уоотнош. к

Низший. Высший, низш. курсу. иды ' Низший. Высший, ніізш. курсу.

За 100 кредитных рублей— марок. За 100 кредитных рублей— марок.

1881 . . 307 223 - 7 „

1882- . 198.13 213,:’ С
1883 . . 198 207,!! 4

1884. . 198,, f 216 В, !
1885. . 197 ' 217,7.-, 10 -Г
1886 . . 189, и 205,-. 8,.-,'

1888 . ■ 162,* 222,,, 36,07
1889 . . 206, м 227,:; 9,3-t
1890 . . 221, 265,,., 19, «

1891 . . 192,, . 246, 28,аа
1892 . . 199 ' 216,,* - 9/>о
1893 . • 209,*- '222,; „ 6,17
1894 . ■ 217,;, 22 U 1.B-J
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ляшш. События недавнего времени весьма ярко освещают этот вывод.
Если сравнительно благоприятное положение дел продолжится, то
возможно ожидать, что на рынках постепенно утвердится уверенность
в прочности нашей валюты, вследствие чего спекуляция будет пара-
лизована. Признаки этого можно наблюдать уже теперь. Но, выражая
надежду на возможность ограждения курса кредитного рубля от рез-
ких колебаний, нельзя упускать из вида, что, тем не менее, в стране с
неразменным бумажно-денежным обращением нельзя достигнуть той
устойчивости вексельных курсов, которая при металлическом обраще-
нии регулируется естественными рамками: возможностью привлечь
деньги из страны, где цена золота (покупная сила его) в данное время
ниже, с приплатою, конечно, стоимости пересылки.

Сказанная неустойчивость цены, присущая неразменным на звон-
кую монету кредитным билетам, имеет естественным своим, послед-
ствием малую растяжимость бумажно -денежного обращения. При
обращении металлическом, свободные капиталы, в виде золота,^ раз-
менных на него знаков, первоклассных векселей, направляются оолее
или менее беспрепятственно с мест предложения их на те рынки, іде
лред'является на них спрос. Между тем у нас, вследствие принуди-
тельного курса кредитных билетов, пользование иностранными капи-
талами во внутренних сделках затруднено необходимостью обращать
эти капиталы в кредитную валюту, с чем для собственников их соеди-
нен риск. Результатом последняго является, что при переводе к нам
денег на сроки, равно как й при других сделках, владельцы капита-
лов ..покрываются" от рисков, т. е. заранее обеспечивают себе курс
запродажею рублей или их закупкою (смотря по тому, имеют ли они

получадь или производить платежи).
Отсюда новый повод колебания цены кредитного руоля, вздоро-

жание кредита, а в большинстве случаев — воздержание капиталистов от
перевода к нам денег за свой счет. Вследствие этого во времена затрудни-
тельные для торговли, когда не хватает оборотных средств, а равно в пе-
риоды оживления когда рынок нуждается в денежных знаках, исходом
из стесненного положения обыкновенно служили временные выпуски
кредитных билетов. За последние годы, на основании Высочайших
Указов 1888 и 1891 г.г., выпуски эти производятся под обеспечение
золотом рубль за рубль; но, в виду неразменности билетов временных
выпусков, подобно общей их массе, сказанное обеспечение имеет пре-
имущественно нравственное значение. Практика показала, что выпу-
щенные для устранения торговых затруднений билеты, и по миновании
этих затруднений, могут оказаться не лишними в обращении и затем
не возвратиться в кассы Государственного Банка. Так, например, из
числа билетов временных выпусков, произведенных с 1891 г., остается
до ныне в обращении 75 милл. руб. Предвидеть заранее, понадобится
ли, и когда именно, производство подобных выпусков, возможно ли
будет по разным соображениям прибегнуть к этой мере, крайне трудно.
Отказ же от нее — то есть привлечение денег в Банк повышением
учетного процента в то самоевремя, когда в деньгах ощущается необ-
ходимость- -чрезвычайно стеснил бы обороты. Между тем, едва-ли можно
положительно утверждать, что подобные выпуски остаются без всякого
влияния на номинальное возвышение цен, чем возбуждаются в эпохи
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оживления новые предприятия, и в конце концов потребность в денеж-

ных знаках еще увеличивается. Возникающая из всех указанных обстоя -

тельств недостаточная уверенность в том, найдутся ли в нужное

время без особых затруднений необходимые оборотные средства,

останется ли неизменным количество обращающихся денежных зна-

ков —конечно, отражается на всех сделках, что, в свою очередь, вызы-

вает,^ в зависимости от тех или иных предположений биржевого мира,

колебания валюты.

Измененное положение вещей создает немалые затруднения;.

Против спекулятивных колебаний курса возможно, при настоящем

ходе дел, бороться. Но при исключительном обращении неразменных

бумажных денег весьма трудно регулировать прилив и отлив капита-

лов, а равно держать количество орудий денежного обращения в

должном равновесии с действительною в них потребностью. То, что

при металлическом обращении производится под влиянием спроса и

предложения, само собою, требует, при бумажном обращении, воз-

действие со стороны Правительства, которое, как бы чутко оно ни

относилось к требованиям рынка, не можбт приноровить своих меро-

приятий ко всему многообразию торговых интересов.

Сказанное имеет большое практическое значение для близкого
будущего. Нельзя за последнее время не наблюдать некоторого под‘-

ема известных отраслей нашей промышленности. Сооружение Сибир-
ской дороги, сети рельсовых путей на Севере и других линий обще-

государственного и местного значения включит в обороты обширные
местности, вызовет оживленные сделки. Вероятно, не останутся в

этом отношении без влияния и другие меры, как-то преобразование
паспортной системы, облегчение условий и порядка пользования кре-

дитом для мелких предпринимателей, понижение тарифа на перевозку

пассажиров и т. п. Наконец, за последнее время кредитные билеты
стали обращаться в Средней Азии и Персии. Нужно поэтому предви-

деть возможность увеличения спроса на капиталы и на денежные

знаки. К этому следует подготовиться заранее, если не относиться е

полным равнодушием к дальнейшей судьбе нашего денежного обра-
щения. Конечно, в этом отношении на первой очереди должны стоять

меры, направленные к тому, чтобы усилить среди населения обращае-
мость денег, дабы то же количество последних могло служить для про-

изводства большего числа платежей. Эта сторона дела у нас теперь

принята в серьезное внимание. Крупное увеличение количества и раз-

мера вкладов в сберегательные кассы, число которых быстро растет,,

а организация совершенствуется, имеет большое значение для того,

- чтобы деньги не залеживались без нужды у народа. В случае наме-

чаемого широкого применения системы почтовых переводов денежных

сумм, последние, вместо непроизводительной пересылки их, останутся

в обороте. Можно еще здесь упомянуть и о том, что е августа 1893 г.
расчеты между железными дорогами производятся при посредстве

Государственного Банка, простою перепискою сумм с одного счета на

другой, и уплатою разниц, каковым путем в течение четырнадцати

(по октябрь 1894 г.) месяцев применения сказанной меры для оборо-
тов в 200 милл. потребовалось не более 51 милл. рубл. наличных

денег.
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Но нельзя преувеличивать значения упомянутых и подобных им

мероприятий. Ни расстояния наши, ни привычки населения не способ-
ствуют легкой подвижности денег. Поэтому указанная возможность

усиления в недалеком будущем потребности в платежных знаках не

должна быть оставлена без внимания.

Можно, по тем или иным соображениям, отнестись весьма раз-

лично к разрешению поставленного вопроса: 1) оставить наше денеж-
ное обращение в настоящем его положении и, в случае заметного'

сокращения кассовой наличности Государственного Банка, задерживать
дальнейший отлив денег соответственным повышением учетного

процента и процента по вкладам; 2) усиливать, оуде это потребуется,
кассу Банка необходимым количеством кредитных билетов путем но-

вых их выпусков; 3) воспользовавшись падением цены серебра на

всемирном рынке ниже цены кредитных билетов, способствовать при-

ливу к нам этого металла и после усиленной чеканки серебряных
рублей, установить фактически серебряное обращение и 4) допустить

свободное или же ограниченное известными пределами обращение
золота. Наконец, возможны и различные комбинации всех указанных

способов.
Воздерживаясь от оценки перечисленных мероприятий, тайный

советник Витте тем не менее считает полезным войти в ближайшее
обсуждение последнего предположения, которое, как указано выше,

было в различном об‘еме возбуждаемо тремя Министрами, управляв-

шими за последние 30 лет в течение- около 28 лет русскими финан-
сами.

А именно: в 1877 г. Статс-Секретарь Рейтерн имел в виду допу-

стить совершение сделок на полуимпериалы и русские червонцы. Дей-
ствительный Тайный Советник Бунге в 1 88-/ 3 г. предполагал разре-

шить прием и выдачу казною золотой и серебряной монеты по цене,

соответствующей вексельному курсу, а равйо заключение сделок на

золотую и серебряную монету с тем, чтобы в них не принимали уча-

стия крестьяне и мещане, и чтобы прием кредитных билетов по курсу
дня был обязателен. Действительный Тайный Советник Вышнеград-
ский в 1 88 7 / ь г. находил полезным дозволить заключение сделок на

золотую и серебряную монету (кроме контрактов и купчих крепостей
при участии крестьян или мещан); разрешить прием металлической
іяонеты в уплату податей, сборов и пошлин по курсу, устаиовляемому

Министром Финансов; допустить, по желанию плательщика, уплату по

сделкам, заключенным на металлическую валюту,— кредитными биле-
тами по курсу дня, а по сделкам, совершенным на кредитную валюту —

дозволить уплату металлом, в случае согласия принимающей платеж

•стороны.

Первое из перечисленных представлений не было обсуждаемо по

существу: Особый Комитет, рассматривавший этот вопрос накануне

Восточной войны, признал более удобным постановить по нему заклю-

чение, когда вполне выяснятся политические обстоятельства. Основная
мысль проектированных Действительным Тайным Советником Бунге
предположений была одобрена Особым Комитетом и признана Госу-
дарственным Советом в Соединенных Департаментах Государственной
Экономии, Законов и Гражданских и Духовных Дел в существе совер-
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шенао правильною; затем Соединенные .Департаменты находили, что

безотлагательное утверждение сих предположений повело бы к суще-

ственным неудобствам, почему и предоставили Министру Финансов
внести в свое время дополнительное представление. Таковое предста-

вление, разработанное согласно указаниям Департаментов, заготовлен©

было Действительным Тайным Советником Вышнеградским, но оно

не было обсуждаемо высшими государственными установлениями. В
совещании же из представителей от биржевых комитетов, рассматри-

вавших с Высочайшего соизволения этот вопрос, значительное боль-
шинство сих представителей высказалось против него.

Все соображения, разновременно приводившиеся по поводу выше-

из'ясненных предположений, могут быть разбиты на три категории:

1) возражения по существу предмета, 2) указания на несвоевремен-

ность применения проектированных мер и 3) замечания, касавшиеся

практического осуществления этих мер.

Разрешение еде- Одним из возражений, по существу, против допу-
док на золото ие щения у нас сделок на звонкую монету, по ее действи-
есть девальвация; тельной ценности, служит опасение, как бы подобная
мера не была истолкована в смысле отказа со стороны Правительства
от исполнения им обязательства, напечатанного на каждом кредитном

билете, о безостановочном обмене сих билетов на звонкую монету. Иными
словами, в разрешении сделок на металлическую валюту усматривают

скрытую девальвацию кредитных билетов. По существу, подобное
мнение едва-'ли можно признать правильным, ибо между допущением,

на - ряду с бумажно-денежным обращением, некоторых сделок на

металл и девальвацией, т. е. насильственным превращением обяза-
тельств государства в новую валюту по принудительному курсу, нет

логической связи. Причиной же связи между этими мерами, как пока-

зывает опыт разных стран (Соединенные Штаты Сев. Америки, Ита-
лия), также нельзя усмотреть.

Впрочем, по отношению к России измененное возражение в

настоящее время лишено основания, помимо каких-либо иных сооб-
ражений, вследствие того, что .мы имеем возможность восстановить обмен
■кредитных билетов на звонкую монету, т. е. на серебряную, « наравне с коей
этим билетам присвоено хождение по всей Империи » (извлечение из Высо-
чайшего Манифеста о кредитных билетах п.п. 1 и 2, напечатанное, на
обороте каждого билета). Возможностью этою, явствующею уже из

того, что ныне, т. е. в январе 1895 г., стоимость серебряного рубля
(45,09 зол. коп.) значительно ниже стоимости среднего курса нашего

кредитного рубля (67,48 зол. коп.), русское правительство не вос-

пользовалось и не пользуется не потому, чтобы оно было формально
не вправе применить подобную меру, но по иным, не юридическим, а

народно-хозяйственным соображениям, о которых будет упомянуто ниже.

Как бы то ни было, с 1893 года по настоящее время монетная
наша единица —рубль серебряный стоит дешевле, чем представитель ею— рубль
кредитный. В таком положении, не может быть речи о девальвации

кредитных билетов, о неисполнении государством своих обязательств
и т. п. и затем, оставаясь на той же почве чисто юридической, можно,

по поводу допущения сделок на золотую валюту, говорить только о

девальвации серебра.
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Изложенные опасения и приведенные по поводу них соображе-
ния, по существу вопроса, не могут, конечно, оказать влияния на то

или иное его разрешение. Тем не менее следует остановиться подроб -

нее на указанной формальной стороне дела, ибо надлежащее раз‘-
я смение оной не лишено значения для успеха проектируемой меры,

способствуя рассеянию ошибочных мнений и опровержению предвзя-

тых взглядов.

Государственная Российская монетная единица есть серебряный рубль,
разделяющийся на сто копеек н содержащий в себе четыре золотника

и двадцать одну долю чистого серебра (Уст. Мон. изд. 1893' г. ст. 3).
Затем, хотя у нас полноценная монета чеканится как серебряная, так

и золотая (ст. 5 Уст. Мон.), но сия последняя определяется законом

(ст. 8 и 9 того же Уст.) исключительно со стороны содержания в ней
чистого золота по весу (2 зол.-69, за дол. в империале) и по отношению

оного к меди (900 частей чистого золота и 100 частей меди).
Буквальный смысл приведенных статей закона не оставляет ни

малейших сомнений в том, что в основание монетной нашей системы

положено серебро. Соответственно сему, во всех тех случаях, где в

законе упоминается о взаимных расчетах частных лиц между собою и

с казною, постановлено, что все расчеты производятся и совершаются

единственно на серебряную монету (т. X ч. I изд. 1887 г. Зак. Гражд.
ст. 1540, 1464, 2013, ст. 65 Прилож. к ст. 708, ст. 26 Пол. о каз. подр.

к поставках; ст. 493 уст. о прям, налог, т. V изд. 1893 г.).
Измененное значение постановлений монетного нашего законо-

дательства вполне подтверждается применением к оным историче-

ского толкования. Для сего надлежит принять во внимание, что при

рассмотрении действующего монетного устава, Высочайше утверж-

денного 17 декабря 1885 г., Государственный Совет рассуждал, что

сей устав, «представляя собою переработку II и V разделов устава

монетного изд. 1857 г., не имел в виду в чем-либо изменить нашу

монетную систему и существующее у нас денежное обращение. Цель
его более тесная—установить некоторые улучшения в порядке и спо-

собах изготовления монеты и придать законодательству о ней 'боль-
шую определенность и точность устранением обнаружившихся в нем

пробелов и недостатков (Журнал Департамента Госуд. Экон. Госуд.
Совета 17 октября 1885 г. № 518). Таким образоі^, главнейшие
постановления монетного устава изд. 1893 года не представляют по

существу коренного отличия от соответствующих правил того же
устава изд. 1857 года, вследствие чего при толковании ныне дей-
ствующих постановлений 3 ) следует руководствоваться законодатель-

ными актами, положенными в основание прежнего устава.

Решительное влияние на установление денежной системы в России
имел Манифест 30 июня 1810г. «О новом устройстве монетной систе-
мы», в коем, между прочим, изложено, что (§ 1) «главною, непре-

меяяемою и законною мерою (монетною единицею) всех монет, обра-
щающихся в государстве, установляется серебряный рубль...» Высочай-

'■) В новом издании монетного устава содержавшиеся под статьями устава 1357 г.
ссылки на Выс. Манифесты 1810, 1839 и др. годов заменены одной ссылкой на; Выс.
утвержд, 17 дек. 1885 г. мнение Государственного Совета.
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шим Манифестом 1 июля 1839 г. постановлено следующее: «В восста-
новление правила Манифеста в блаженные памяти Императора Але-
ксандра І-го 20 июня 1810 г., серебряная российского чекана монета
отныне впредь установляется главною государственною платежною
монетою, а серебряный рубль, настоящего достоинства и с настоящими
его подразделениями, главною, непременяемою законною ^ мерою
(монетною единицею) обращающихся в государстве денег»... Соответ-
ственно с сим Высочайшим Манифестом 1 июля 1841 г. впервые
постановлен “Выпуск кредитных билетов на 30 мялл. руб. серебром
(ст. I и II), обеспеченных всем достоянием Государственных Кредит-
ных Установлений и, сверх того, безостановочным во всякое время
разменом оных на звонкую монету (ст. III и V), причем уездным казна-
чействам постановлено в обязанность производить размер, каждому
приносителю суммою в одни руки до юо р. серебром. Билетам этим при-
своено хождение по всей Империи наравне с серебряною монетою (ст. IV).

Наконец, знаменательным Манифестом 1 июня 1843 года, поста-
новившим замен ассигнаций государственными кредитными билетами
(ст. I), сии последние обеспечены всем достоянием государства и безо-
становочным вр всякое время разменом на звонкую монету (ст. IV и V).
При этом (ст.. XI) означенный обмен предписано производить на
металлическую монету, т. е. серебряную и золотую, с соблюдением
указанного между сими деньгами соотношения г ).

Однако, размен кредитных билетов на золотую и серебряную монету
ни в чем не изменяет значения сей последней, измененного в пред-
шествовавших узаконениях. Напротив того,' вступление к означенному
Манифесту напоминает, что « серебряная российскою чекана монета восста-
новлена главною 'государственною гілатгжною монетою», что «все платежи w
счеты, гсазенные и частные, переложены на серебро» , и что, для совершения
замены ассигнаций и других денежных представителей одним знаком,
предназначаются кредитные билеты... « воспргшшие свободный повсеместно

ход наравне с серебряною монетою».
Из приведенного краткого обозрения законодательных актов,

касающихся нашего денежного обращения и лежащих в основании
действующего монетного устава, видно, что признание российскою
монетною единицею серебряного рубля неизменно и вполне опреде-
ленно выражено в сих актах. Золотой монете значения этого не при-
дано ни действующим монетным уставом, ни уставом изд. 1857 г 1
(ст. 59 и 168), коими империалы и полуимпериалы расценены на сере,
бро же; отношение между сими металлами неоднократно изменялось “) .

ь ) Империал = 10 р. 30 к. и полуимпериал =5 р. 15 к. Высоч. пов. 1 июля
1839 г. ст. X, вошедшее в ст. 168 уст. мон., изд. 1857 г.

2 ) Отношение ценностей золота и серебра выражалось з следующих пропорциях.
При Императоре Петре 1. . . 1 3,879 к 1

"» Императрице Анне Іоанновне 12,9оЗ » —
в » Елизавете 13,879 и 13,569 » —

» Императоре Петре III 11,845
м Императрице Екатерине И 15 » —
> Императоое Павле I 17,924 и вновь 15 к 1
т> • » Александре 1 (ук. 29 авг. 1810 г.) 15 к 1

(ук. 1839 г.) установлен на золото лаж в 3%,
что привело к отношению 15,45 к 1

По действ, мои. уст. . • 15|4 (точно 15,495) » 1

СП
бГ
У



а до 1885 г., собственно при приеме оного в казну и при выдаче из*' 7

нее, на золотую монету был установлен лаж в три процента. Таким

образом, золотая монета, по закону, никогда не имела и не имеет'*»

значения мерила ценностей, а служила и служит возможным платеж-

ным орудием 3 ). Едва-ли можно принять иное толкование, т. е. при-

знать, что допущение платежей золотою монетою, в качестве соби-

рательной величины для серебряного рубля, узаконяет цену этого

рубля на золото. Такое заключение, прежде всего, противоречило бы^”
закону, ибо отсюда следовало бы, что монетная наша единица не

серебряный рубль, а одна пятая часть полуимпериала. По существу

же подобный взгляд возлагал бы на правительство обязанность, едва-

ли осуществимую, поддерживать цену серебра, каковой обязанности
оно за собою не признает и не может признать. Это видно, напри-

мер, из того, что в таможенные пошлины серебряные рубли никогда

не принимались на-равне с золотом. Надлежит добавить, что для вре-

мени обращения V нас, на-ряду с золотом и серебром, платиновой

монеты -') (с 1828 по 1845 год), с каковых пор существо нашего

монетного законодательства не изменилось, пришлось бы, следуя

обсуждаемому ходу мыслей, допустить тройную оценку монетной

единицы серебряного рубля — на каждый из металлов, служивших

для изготовления полноценной монеты.

Все вышеизложенное свидетельствует, что на основании прямого

смысла Манифеста 1843 г. о выпуске государственных кредитных биле-

і 170 Іл б ыл0 с 1828 гола но 1845 год присвоено платиновой монете

іск! \r lor-? г ')’ 3 Р авно иностранной серебряной и золотой монете (ст. 182 и
Мон. Уст. 18о7 года), лаж на которую был запрещен, но употребление при вну-

тренних платежах допущено по ценности, означенной в особой табели (прил. к ст. 1821-
причем голландские червонцы принимались «весом в почтовые сборы и другие доходы,'
в коих червонцы поступать могли в казну, считая каждый полновесный" червонец в

2. р. Уо із к. серебром российскою монетою». Голландские червонцы чеканились на

С.-Петербургском Монетном Дворе до 1868 г., с какового года стали чеканить русские

червонцы, но в весьма незначительном количестве (от 150.000 до 300.000 рублей в год),
с 1885 г. чеканка Ътой монеты прекращена.

-) Именным Высочайшим Указом 24 апреля 1828 и поведено чеканить новую

монету из платины, ценою в 3 рубля на серебро, весом 2 зол. 41 долю. Монет сих на

первый раз выпустить умеренное количество из казенной платины, а заводчикам, име-

ющим собственную платину, отпускать по желанию их выделанные на Монетном Дворе,
таковые монеты, за исключением потери при очищении и передельных расходов. Трех-

руолевая монета из платины, впредь до дальнейшего постановления, должна иметь хож-

дение в государстве по добровольному согласию. Именным Указом 26 июля 1829 г.

поведено ^-рублевую монету из платины принихшть в казенных местах во всех тех

случаях, где платежи назначены или дозволены золотою или серебряною монетою. Имен-
ным Указом 30 ноября 1829 г. установлена, сверх 3-рублевой монеты из платины,

платиновая монета достоинством в 6 руб., весом 4 зол. 82 д. Именным Указом 12 Сен-
тября i860 г. установлена, сверх 3- и 6-рублевой монеты из платины, платиновая

монета достоинством в 12 рублей, весом в 9 зол. 68 дел., величиною в серебряный
рубль. Сенатским Укаеом 1831 г. повелено принимать в казну серебряную и платино-

вую монету на всякую сумму. На основании Высочайше утвержденного Положения
Особого Комитета Финансов 16 февраля 1845 г. был запрещен вывоз платиновой

монеты за-границу, а привоз платиновой монеты оттуда оставался свободным в продол-

жение 4 месяцев со дня издания о том указа Правительствующего Сената. Высочай-
шим указом 1845 г. июня 22 было повелено: чекан платиновой монеты вовсе прекра-

тить, a обмен платиновой монеты производить, по мере ее пред'явления, на золотую

и серебряную монету и на кредитные билеты, во всех казначействах, в течение шесии

месяцев со дня получения сего Указа.
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(изд. 1 893. .г-^сѳгласо

ПудОВ:

г. добыто .• ‘,. 252.998
ti, "V • ■ 273.876

• • 28W

^4QB, а равно действующего монетного устава

ванного с гражданскими законами и вполне точно выражающего мысль

^чтех государственных актов, на коих зиждется наша монетная система,

О^^^сское правительство обязалось обменять кредитные билеты на cebe-

бряную монету; упоминаемая же на лицевой стороне билетов выдача

золотой монеты составляет не обязанность, а право, вытекавшее из того,

что золотой монете присвоен был определенный курс ка серебро. Из

этого следует, что правительство име‘ет неоспоримое право во всякое

время обменить кредитные билеты по нарицательной цене на сере-

бряную монету. Фактическая возможность такого обмена не подлежит

сомнению, как сказано выше, ибо действительная стоимость бумажного
рубля выше стоимости рубля серебряного. В таком положении, т. е.

когда кредитные билеты приобрели лаж на законную монетную еди-

ницу, не может быть речи о том, чтобы допущением сделок на золотую

валюту правительство нарушило свои обязательства перед держателями

названных билетов.

Все предшествовавшее изложение имело в виду разъяснить право

Правительства на разрешение у нас сделок на золото даже в том слу-

чае , если допустить , что до некоторой степени заслуживают внимания

соображения о связи подобной меры с открытым признанием падения стои-

мости наишо кредитною рубля по отношению к стоимости золота. Однако,

по существу дела, наше правительство не пользовалось и едва-ли

воспользуется возможностью обмена кредитных билетов на серебряную

монету. Этому препятствуют весьма серьезные соображения, но не

юридического свойства, а народно-хозяйственные. За последнее время

серебро утратило в столь сильной степенипостоянство цены »), состав-
ляющее необходимое свойство всякой монетной единицы, что непри-

і одность его, как мерила ценности, стала очевидна. Причины этого

явления заключаются частью в уменьшении спроса (демонетизация
серебра в Германии и в Ост-Индии), а, главным образом, в увеличении

предложения, весьма значительном усилении добычи этого металла а)

и возможности, дальнейшего увеличения этой добычи, благодаря срав-

нительному обилию руды на земном шаре и техническим усовершен-

ствованиям, вследствие чего промышленники будут в состоянии еще

долгое время вырабатывать серебро и при низких на него ценах.

В таком положении замена у нас кредитного обращения серебряным

! ) Высшие и низшие цены определяются (в сантимах):

1892 г. 1893 г. 1894 г.

для серебряного рубля .

„ кредитного „

в. ц, н. ц.

211 180
разн. 31

■ 274 268
разн. 6

в. ц. н. ц. в. ц. н. ц.

• 285 241 255 202
разн. 44 разн. 53

. 269 246 269 256
разн. 23 разн. 13 г _

-) Возрастание добычи серебра за,мечается со средины нашего столетия. А именно:

в пятилетие 1851—1855 гг. добыто этого металла 54.096 пудов; в 1866—1870 гг.,—

81. /48 пуд.; в 1881 1885 гг. —уже 1-71.445 пул. С тех пор добыча ежегодно быстро
возрастала.

В 1886 г. добыто . . 184.439 пуд. В 1890 г. добыТб .• , 252.998 пѵд

. 1887 » . , . 202.961 „ . 189' ' 6 - — У

. 1888 .
, 1889 .
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повела бы за собой финансовый и экономический кризис. На практике ,

требование закона о производстве всех расчетов на серебряную монету
утратило в течение последних 35 лет действительное значение.
Прекращение размена и обесценение бумажных денег имело своим
последствием исключительное употребление во всех платежах более
дешевых кредитных билетов и отлив монеты за-границу. Посему сере-
бряный рубль, пока он, по стоимости содержащегося в нем металла,

ценился выше рубля кредитного, оставался лишь счетною единицею;
действительным же орудием обращения был рубль кредитный !). Обес-
ценение серебра и соответственный упадок ценности серебра, заклю-
чающегося в рубле, ниже стоимости кредитного рубля, могли бы
повлечь за собой употребление серебряных рублей в качестве денег
и прилив серебра на монетный двор для чеканки. Но этому нежела-
тельному явлению Правительство наше всегда препятствовало: ^вре-
менным прекращением и сокращением чеканки серебряных рублей;
отказом вольноприносителям серебра в приеме его для перечеканки в

монету (Выс. Пов. 16 июля 1893 г.); уплатою серебропромышленникам,
в том числе Кабинету Его Величества, за доставляемое серебро кре-
дитными рублями вместо рублей серебряных (Выс. Пов. 29 апреля
1894 г.); воспрещением ввоза в пределы Империи иностранной сере-
бряной монеты 2 ) (Выс. Пов. 16 июля 1893 г.); сокращением выпуска
в обращение серебряной монеты из касс Государственного Банка
и Государственного Казначейства.

Благодаря этим мерам, серебряный рубль, не взирая на обесце-
нение серебра, не может и впредь сделаться платежным знаком идол-
жен оставаться только счетною единицею. По своим расчетам с загра-
ничными кредиторами русское правительство пошло в этом отношении
дальше, заключая с 1883 г. :’) металлические займы на рубли золотом.
По некоторым займам прежнего времени (заем Царства» Польского
1844 г., 4°/ 0 банковые билеты и т. п.) правительство приняло на себя
уплату золотом, хотя оно имело полное право платить рублями серебра.

С 1877 г. таможенные пошлины взимаются золотом, причем на-
золотую единицу исчисляется стоимость как кредитного, так и сере-
бряного рубля (например, на время с 1 января 1895 г. стоимость сере-

!) По самым широким расчетам, количество российской полноценной монеты, нахо-
дящееся в обращении, не превышает 25 милл. рублей, при. 1,120 милл. руб. кредитных
билетов и 70 милл. руб. разменной монеты.

г ) Исключение допущено, в виду особых обстоятельств, для китайских ямбов, пер-
сидских кранов, и бухарской теньги.

3 ) До этого времени подобные, займы писались на металлические рубли, но так
как последние приравнивались к фунтам стерлингов, маркам и т. п. золотым денежным
единицам, то само собой разумеется, что под металлическими рублями подразумевались
рубли золотом. Впервые это последнее выражение в Высочайших Указах о выпуске
займов употреблено по поводу 4% консолидированные облигаций росс. ж. д. 6-го выпуска
1880 г., писанных в рублях металлических с паритетом на франки ифунты, а именно в
Указе изложено, что „интересы и погашение уплачиваются золотою монетою или

. кредитными билетами по курсу дня". Начиная с выпуска 6°/о золотой ренты 1883 г.
все правительственные займы писаны в рублях золотом (кроме 4% облигаций Донец-
кой ж. д. 1893 г., выпущенных в руб. металл., ко с паритетом на франки, марки
и гульдены); за последние годы и частные железнодорожные займы выпускаются
в рублях золотом (4°, 0 Варшавско-Венские 1890 и 1894 гг., Владикавказск. 1894 г.,
Рязанско-Уральск. 1894 г.).
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бряного рубля определена в 45 к. зол., кредитного и разменной мо-

неты в 65 к. зол.). Следует добавить, что временные выпуски кре-

дитных билетов обеспечены рубль за рубль золотом, что в составе

разменного фонда по билетам постоянного выпуска заключается

на 275, * милл. зол. (по нариц. цене) и лишь на Ѵ/ 4 милл.

серебра (по нарицат. цене), что чеканка золотой монеты решительно

преобладает у нас над чеканкою полноценной серебряной ]), и что

последняя почти совершенно исчезла из обращения. Все это не могло

не укоренить в нашем обществе, а тем более на Западе, понятия об

известной золотой стоимости кредитного рубля; курс на него далеко

не совпадает с курсом на серебро.

Если курс на кредитные билеты временами, вследствие разных

причин, падал ниже стоимости серебра, то он, в периоды всемирного

падения цен на белый металл, проявляет полную свою независимость

от серебра. Так, в 1891 г., перед изданием закона Шермана цена

серебра упала ниже курса кредитного рубля; в июне 1893 г. после

падения серебра с 37 до 30 пенс, за унцию стандарт, когда писанные

на серебро греческие фонды понизились до 44% (против 74% в марте

того же года), а мексиканские— до 59% (против 85% в феврале), курс

кредитного рубля, а равно котируемых на заграничных биржах кредит-

ных фондов, остался без всякого решительного изменения.

Вышеизложенное может быть сведено в следующих положениях:

1) основание и единица нашего денежного обращения есть сере-

бряный рубль;
2) серебряными рублями определяется задолженность правитель-

ства, которую представляет собою количество находящихся в обра-
щении кредитных рублей;

3) по закону, оба рубля, серебряный и кредитный, равноценны:
оба имеют одинаковое хождение по Империи;

4) введение таможенной пошлины золотом, заключение загра-

ничных займов, - правительственных и других,— на золотую валюту,

появление кредитного рубля на заграничных биржах в виде товара,

предлагаемого и спрашиваемого по цене в золотой валюте, — эти обстоя-
тельства отразились и на русской бирже. Измерение ценности кре-

дитного рубля нашло для себя особую отвлеченную единицу— золотой

рубль, как ценность 1 /г, нынешнего полуимпериала.

Таким образом, обесценение кредитного рубля определяется

отношением ценности этого рубля к золотому, а не к серебряному
рублю; последний сам обесценился относительно золота и притом

гораздо более кредитного.

Измененные положения приводят к следующим выводам:

А. Русское Правительство имеет полное право и несомненную

возможность обменить кредитные билеты на рубли серебром.
Б. Не осуществляя этого права, в виду экономических и финан-

совых соображений, и давая понять рядом последовательных меро-

приятий, что кредитные билеты имеют известную стоимость на зо-

лото, Русское Правительство предоставляет в пользу каждого держа-

■) С 1877 по 1895 гг. отчеканено золотой монеты 414,865 тыс. руб. и серебряной
полноценной 27,032 тыс. руб.

2 *
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теля кредитных билетов всю разницу между курсовою стоимостью

кредитногои серебряногорублей (в настоящеевремя свыше 20 коп.

на 1 рубль), и

В. При таком отношении со стороны Правительствак своим

обязательствам, разрешениеу нассделок на золото не может быть
отождествляемо со скрытою девальвацией) кредитного рубля даже

в том случае, если признать заслуживающим внимания соображение
о связи вышесказанноймеры с признаниемпадениястоимостикредит-

ного рубля по отношению к золоту.

Другое возражение, по существу, против допуще-

Зиачеиие расчгт- ния сделок- на золото, заключается в утверждении,что,

кого баланса. в ВИДу задолженностинашей по международномуба-

лансу, все золото, которое мы получаем и добываем, уходит и, не-

смотря на формальное разрешениеобращения золотой монеты, будет
уходить за-границу.

Приведенноесоображениене лишено известного Значения: по

заграничнымрасчетаммы действительнонуждаемсяв больших коли-

чествахзолота. Далеко не всегда превышениевывоза над ввозом до-

статочнодля покрытия как заграничныхплатежейпо государственным
и гарантированнымправительствомзаймами по обязательствамчаст-
ных лиц и обществ, так и сумм, следующих с насза перевозку това-

ров на иностранныхсудах и по перестрахованию,сумм, высылаемых

жительствующими у нас иностранцамина свою родину, расходов

наших путешественниковзаграницеюи т. п. Иными словами, несмотря
на то, что торговый баланс, особенно с восьмидесятых- годов, скло-

няется в нашу пользу 1), расчетныйбаланс не всегда для насблаго-
приятен.

Очень трудно, конечно, произвести по этому предметуточные

расчеты, которые бы вполне подтверждали высказанное предположе-

ние; но еслидопустить, что означенныйвзгляд верен, т. е. что золото

и послеразрешениясделок на него не будет оставатьсяво внутрен-

нем обращении,то подобная мера не окажет до поры до времени

никакого влияния: ни вредного, ни полезного, ибо, за отсутствием

материала,сделок на золото совершаться не будет; зато отяадетвнеш-

О Ценность. Ценность.
— А ^ .. , ,

От- При- Раз- W' От- При- Раз-

Годы пуска. воза. ность. Годы. пуска. воза. ность.

Миллионы кредитных руб. Миллионы кредитных руб.

1873. . 345,8 415,9 - 70,і 1884. . 550,5 486,з h 64,2
1874. . 411,2 437,з - 26,і 1885. . 497.9 379,7 - -118,2

1875. . 360,6 513,і -151,5 1886. . 436', s 382,в - 53.1

1876. 379,2 420,5 - 41,3 1887. . 568,г, 333,2 - -235,з

1877. . 508,2 317,5 [-190, - 1888. . 728 ( о 332,2 -395, s

1878. . 596,s 565,з - 31,2 1889; . 687,о 373,6 -313,4

1879. . 606,4 551,з - 55,1 1890. . 610,4 361,3 -•249,1

1880. . 476, s 560,о - 83,7 1891. . 627,з 326,з +301,0

1881. ■ 481,8 499,о - 17,7 1892. . 399,6 346,5 - - 53,1

1882. . . 590,7 519,5 Г 71,= 1893. . 520, Г 395,і +125,з

1883. . 607,7 513,2 - 94,5

Свод внешней торговли по Европейской границе, за исключением Черноморской

границы Кавказского края и оборотов в торговле с Финляндией.
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неепрепятствиедля проникновения к нам золота в то время, когда

устранятся естественныепричины, влияющие на усиленный от нас

отлив этого металла.

Таким образом, даже еслипризнатьлежащую в основаниирас-

сматриваемоговозражения посылку правильной, то и в этом случае

едва-ли можно вывести из нее заключение, что не следует дозволять

совершения сделок на золотую валюту.

Однако, можно сомневаться, безусловно-ли верно утверждение,

будто неблагоприятное,даже в течениепоследовательногоряда лет,

положениерасчетногобалансастраны, само по себе(т. е. без воспре-
щения сделок на золотую монету по действительнойее ценности)
должно служить непреодолимымпрепятствиемк проникновениюзвон-

кой монеты во внутренниеплатежи.Международные расчетыпред-
ставляют собою весьма сложный процессвзаимного обменане только
товаров, услуг и драгоценных металлов, но и обязательств кратко-
срочных и долгосрочных. Самые страны, между которыми происходят

расчеты, не остаются неизменными,их производительные силы более
или менеебыстро растутили падают. Вследствиеэтого нетнепремен-
ной необходимости^для страны—должника покрывать свои расчеты

исключительно золотом, если на этот металл есть внутреннийспрос.
В то же время, ч,ля стран— кредиторов нетрасчетатребовать исклю-
чительно золота по причитающимся им платежам,особенно с тех

стран,экономическоеразвитиекоторых растет.Иными словами, вместо
уплаты золотом разницыпо расчетномубалансу,платежпроизводится
и может быть производим обязательствамикраткосрочнымиилидолго-
срочными; остающийся же в развивающейся странекапиталможет

тамнайтиболее производительноеупотребление,чем еслибы он был
из неевывезен; этимдля обеих стран,как кредитора,так и должника,

будет достигнутавыгода.
В виду сказанного, признавая влияние международных расчетов

на денежноеобращение, не следует, тем не менее, считатьзадолжен-
ность по этимрасчетамнепреодолимымпрепятствиемдля разрешения

сделок на золото. К этому можно прибавить, что именно,с точки зре-

ния расчетногобаланса,подобные сделки представляются желатель-

ными. Ныне, в те годы, когда хороший от насвывоз ставитиностран-

ные рынки относительнонас в положениедолжников, они высылают

к нам наши фондьіфкоторые затем, при изменившихся обстоятель-
ствах, не всегда легко находят себе вновь помещениезаграницею.

В случае же разрешения обращения золота по действительнойего
стоимости,заграничныепокупателимогут найти для себя выгодным

отчастиплатитьзвонкою монетою. Затем, если металлическиеденьги,
в большем или меньшем количестве будут обращаться в народе, то

ослаблениевексельного курса вызовет отлив частизолота за-границу,

чем дальнейшее понижениекурса будет остановленоили умерено.

„Таким образом установится"— по выражению Статс-СекретаряРей-
терна*)— „как бы самодействующийаппарат,уменьшающий главное

зло, которое мы претерпеваемот расстройстванашей денежной
системы".

’) Высочайше утвержденный 30 декабря 1882 г. журнал Комитета Финансов.
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Деугиэ возпахіения К числу возражений, по существу вопроса, можно
по сущеатву отн ести и высказанные большинством представителей

от биржевых комитетов в Совещании 1888 г. опасе-

ния, как бы разрешение сделок на золото не повлекло за собою:
1) ослабления в народе доверия к рублю кредитному и падения курса

этого рубля, 2) различных, по местностям, оценок соотношения стои-

мости металлической и кредитной денежных единиц (народные лажи)
и 3) распространения ажиотажа среди населения. Помянутые опасения

основаны на предположении, что падение цены и колебание курса

кредитного рубля отражаются только на расчетах с заграницею и за-

метны лишь в крупных центрах, в портовых городах, в пограничных

местностях, словом, там, где есть возможность наглядного сравнения

ценности бумажной валюты с металлической. Затем, внутри Империи
рубль остался рублем, и покупная его способность не изменилась.

Во взгляде этом есть доля правды. Действительно, изменения стои-

мости денежной единицы не с одинаковою быстротою и интенсив-

ностью влияют на цены различных предметов мены в различных мест-

ностях. Это, именно, обстоятельство и составляет одну из наиболее
вредных в экономическом отношении сторон бумажно-денежного обра-
щения. Колебания цен, зависящие от изменения стоимости денежных

знаков, переплетаются с колебаниями цен самих предметов обмена: на

одних категориях предметов и отраслях труда падение, или возвыше-

ние курса отражается сильнее и быстрее, нежели на других. Вслед-
ствие этого, одни получают временно незаслуженный барыш, напри-

мер, в случае падения курса, некоторые фабриканты, когда цены на

их изделия возрастают быстрее, чем цены на сырье и заработную
плату. Другие теряют, получая за свои произведения или за свой
труд номинально прежнюю плату, но в деньгах, обладающих меньшею,

против прежней, покупною силою. Указанные явления, несомненно, отра-

жаются на всех, хотя сознаются далеко не всеми. Едва-ли это послед-

нее обстоятельство и не дает повода к утверждению, будто обесцене-
ние рубля не имеет значения во внутренних оборотах.

Совершение сделок не только на кредитные билеты, но и на

звонкую монету, конечно, не останется без влияния на распространение

в населении понятия о том, что есть известное различие между золотом

и бумажными деньгами. Такое, более сознательное, отношение к этому

предмету имеет хорошую сторону в смысле некоторого ограждения

народа от потерь, вызываемых значительными колебаниями курса; но

в то же время оно отчасти не лишено и опасных сторон, так как насе-

ление, отвыкнув в течение более чем 30 лет от звонкой монеты, может

дать рассматриваемой мере превратное толкование. Конечно, убеди-
вшись, что бумажные деньги попрежнему принимаются в уплату на-

логов, что они попрежнему выдаются из всех правительственных

касс, что при их посредстве попрежнему могут быть совершаемы

сделки, народ, очевидно, будет к ним относиться с прежним доверием,

по и кратковременные и случайные потрясения в области денежного

обращения должны быть избегаемы. Поэтому, ради вящей осторожно-

сти, надлежало бы, прежде допущения сделок на золото среди массы

населения, ограничиться разрешением подобных сделок в тех кругах

общества, которые и ныне сознают различие между бумажною и золо-
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тою валютою, т. е. преимущественно в сферах биржевого и коммер-

ческого мира. Если среди этого класса населения сделки на металл

получат некоторое распространение, то золотая монета начнет поне-

многу проникать и в другие слои общества, которые исподволь будут
привыкать к полноценной монете в качестве орудия платежей. Тогда,
без опасения, можно будет постепенно расширять рамки обращения
звонких денег и, наконец, предоставить золоту повсеместно и по всем

оборотам свободное хождение по действительной его стоимости, в ка-

честве законного мерила ценностей и законного платежного знака. Но
принятие последнеупомянутого мероприятия составляет вопрос буду-
щего, более или менее отдаленного и возможного. Что же касается до

разрешение сделок на золото в высших сферах торговли, то подобная
мера не может вызывать никаких тревожных опасений. В измененных
пределах сказанное разрешение не должно равным 'образом сопрово-

ждаться заметными колебаниями лажа по различным местностям, ка-

ковое явление, наблюдавшееся у нас в эпоху обращения ассигнаций,
едва-ли вообще может повториться в сколько-нибудь значительных раз-

мерах, даже в случае весьма широкого распространения сделок на зо-

лото. Сеть кредитных учреждений, охватывающих Россию, телеграф,
ускоренное почтовое сообщение, железные дороги, наконец, несомнен-

ное развитие народных масс против 20-х —40-х гг. текущего столетия,

все это, вместе взятое, достаточно гарантирует в сем отношении.

Переходя к вопросу о том, не может ли разрешение сделок на

золото развить спекуляцию, следует прежде всего заметить, что в тех

кругах, на которые возможно в ближайшем будущем распространить

эту меру, золото обращается и ныне в качестве товара. Колебания
цены этого товара, обусловленные изменением курса кредитного рубля,
вызывали и, отчасти, продолжают вызывать стремления к игре на курс.

Но, благодаря принятым законодательным и административным мерам,

чисто биржевая спекуляция на рубль, выражающаяся в разнообразных
сделках с премиею и в спекулятивной высылке рублей за-границу утра-

тила у нас почву. Реальные же сделки на металл, которые, в случае

принятия рассматриваемого мероприятия, могут получить большее рас-

пространение на внутренних рынках, не представляют, ни по своей
цели, ни по своим возможным размерам, опасности в смысле колебания
курса валюты. Напротив того, если в течение времени обороты на ме-

талл разовьются, если золото получит преобладающую роль по рас-

четам нашим с за-границею,— тогда чрезвычайно ослаблено будет влия-

ние иностранных бирж на курс рубля. Центр тяжести для оценки со-

отношения ценности между кредитною и золотою валютами естествен-

ным путем передвинется на русский рынок, что благотворно отразится

на устойчивости денежной единицы.

Не ожидая, в виду изложенного, чтобы дозволение сделок на зо-

лото способствовало развитию намеренных спекулятивных оборотов,
следует, тем не менее, взвесить, не соединены ли сказанные сделки сами

по себе с некоторым риском для участвующих в них сторон. На этот

важный вопрос, нельзя дать однообразного ответа. Конечно, на мировом

рынке нет более устойчивого мерила ценностей, нежели золото; поэтому

и сделки на этот металл наиболее устойчивы. Но в стране, где в те-

чение долгого ряда лет золото изгнано из оборотов, все цены исчи-
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сляются не ка металл,а на бумажную единицу.Хотя ценностьпослед-

ней определяетсяв международныхрасчетахтакже на золото, однако

внутри страны, в виду свойственногоценамна большинство товаров

и услуг стремленияк постоянству, цены эти обыкновенно не следуют
за отдельнымивременнымиколебаниямиценностибумажныхденегпо
отношению к металлуи повышаются и падаюттолько после постоян-

ного и продолжительногообесцененияили под’емаценностибумажно-
денежных внаков. Таким образом, в короткие промежутки времени,

колебания лажа или вообще колебания цен звонкой монетынабумаж-
ные деньги гораздо значительнее,чем колебанияцентоваров внутрен-

него производствана бумажные деньги. Другими словами: в короткие

промежутки времени, покупная сила бумажных денег внутри страны
более постоянна,чем покупная силазвонкой монеты. Само собою ра-

зумеется, что из’ясненноерассуждениеполучаетсовершенно обратный
смысл в том случае, если,по мере прилива золота в страну, цены на-

чинают исчисляться на металлическую, а не на бумажную валюту.

Равным образомдля расчетовзаграничных,каковы бы ни были условия

внутреннегорынка, золото всегда остаетсянаиболееустойчивымпла-
тежным орудием.

Применяя изложенные соображенияк современномунашемупо-

ложению, следуетпризнать, что ныне для лиц, имеющих в виду про-

изводство закупок или заказов исключительно внутри страны, пред-

почтительнееи безопаснеезаключать сделки на кредитные билеты.
Напротивтого, для лиц, которым могутпредстоятьплатежиза-границу,

несомненно,меньше риска представляют сделкина золото. Если же

золотая монетаисподволь войдет во внутренниеобороты, и цены нач-

нут к ней приспособляться,тогдаи для остального населениянастанет

время переходак расчетамна металл.

Едва-ли может подлежать сомнению, что до поры до времени

сделки на золото могут получить распространениелишь в тех слоях

общества, где они могли бы оказаться более устойчивыми, нежели
сделкина кредитные рубли. Но, дабы достигнутьв этом отношении

полной уверенности,представляетсяполезным, в случае• разрешения

обращения золота по действительнойего ценности,принять соответ-
ственныемеры, существо коих будет изложено ниже, чтобы сделкина

металл совершались преимущественнов высших сферах торговли и

промышленности,где подобные сделки и ныне могут в известныхслу-

чаях наиболеегарантироватьпрочность хозяйственных расчетовдого-

варивающихся сторон. В указанных пределах рассматриваемаямера,

казалось бы, исключаетопасениешаткостисделок на золотую валюту.

Предположения бывших Министров Финансов о

вемкьГа ВрБ " Р азР ешениисделок на золото не встретили,при своем
рассмотрениив высших государственныхустановлениях,

принципиальныхвозражений. Напротивтого, КомитетФинансов в де-
кабре 1882 года «одобрил основную мысль представленияДействитель-
ного ТайногоСоветника Бунге по указанномупредмету».-Равным об-

разом, и ГосударственныйСовет, в СоединенныхДепартаментахГосу-
дарственнойЭкономии, Законов и Гражданскихи Духовных Дел, при-
знавал, в заседании10 марта1884 г., ходатайствоназванногоМинистра
Финансов, в существе, совершенно правильным. Затем, проектирован-
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ньіе Статс-СекретаремРейтерном,ДействительнымТайнымСоветником
Бунге и ДействительнымТайным Советников Вышнеградским меро-

приятия не были приведеныв исполнениесобственновследствие со-
мненийв своевременностипринятия сихмер. В виду этого представ-

ляется необходимымобсудить, остаютсяли нынев силете препятствия
против разрешениясделок на золото, которые были встреченыв 1877,

1882/з и 188 T/ S годах?
Конечно, тревожная эпоха, которую переживалаРоссия накануне

Восточной войны, не может быть сравниваемас настоящимполитиче-

ским положением,почемуи опасения,высказанныев 1877 году Коми-

тетомФинансовпо поводу вышепомянутого предположенияСтатс-Се-

кретаря Рейтерна,не могут относиться к нашему времени. Но это

время и сравнительно с восьмидесятыми годами текущего столетия

отличаетсяв области международных отношенийзамечательнымспо-
койствием, достигнутымблагодаря мудрой миролюбивой политике в

Бозе почившего ИмператораАлександраIII. Поэтому, именно, с точки
зрения внешней политики, настоящее время особенно пригодно для

принятия мер в областиденежногообращения.
В известнойсвязи с политическимположениемнашейстранына-

ходится и общественноенастроениепо отношению к ней в иностран-

ных государствах.На значениеэтого элемента,важность которого не

следует, конечно, преувеличивать, указывал в 1882 г. бывший Министр
ФинансовМ. X. Рейтерн, говоря 1), что «на курс оказывают влияние

общественноемнениеу наси за-границею,нередковозбуждаемоеспе-
куляторами в своих интересахи на которое имеетсущественноевлия-

ние национальноечувство разных племен.Все эти, так сказать, нрав-
ственныесилы, к сожалению, по большей частинам враждебны». При-
веденноемнение,основанноенаопыте ІбѴг-летнегоуправленияфинан-
самиРоссии, с тех пор вполне подтвердилось. Всем памятно, какие

ожесточенныенападкипроизводились в некоторых странахна наш

кредит. Поколебать его они не могли, но, несомненно,создалинам вре-

менныезатруднения.Не лишено вероятности, что в те временавсякая

мерав областиденежногообращения, сколь бы полезно она ни была,
могла, путемнамеренноложного еетолкования, вызвать нежелательные

последствия. С тех пор положениевещей, вследствиеизвестныхполи-
тическихи финансовых событий недавнего прошлого, изменилось к

лучшему. Не только французскийи голландский, но и германскийи

лондонскийрынки настроеныв нашу пользу; это зависит, между про-

чим, от того, что массы изверились в клеветническиенаветы наших

биржевых врагов по расчету, которые ныне, по расчетуже, стремятся

стать нашимидрузьями. Поэтомуныне мы едва-ливстретимсяв обла-

сти реформ денежногообращения с темизатруднениями,которых мы

могли опасатьсяв 80-х годах; что же касаетсячистобиржевой ино-
страннойспекуляции,то против неемы вооружены достаточнымисред-

ствами. Это доказала весьма ярко неудачнаядля заграничныхажиоте-

ров попытка воспользоваться в своих корыстныхинтересахгорестными

для России событиями.
При обсуждениив 1883 г. ГосударственнымСоветом предполо-

жений ДействительногоТайного Советника Бунге о восстановлении

J ) Журнал Комитета Финансов 7 декабря 1882 г.
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обращения звонкой монеты, СоединенныеДепартаментынаходили, что
а безотлагательноеутверждениеэтих предположенийповело бы к суще-

ственнымнеудобствам. По важному значениюобсуждаемой меры, по
впечатлению,которое она должна произвестив обществеи на денеж-

ном рынке, необходимо, прежде всего, обставитьеетакимиусловиями,
при которых не могло бы быть сомненийотносительноистинногоее
смысла. В этих видах и по ближайшей связи испрашиваемогоразре-

шения приниматьмонетув платежипо курсу с вопросом об из’ятии
из обращения излишнего числа кредитных знаков, весьма важно уста-
новить эту меру в то время, когда действительнобудет приступлено
к исполнениюВысочайшего Повеления 1 января 1881 г. в полном его

об’еме, и когда определенное,шо соображениюс обстоятельствами,ко-
личествокредитныхбилетов подвергнетсяуничтожению».

По поводу измененныхсоображений, ныне не представляется

необходимостивходить в принципиальноеобсуждениевопроса, которую
из. двух мер: сокращениели количества кредитных билетов или же

открытие внутреннегорынка для звонкой монеты, надлежитприменить

прежде. Вопрос этот, по условиям времени, может быть решен раз-

лично. Но еслидопустить, что в начале80-х годов из'ятие из обра-
щения определенногоколичества кредитных билетов должно было
предшествоватьдозволению сделок на металлическую-валюту, то едва-

ли заключение это применимок настоящему времени. За истекшиес
1883 г. двенадцатьлет, в нашем денежномобращениипроизошли зна-
чительные изменения,как формальные, так и по существу. В отноше-

нии внешнем, расчетыГосударственногоКазначействас Государствен-
ным Банком, по кредитнымбилетамвременныхвыпусков, оконченына

основанииИменногоВысочайшегоУказа9 декабря1894 г., причислением
сказанныхбилетов в сумме 266.263.146 руб. к кредитнымбилетампо-
стоянного выпуска под обеспечениеметаллическимразменнымфондом.
По существу же, послеуничтоженияс 1883 по 1885 гг. 87 милл. руб.
кредитныхбилетов, дальнейшее из’ятиеих из обращения было при-

остановлено.Решениеэтобыло вызвано весьмаважными государствен-

ными соображениями:закон 1 января 1881 г, был издан, по об’ясне-
нию бывшего МинистраФинансовДействительногоТайногоСоветника
Бунге (представлениев КомитетФинансов,рассмотр.10 ноября 1885 г.),
в то время, когда еще можно было расчитывать на более быстрое
поднятиевексельного курса, и когда все цены не имелиустойчивости.
Между тем,ужев 1885 году обесценениекредитногорубля после Во-
сточной войны представлялось совершившимся фактом, и к этому

времени, сообразно о- ценою кредитного рубля, установились цены
всех произведенийземледелияи промышленности.Если бы даже воз-

вышение вексельного курса и последовалоот дальнейшегоуничтоже-
ния кредитных билетов, то оно вызвало бы новое колебаниецен, а

главным образом их понижение,что было нежелательнопри бывшем
в то время стесненномположений торговли и промышленности,— а,

следовательно, и самоеуничтожениекредитных билетов было бы не-

согласнос указаниямизакона1 ). Изложенныедоводы, имевшиеполное

') Пунктом 3 Именного Высочайшего Указа поведено: „уничтожать кредитные

билеты по соображению с потребностью в денежном обращении".
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значениев 1885 году, всего по истечении7—8 лет после временных

выпусков, — приобретаютеще большее значениев настоящее время,

когда послеэтих выпусков истекло уже 16— 17 лет и к установив-

шимся, под влиянием этих выпусков, ценамуспела применитьсякак

торгово-промышленнаядеятельностьстраны, так и общественнаяжизнь.
Посему из’ятиеныне из обращения кредитных билетов, без соответ-
ственнойзаменыих другимименовыми орудиями, представляетсяне-

возможным. Заключение это вполне подверждаетсяна практике, ибо
за последнеешестилетиемы нетолько не могли сократитьколичество

бумажных денегв стране, но были вынуждены его даже несколько

увеличить, производством, на основанииВысочайших Указов 8 июля

1888 г. и 28 июня 1891 г., временных выпусков кредитных билетов
под залог золота ГосударственногоБанка или ГосударственногоКаз-
начействарубль за рубль, причемныне, за последовавшимуничтоже-

ниемчастисих билетов, их, темне менее, остаетсяв обращении на
75 милл. рублейх).

П Временные выпуски кредитных билетов.
Высочайшим Указом 8 июля 1888 г. Государственному Банку предоставлено

производить, с разрешения Министра Финансов, выпуски кредитных билетов под обеспе-
чение принадлежащего Государственному Казначейству или Государственному Банку зо-

лота, в видах удовлетворения потребности в усилении денежного обращения, которая

может возникать во времена значительного оживления торговых оборотов.

Время выпуска или Выпущено Под обеспечение Из'ято из

уничтожения билетов, кред. билет. золота. обращения.

7 сентября 1888 г. . . 15.000.000 Госуд. Казначейства . . —

28 » » . . 15.000.000 » Банка —

29 ноября » . . — » » 15.000.000
14 декабря .» . . — » Казначейства . . 1 5.000.000

30.000.000 30.000.000

Высочайшим Указом 28 июля 1891 г. Министру Финансов поведено применять

меру временных выпусков кредитных билетов во всех тех случаях, когда по состоянию

кассы Государственного Банка им то признано будет необходимым, но с соблюдением
преподанных Указом 8 июля 1888 г. условий.

Время выпуска или Выпущено Под обеспечение Из’ято из

уничтожения билетов. кред. билет. золота. обращения.

13 августа 1891 г. . ". . 25.000.000 Госуд. Казначейст. *) . —

20 . » » . 25.000.000 2> Банка .... --

6 сентября » . . .' 25.000.000 > » .... —

14 августа 1892 г. . . . 25.000.000 » » . . . • —

28 » » . 25.000.000 > ... —

23 сентября ■ . . . 25.000.000 » » . . . • —

30 января 1893 г. . . — » » ....25.000.000

15 марта » . . — » » ....25.000.000

4 октября » . . . 50.000.000 » .... —

9 июня 1894 г. . . . — Э Ъ , . . - 75.000.000

Всего выпущено . . 200.000.000
Всего из’ято . . . 125.000.000

Остается в обращении . 75.000.000

*) 22 сентября 1892 года Министром Финансов предложено Правлению 1 осудар-
ственного Банка, чтобы временный выпуск кредитных билетов, произведенный 13 авгу-

ста 1891 г. под обеспечение принадлежащего Государственному Казначейству золота,

был обеспечен, наравне со следующими таковыми выпусками, золотом Государственного
Банка.
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Взвешивая, насколько ныне сохранили свою силу те возражения
временного свойства, которые были сделаны в 1877, 1883 и 1888 гг.

по поводу предположений о разрешении сделок на золото, следует ко
всему сказанному добавить, что. сравнительно с прежними годами, мы

в настоящее время обладаем, независимо от большого экономического
развития страны, от весьма благоприятного финансового и политиче-
ского положения и тому подобных общих преимуществ, следующими

чисто практическими преимуществами, особенно важными для дела,
касающегося денежного обращения. Прежде всего, Русское Правитель-
ство имеет в своем распоряжении исключительно крупный запас зо-
лота, а именно на 1 января 1895 года, кроме предназначенных сумм
и не считая выручки З 1 1 2 процентного золотого займа, 645.731 тыс. руб.
(металл.) 3 ). До Восточной войны фонд этот достигал размера 266 милл.;
затем он уменьшился до 230 милл. и в 1882—83 гг. равнялся 235 —

216 милл. Усиление размеров нашего золотого фонда, предпринятое
бывшим Министром Финансов, Действительным Тайным Советником

• Вышнеградским в 1890 году, с тех пор неуклонно продолжается. В
1888 году мы имели 274 милл., в 1890 году 372 милл., в 1891 году
484 милл., в 1892 году приобрели еще 12 милл., наконец, за последние
2 года достигли вышеуказанной цифры 645 милл. 2 ). Следует добавить,
что, в случае нужды, мы без затруднений могли бы, при настоящих
условиях нашего кредита, значительно усилить свою золотую налич
ность. Обладание такими средствами составляет могучую силу, имею-
щую и нравственное, и реальное значение.

Благодаря этим рессурсам, мы могли за последние годы охранить
курс на кредитный рубль от посягательств биржевой игры, предо-
ставляя в нужное для торговли время потребные ей в металлической
валюте средства для платежей за-границу и противодействуя спекуля-
тивным колебаниям ценности наших бумажных денег. Результаты по-
добной политики явствуют из следующих фактов: колебания курса кре-
дитного рубля на Берлин достигали, как видно из справки на стр. 13 3 ), в
1888 г. — 60 мар. за 100 руб. кред. (от 162 до 222), в 1890 г. —43 мар.,
в 1891 г. — 54 мар. В 1892 г. эти колебания не превосходили 18 марок,
в 1893 г. —13, а в 1894 г,— 4,84 (от 217, si до 221, ss). Притом в означенных
пределах курс за прежнее время изменялся в ту или другую сторону

О В том числе: 275.813 т. разменный фонд,

Золотой запас

75.000 и фонд, обеспеч. времени, выпуск.,

242.111 э Государств. Казначейства,
52.807 > » Банка.

достигал на 1 января нижеследующих годов размера:

' 1881 г. . . . . 291.112.000 1889 г . . . . 297.110.000
1882 > . . . • . 235.633.000 1890 » . . . 372.386.000

1883 * 216.695.000 1891 л .... 483.817.000

1884 » . . • . 224.333.000 1892 » . . . . 495.186.000

1885 » . . 273.186.000 1893 > .... 581.550.000

1886 » 311.123.000 1894 » , .... 598.575.000

1887 » . . . . ■ 281.546.000 1895 » .... 645.731.000

1888 » ■ 273.753.000
2 ) Запасы золота в начале 1895 г. достигают: в банках: английском— 847 м. ф

французском— 2,069 м. фр.,- в германском—

3 ) Стр. 9 настоящего издания.

798 м. фр.

0
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гораздо чаще и резче, нежели за два последних года. Упрочение курса
весьма важно во многих отношениях, а в области обсуждаемых мер
оно представляет особые преимущества для их осуществления. Если бы
ценность рубля на золото продолжала судорожно повышаться и па-

дать, то к разрешению сделок на металл внутри страны можно

было бы, хотя едва -ли с полным основанием, относиться с недове-

рием, которое вызвали предположения по этому предмету в 1882—83
и 1887 —88 гг. Но при незначительности колебаний курса в настоящее

время, каковые колебания, в случае разрешения' вышесказанных сде-
лок, должны еще сократиться, измененное опасение утрачивает силу.

Возражения Со стороны своего применения на практике,
практического сделки на золото могут в первое время встретиться с

свайстаа. некоторыми затруднениями. Счет на непривычную ме-

таллическую единицу, расценка на нее товаров, расчисление соотно-
шения ценности между бумажною и золотою валютами, все это на первых
порах может показаться для публики несколько сложным. Не лишено
вероятности, что кратковременным периодом полусознательного отно-
шения части населения к перемене в денежном обращении спекулянты
старались бы воспользоваться. На эту сторону дела обращали в
1888 году внимание некоторые представители биржевых комитетов,/
указывая на значительность пространства России, различие в нравах
жителей, малую развитость большей части населения —как на препят-
ствие к разрешению обращения металлических денег, рядом с кре-

дитными билетами.
Изложенные соображения имели бы серьезное значение в случае

внезапного или очень быстрого появления металлических денег в на-
родном обращении, вслед за разрешением хождения их по действи-
тельной ценности, а равно если бы сделки на золото были признаны
обязательными. Но последнее не имеется в виду, а первого, конечно,
нельзя ожидать. Поэтому, с формальной стороны, дозволение совер-
шать сделки на" золото не может никого принудить ни к совершению
подобных сделок, ни к приему золотой монеты, а, следовательно, вся-
кое лицо, не освоившееся с золотою валютою, может попрежнему
вести свои дела на кредитную валюту. ГІо существу же, никоим обра-
зом нельзя расчитывать на особенно быстрое распространение сделок
на золото и на внезапное появление значительного количества звон-
ких денег в обращении. Пбдобные сделки, конечно, начнут заклю-
чаться исподволь в высших сферах торговли; затем, постепенно они
станут проникать в те слои общества, которые ныне не отдают себе
ясного отчета в различии между ценностью золотой монеты и кредит-
ных билетов, к каковому времени также постепенно и в населении
утвердится сознательное представление о соотношении ценности зо-
лота и бумажных денег.

Поэтому, едва-ли следует опасаться, чтобы разрешение сделок на
металл могло вызвать сколько-нибудь серьезные 'затруднения на прак-
тике. Тем не менее, в видах вящей осторожности, представляется же-
лательным, до поры до времени, предоставить заключение помянутых
эделок не всем обывателям, а только более развитым классам насе-
сения. Казалось бы, что в общих чертах цель эта будет достигнута,
лсли рассматриваемую меру не распространять на крестьян и мещан,
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) Со спирта и вина . . .

С дрожжей
„ табака ,

„ зажигательных спичек

Возможны и между лицами других сословий притеснения и обман
одной из договаривающихся сторон другою, пользующейся неведе-

нием первою ценности золотой монеты. Так, один из представителей
биржевых комитетов утверждал в 1888 г., будто 80% нашего купече-

ства малограмотны и не имеют понятия о курсе на рубль. Если это

предположение даже отчасти верно, то, конечно, большинство подоб-
ных лиц, несомненно, обладающих практическою сметкою и сознанием

своих интересов, воздержится от заключения сделок на незнакомую

валюту, а, в случае надобности, сумеет усвоить себе суть этого дела.

Кроме прямого ограничения, по закону, круга лиц, коим дозво-

ляется совершение сделок на золото, правительство может отчасти и

косвенным путем способствовать постепенности распространения этих

сделок и среди высших слоев населения. При рассмотрении вопроса

о риске, соединенном с обязательствами уплаты или получения золо-

том в стране, где товары и услуги расценены на бумажные деньги,

было, между прочим, высказано, что в течение первого времени,

по разрешении подобных сделок, заключение их может доста-

вить выгоды тем, собственно, лицам, которые ныне нуждаются в

золоте для своих расчетов (преимущественно с за-границею). Если от-

крыть другой исход металлу, приемом его в казенные налоги по

курсу, то круг этих лиц расширится соответственно тому, на какие

налоги и на какие местности эта мера будет распространена. Дей-
ствуя в этом отношении с должною осторожностью и последователь-

ностью, можно влиять и на то, что металлические деньги исподволь

будут проникать в те или другие слои населения. Так, можно, напри-

мер, ограничиться на первых порах разрешением приема звонкой мо-

неты по курсу в акцизы с сахара (39 милл.) и с осветительных неф-
тяных масел (17 милл.); производство и того и другого предмета

потребления сосредоточено в немногих руках, — часть продуктов выво-

зится за-границу, крупные сахарные и нефтяные фирмы производят

свои платежи чрез посредство банков. Здесь, очевидно, нет ни малейших
опасений-по поводу обращения золота. В свое время можно было бы
распространить вышесказанную меру на другие акцизы J ), затем на

некоторые торговые сборы: дополнительный процентный (5*/4 милл. р.)
и со свидетельств 1-й гильдии (4 милл. р.), на пошлины: крепостные

и с безмездно переходящих имуществ и т. д., но, само собою разу-

меется, что прием в казну платежей с крестьян и мещан (выкупные
платежи, налоги поземельные, с недвижимых имуществ в городах, до-

полнительный раскладочный сбор и т. п.) может быть разрешен в

золотой валюте лишь в то время, когда будет допущено заключение

среди этих классов общества сделок на металл.

Выводы из разЗора Представленный разбор возражений против допу-
возрйженнй против щения сделок на золото может быть сведен в сле-

дозваления сделан дующих положениях:

на золото. Разрешение обращения золотой монеты внутри

страны по ее действительной ценности не есть девальвация кредит-

милл. рус
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ных билетов, ибо ценность сих билетов выше действительной цен-

ности нашей законной серебряной денежной единицы.

2) Если, несмотря на вышеозначенное разрешение, золото будет
продолжать уходить за-границу, то обсуждаемая мера не окажет

влияния; но позволительно думать, что если не в ближайшее время,

то впоследствии, при благоприятных к тому условиях, помянутая мера

не останется без результатов.

3) Допущение сделок на золото не должно вызвать, особенно при

осторожном применении этой меры, ни колебания доверия к кредитным

билетам, ни заметного по местностям разнообразия оценок соотноше-

ния стоимости металлических и бумажных денег, ни развития спекуляции.

4) Настоящее время, сравнительно с теми годами, когда быв-
шими Министрами Финансов были возбуждаемы вопросы о разреше-

нии сделок на металлическую валюту, представляется наиболее удоб-
ным для принятия некоторых мер в области нашего денежного обра-
щения в виду:

а) спокойного политического положения дел;

б) достигнутого в течение ряда лет равновесия между государ-

ственными доходами и расходами;

в) благоприятного настроения публики и большинства биржевых
кругов к финансам России;

г) значительной устойчивости курса кредитного рубля,
и д) значительного размера золотой наличности Государственного

Казначейства и Государственного Банка.
5) Ныне, за воспоследованием Высочайшего Указа 9 декабря

1894 г., представляется не нужным, а по существу не желательным,

чтобы разрешению обращения золота по его действительной ценности

предшествовало сокращение количества кредитных билетов,
и 6) Едва-ли заключение сделок на золотую монету может вы-

звать затруднения на практике, если будут приняты меры к постепен-
ному распространению подобных сделок среди населения.

Предположение дозволить у нас хождение золотой
Положительные монеты, *по ее действительной ценности, вызвано, как

стороны ?азрзше- из ‘яснено выше, чисто практическим соображением о

ИИЯ тун? Л мснету° Л0 " необходимости придать нашему денежному обращению
недостающую ему растяжимость.

Достижение этой цели, весьма желательное и в настоящее время,
может получить особо важное значение в недалеком будущем, когда,

вследствие проведения новых рельсовых путей, обширные местности
войдут в общий коммерческий оборот страны и когда окажут свое
влияние на оживление производительной народной деятельности пред-
принятые за последние годы меры. Обеспечение внутреннего рынка

деньгами соответственно ощущаемой в них потребности, без обращения
к новым выпускам кредитных билетов, и мсжет быть достигнуто тем,
что дозволено будет производство платежей золотою монетою по дей-
ствительной ее ценности и разменными на нее знаками. Ha -ряду с этим
важным преимуществом, рассматриваемое мероприятие, как замечено
было выше, едва-ли останется без полезного влияния и на другие
стороны нашего народного хозяйства вообще и денежного обращения
в частности.
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Дозволение заключать сделки на золотую монету облегчит для

наших торговых и промышленных предприятий пользование иностран-

ным кредитом, доставив иностранным капиталистамвозможность обра-
щать 'за свой счет свои капиталы в России, не опасаясь убытка от

колебания ценности кредитного рубля. „Затем, если металлические

деньги в известном количестве будут ходить в Империи, то этим

ослаблены будут колебания курса кредитных билетов, ибо бумажные
деньги перестанут переходить за-границу по нашим с ней расчетам, и

центр тяжести для оценки соотношения ценности между кредитною и

золотою валютами естественным путем передвинется на русский рынок.

Наконец, восстановление в будущем металлического обращения
немыслимо без того, чтобы золото было не только накоплено в госу-

дарственной казне, но и получило распространение в частных оборотах;
последнее же не может быть достигнуто, если сохранено будет в законе

воспрещение заключать сделки в золотой валюте. Утверждение у пас

золотого обращения не составляет предмета настоящего представления.

Мера эта едва-ли не преждевременна и, во всяком случае, требует для

успеха своего осуществления многих подготовительных мероприятий
и сочетания благоприятных для сего условий. Об этом Министр Фи-
нансов считал своим долгом на первом месте доложить Комитету,
заявив, что он, Тайный Советник Витте, не считает возможным при-

нятие правительством в сем отношении каких бы то ни было обяза-
тельств, в виде ли прямого обещания, в виде ли оглашенной во все-

общее сведение определенной программы действий. Тем не менее,

восстановление металлического обращения в более или менееблизком
будущем, конечно, в высшей степепижелательно для устранения одной
из главнейших причин нашего экономического неустройства, заклю-

чающейся в неустойчивости денежной единицы. Для достижения этой
цели разрешение сделок на золото, помимо непосредственного своего

значения, представляется шагом вперед, подготовляющим и облег-
чающим возобновление размена в будущем. Напротив того, по верному

замечанию Действительного Тайного Советника Вышнеградского ]),
„всякая дальнейшая отсрочка в принятии вышеуказанной, столь необ-
ходимой, меры послужила бы только к отдалению момента открытия

размена“. Казалось бы, что, именно с точки зрения подготовки почвы

для воссташрзления металлического обращения, ныне предстоит сделать

помянутый шаг, ибо после накопления свыше 600 милл. золота в казне

и после того, как колебания ценности кредитного рубля сведены до

возможного при неразменном бумажном обращении минимума, никакие

другие меры, направленные к достижению указанной цели, не могут

быть приняты, прежде чем не будет дозволено заключение сделок на

золотую валюту.

Переходя от обсуждения общего вопроса о раз-

У °Г ’’сп емш решении сделок на металлическую валюту к ближай-
золото* 1 шему рассмотрению постановлений, которые должны

регулировать, сии сделки, следует, прежде всего, заме-

тить, что в настоящее время не может быть сомнения, дозволить ли

сии сделки только на золото (что имел в виду Статс-Секретарь Рей-

1 ) Представление 12 января 1888 г. № 301 о восстановлении обращения звонкой
монеты, стр. 9.
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терн и что находил предпочтительным Государственный Совет
в 1883 г.) или же на золото и серебро (как проектировали Действи-
тельные Тайные Советники Бунге и Вышнеградский). А именно, в виду

падения ценности серебра ниже ценности кредитных билетов, закон,

сравнивающий во внутренних сделках металлические деньги с бумаж-
ными, не препятствует обращению серебряной монеты. Если бы коли-

чество серебряной банковой монеты не было у нас очень незначительно

(не свыше 25 милл. руб.) и если бы не была прекращена чеканка сере-

бряной монеты, то серебро, конечно, появилось бы в оборотах, и тогда,

в Видах ограждения нашей бумажной валюты от падения до цены сере-

бра, мог бы возникнуть другой вопрос, прямо противоположный обсу-
ждаемому ныне, о разрешении сделок на кредитные билеты с лажем на

серебро. Но в настоящее время, вследствие отсутствия в обращении
полноценной серебряной монеты, нет практического основания к

принятию таковой меры, соединенной с коренною ломкою нашего

монетного законодательства; затем не представляется, конечно, и необ-
ходимости в проектируемых постановлениях упоминать о серебре.

В предыдущем изложении было неоднократно указываемо, что

введение монеты в обращение требует некоторой осторожности. Насе-
ление за последние тридцать пять лет отвыкло от металлических

денег; целое поколение выросло при исключительном господстве

бумажно-денежного обращения. Поэтому нельзя расчитывать на осо-

бенно быстрое развитие сделок на золото, к чему и не следует стре-

миться. Напротив того, надлежит, как замечено было выше, поставить

до поры до времени известные границы распространению этих сделок

в низших слоях общества. Цель эта может быть достигнута двумя

путями: или в законе должны быть перечислены лица, которым раз-

решаются помянутые сделки и даже указаны самые виды последних—

или же предстоит дозволение заключать сделки на золото выразить в

форме общего правила, оговорив особо те классы населения, на кото-
рые это правило не распространяется. В первом случае следовало бы,
например, постановить: а) что Государственному Банку, частным банкам,
банкирским конторам разрешается открывать кредиты и текущие счеты

в золотой валюте 1 ), делать переводы, выдавать кредитивы в этой
валюте и т. п.; б) что на золотую валюту могут 5.ыть выдаваемы

векселя и 'заемные письма и заключаемы биржевые сделки, казенные

подряды и поставки, зафрахтование морских судов, полисы морского
страхования и т. д., и в) что производство всех перечисленных опе-

раций разрешается акционерным компаниям, торговым домам, купцам,
иностранным подданным и т. д. Едва-ли измененный прием оказался

бы на—практике удобным. Перечисленные категории лиц и сделок
представляют собою ту область, среди которой, повидимому, следует
ожидать развития обращения золота. Но такое предположение может

далеко не оправдаться; то или другое перечисление может оказаться,
с одной стороны, слишком широким, охватывая операции, которые, не-
смотря на разрешение золотого обращения, будут попрежнему произ-

*) Прием вкладов золотом, ассигновками горных правлений и другими ценностями

в золотой валюте с выдачею взамен оных депозитных квитанции разрешен Государ-
ственному Банку ст. 147 Высочайше утвержденного 6 июня 1894 г. Устава.
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водиться на кредитные рубли; с другой стороны, нельзя иметь уве-
ренности, что в действительнойжизни не встретитсяпотребности
заключения на золото сделок, о которых в законе не упомянуто, что

по поводу отдельных оборотов не возникнут сомнения, распростра-
няется ли на них обсуждаемоеразрешениеили нет. Те же практиче-
скиезатруднениямогутвстретитьсяи по отношению к лицам,которым
было бы дозволено совершать сделкина металлическуювалюту.

По этимсоображениями принимаяво внимание,что сделкамна

золото предположенодать не обязательный, а факультативный харак-
тер, представляется, казалось бы, предпочтительнымизложить про-
ектируемый закон в форме общего дозволения совершать все сделки
на золотую российскую монету. Исключение из этого законополо-
жения согласно вышеизложенному и по примерупроектов Действи-
тельных Тайных Советников Бунге и Вышнеградского, предполагается
сделать для крестьян и мещан, постановив,что сделки, в коих обе
стороны, или одна из них, принадлежатк названным сословиям,
должны 'быть заключаемы на кредитныерубли. Таким образом, более
чем на 80% населенияРоссийскойИмперииныне не имеется в виду
распространятьрассматриваемуюмеру. Применениеоной в подобных
ограниченныхрамках, т. е. средилиц, более развитых и экономически
более сильных, едва-ли может вызывать какие-либо опасения.Само
собой понятно, что уплаты по сделкам, писаннымна золото, могут
быть производимы как металлом, так и кредитными билетамипо
курсу дня. Но, во избежаниенедоразумений,об этом нелишне огово-
рить в законе, а равно постановить,что, в случаеспора, расчет про-
изводится по курсу дня С.-Петербургской биржи. Затем, в виду
ст. 1542 Зак. Гражд., разрешающей употреблениев платежахино-
страннойвысокопробной монеты, еслина сиебудет согласиеплатель-
щика и того, кто платеж принимает,не предстоитнеобходимости
упоминать об этом в проектируемыхпостановленияхтем более, что
едва-ли подлежат законодательному регулированию случаи, где, по
существу дела, нет и не может быть спорамежду сторонами.Для
удобства же публики при расчетахна иностраннуюмонетубыло бы
полезно означать в особых ведомостях, публикуемых во^ всеобщее
сведение,цену (паритетна Российскую монету), по которой иностран-
ная монетапринимаетсяв платежи казной, а равно допускаемую

относительносеймонеты терпимость.
Прием монеты по действительнойее ценности при взносе

налогов г) следует разрешать с большою осторожностью, дабы не
ослабить податного обеспечениякредитных билетов и не вызвать,
ранеечем это признанобудет желательным, обращения монеты в тех
слоях населения,которым ныне не имеетсяв виду дозволять совер-
шения сделок на золото. Поэтому в настоящее время надлежит
допустить производство платежеймонетою лишь по темналогам, в
непосредственномвзносе которых не участвуют малоимущиеооыва-
тели. Таковы: акцизы, некоторые сборы с торговли и промыслов,
пошлины крепостныеи с имуществ, переходящих безмезднымиспосо-

n q x 493 у ст . о прям, налог., согласно коей «подати принимаются серебряною,
а равно зрлотою и медною монетою и государственными кредитными билетами», имеет
в виду взносы монетою по ее номинальной ценности.
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бами. Но и в указанных пределах было бы желательно поставить

прием монеты в тот или другой налог и в той или другой местности

в зависимость от разрешения Министра Финансов, дабы постепенно

распространять эту меру, соображаясь с потребностью в ней и с

условиями денежного обращения '). Прием монеты в казенные платежи,

а равно производство казною платежей золотом, требует установления

для сего курсов, каковая обязанность должна быть также возложена

на Министра Финансов, причем желательно, чтобы о назначенных им

ценах было распубликовываемо Правительствующим Сенатом во все-

общее сведение; вместе с сим необходимо предоставить названному

Министру право, в случаях надобности, распоряжения свои по сему

предмету сообщать для немедленного исполнения по телеграфу.

Заключение.

На основании всего вышеизложенного представлялось бы воз-

можным, если предположение о допущении обращения золота внутри

Империи по действительной его ценности удостоится одобрения Коми-
тета Финансов, войти в Государственный Совет с представлением:

А) О постановлении на сей предмет нижеследующих правил:

I. Разрешается заключение всяких сделок на Российскую золотую

монету.

Примечание. Из сего из‘емлются сделки, в коих обе стороны

или одна из них принадлежат к мещанскому или крестьян-

скому сословию и не записаны в гильдию.

II. По сделкам, заключенным на золотую монету (ст. I), платель-

щику принадлежит право произвести уплату кредитными билетами по

курсу дня, а в случае спора— по курсу дня С.-Петербургской биржи;
и Б) О предоставлении Министру Финансов:
1) разрешать уплату акцизов, сбора с торговли и промыслов, а

равно пошлин крепостных и с имуществ, переходящих безмездными
способами, золотою монетою по курсу в тех местностях, где это им,

Министром, будет признано удобным, и 2) установлять цены для

приема золотой монеты в казенные платежи и для производства

казною платежей в золотой монете, а также изменять сии цены,

сообразно обстоятельствам, с тем, чтобы об указанных в п. 1 и 2
распоряжениях было доносимо каждый раз Правительствующему
Сенату для распубликования, причем Министру Финансов предоста-

вляется сообщать о содержании своих по означенным предметам рас-

поряжений подлежащим установлениям по телеграфу, для немедленного

исполнения. Подписал: Министр Финансов Витте.

і) Манифестом 9 апреля 1812 г. разрешено было лишь немногие сборы упла-
чивать серебром. Именным Указом 11 ноября 1827 г. дозволение это было распростра-
нено на некоторые другие платежи в казну (паспорта., гербов, сборы и др.) 3 августа
1829 г. допущен взнос серебром податей и откупных сборов. 11 декабря 1830 г. дозво-
лено Министру Финансов „по мере избытка монеты в одной губернии против другой
распространять прием серебряной монеты, по желанию плательщиков, и на все вообще
подати, равно и на прочие платежи в 'казну, кои исчислены на ассигнации, об'являя о том
каждый раз в губернии повсеместно и донося Правительствующему Сенату для сведения .
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11 .

К О й И Т Е Т Положение Комитета Финансов удо-

стоилось Высочайшего Его Импера-
ФИНАНСОВ. торского Величества утверждения

20 марта 1895 г.

Заседание 15 марта Комитет Финансов, приступив с Высочай-

1895 г. шаго Вашего ИмператорскогоВеличества со-
изволения, при участииДействительногоТай-

ного Советника Бунге, к обсуждению настоящегодела, выдающегося

по своему государственномуи народно-хозяйственномузначению,
принял во внимание, что предположенияМинистраФинансов имеют
своим предметом:1) разрешениесделок (крометех, в коих принимают

участиекрестьяне и мещане)на золотую монетуи 2) приеми произ-

водство казною некоторых платежейв этой монете. Ближайшая цель

сказанных предположенийзаключается в возможном смягчениитех

неблагоприятныхдля развития народного благосостояния условий,
которые созданы укоренениему нас, в силу историческогохода со-

бытий, бумажно-денежногохозяйства. А именно, по об'яснению Тай-
ного Советника Витте, с экономическойточки зрения, особенновред-
ными представляются следующие явления, обусловленные исключи-
тельным господствомкредитныхбилетов во всех оборотах: а) неустой-
чивость цены этих билетов и происходящие отсюда колебания цен на
все предметы;б) нерастяжимостьденежногообращенияи, отчасти,свя-
занная с сим высота учетногопроцента, так как недостатокв денеж-

ных знаках, преимущественнонаблюдаемыйосенью, послесбора уро-
жая, когда повсеместнопроисходятнаиболееоживленныесделки, не
может быть восполненвременнымприливом денегиз других стран, и

в) затрудненияк помещениюу насиностранныхкапиталов,вследствие

справедливогоопасениявладельцев оных, что выгоды, извлеченныеими

из того или другого дела, могут быть поглощены падениемкурса на

кредитныйрубль. Между тем без содействия чужеземных капиталов

мы не имеемвозможностииспользовать естественныебогатства,кото-
рыми столь щедро наделены некоторыеместностинашейобширной
родины. Указанныесерьезныенеудобстваденежногообращения, осно-
ванного исключительно на кредитных билетах, глубоко сознавались

бывшими МинистрамиФинансов: Статс-СекретаремРейтерноми Дей-
ствительнымиТайными Советниками Бунге и Вышнеградским, кото-
рые в 1877, 1883 и 1888 годах возбуждали предположенияо разрешении
сделок на звонкую монету, по существу, вполне тождественныес на-

стоящим его, Тайного Советника Витте, заключением. Но, сравнивая
современноесостояниенашего народного и государственногохозяй-
ства с тем положением, в котором оно находилось в указанныхгодах,

МинистрФинансовне может не обратить вниманияна то, что ныне

для применениявышеозначенноймеры существуют более благоприят-
ные условия, чем прежде: благодаря мудрой миролюбивой политике

в Бозе почившего ИмператораАлександраIII, политическоеположение
наше и Европейскихдержав спокойно, росписиисполняютсябез дефи-
цитов, экономическиесилы населениянесколько развились, междуна-
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родный баланс менее склоняется к нашей невыгоде. Кредит наш

достиг небывалой высоты. Кроме того, государственнаяказна обла-
дает ныне весьма крупным запасом золота (до 650 милл. рублей
золотом, против 274 милл. в 1888 г.) и, что особенно важно для

успеха обсуждаемогодела, курс на кредитные рубли получил значи-

тельную устойчивость. По сим соображениям,ТайныйСоветник Витте
обязывается доложить Комитету, что он считаетсвоим долгом вос-

пользоваться настоящим благоприятным положениемдел для возбу-
ждения вопроса о принятии некоторых мер, потребныхдля упорядо-

чения нашего денежного обращения, основаниемкоих и должно слу-

жить проектируемоеныне разрешениесделок на золотую монету.

Выслушав изложенные, соображения, Комитет, согласнос заяв-

лениемДействительногоТайного Советника Бунге, не может не

отметить, что преследуемаяМинистерствомФинансов политика, на-

правленнаяк возможному уменьшению колебаний цены кредитного

рубля, сопровождается успехом. Но для закрепления достигнутых

результатов и для приведенияв свое время в надлежащийпорядок

нашегоденежногообращения необходимо, чтобы в странеобращалась
золотая монета. Между тем, по действующим законоположениям,не

может быть отвергнутво всех сделкахплатеж кредитнымибилетами,
вследствие чего и так как ценасих билетов ниже цены золотой
монеты— последняя вовсе исчезла из оборотов и не может в них

появиться. Поэтому Комитет признает, в общем, предположение

МинистраФинансово разрешении,в законодательномпорядке, сделок

на золото—правильным.

Затем, Комитет выслушал заявление Статс-СекретаряКаханова
о том, что, принимая проектируемую меру, следует предвидеть, что

часть публики, вообще мало сведущей в вопросах финансовых, легко
может поддаться ложным толкованиям значения самой меры и что

такое явление желательно, по возможности, ослабить своевремен-
ным раз'ясненнемдействительныхнамеренийФинансовогоУправле-
ния. С своей стороны, Комитетнаходит, что обстоятельство это над-
лежит иметь в виду. В вопросах денежного обращения, как и во

многих других серьезных делах, общегосударственнаяпольза не

всегда совпадаетс выгодами отдельных лиц. Между тем собственная
выгода весьма ясна для всякого, а общенародныеинтересыдалеко не
всем понятны, тем более, что многиесклонны, иногда даже по убе-

ждению глубокому, но ошибочному, смешиватьэти два понятия.

Притом лица, которым известная мера выгодна, обыкновенно
мало склонны заявлять об этом. Но тем настоятельнеевыражают

свое неудовольствиете, которые, вследствиепринятия таковой меры,

перестаютполучать незаслуженныебарыши на счетобщего благосо-
стояния. Против подобных пристрастныхтолкованийубеждения обык-
новенно бессильны. Но весьма важно, чтобы большая часть публики
не была смущенаэтими возражениями и уразумела истинныйсмысл
настоящихмероприятий. С -этою целью, еслипроектируемыепостано-

вление по рассмотрениионых ГосударственнымСоветом, удостоятся
Высочайшего Вашего Императорского Величества утверждения,

МинистрФинансовприметмеры к распространению6 обществе путем
печати,здравых понятий о существеи значениисих постановлений.
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Переходя, по предложениюПредседателя,от измененныхобщих
соображенийк обсуждению заключения Тайного Советника Витте
по статьям, Комитетостановилсяна нижеследующем:

і. В видах большей ясностиредакцииправил, Комитетпризнает
целесообразным указать, что разрешается не только заключение

сделок на золотую монету, но и производство, по взаимномусогласию

сторон, платежейэтою монетою по курсу, каковую мысль и выразить
в особом пункте, первом, с соответственнымизменениемнумерации

остальных пунктов. Хотя в законе и не содержится по сему послед-

нему предметупрямого воспрещения, но подобное указаниепредста-
вляется полезным, дабы избегнуть каких-либо недоразуменийна
практике, темболее, что, как заметилДействительныйТайный Со-
ветник Польский, в обществе нашем, отвыкшем от употребленияв
платежах золотой монеты, существует убеждение, будто хождение
оной по действительнойее ценностивоспрещено, даже в случае

согласияна зто обеих сторон.
II. По поводу предположения о временном, впредь до особого

постановления,сохранениизапрещения совершать на золотую монету

сделки, в коих стороны принадлежатк крестьянскому или мещан-

скому сословию и не записаныв гильдию (примечаниеп. I по новой
нумерацииII), Статс-СекретарямиКахановым и Островским, к кото-

рым угодно было присоединитьсяЕго ИмператорскомуВысочеству
Государю Великому Князю КонстантинуКонстантиновичу,было выра-

жено опасение,как бы подобное исключение низших сословий не
вызвало недоразумений. Могут возникнуть весьма нежелательные

толки о различии между деньгамив тех и других слоях населения.

Между тем сделки на золотую монету, конечно, не получатв близком
времени, т. е. пока народ привыкнет к монете, значительногораспро-

странениясреди крестьян и мещан. Поэтому было бы вполне без-
опасноне делать означенногоисключения для всех, ради ограждения

немногихот предвидимых случаев обмана, каковые злоупотребления
могут, впрочем, сопровождаться успехомлишь на первых порах.

Признавая, что измененныйвзгляд имеетза собою вескиедоводы,

Председательи прочиеЧлены Комитетазатрудняются присоединиться
к таковому мнению. Собственно производство платежейзолотою
монетою крестьянами мещанамвоспрещать не предполагается,по-

этомумонетаможет получить ход во всех слоях населения;что же

касаетсясделок на эту монету, то, до поры до времени, лучше отло-

жить разрешениена сие, дабы, с одной стороны, не подвергнуть

менееразвитых и мало сведущих обывателейэксплоатациилицами,
падкимидо наживы на счет чужого неведения, и, с другой стороны,

не вызвать нареканияна Правительство, что интересысихобывателей
не были в должной мереохранены.

Обсудив означенноенесогласиево мнениях по сему частному,

но весьма серьезному, предмету,Комитет,имея в виду, что настоящий
вопрос в связи с другими будет подлежать еще вторичномурассмо-
трению в ГосударственномСовете, находитвозможным ныне согласо-

вать это разномыслие, оговорив, что воспрещениелицам крестьян-

ского и мещанского сословий совершать сделки на золотую монету

относитсялишь до сделок писанных,
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и III. Соглашаясь с предложением Министра Финансов, Комитет,
в видах придания операции приема Государственным Банком вкладов
золотом наибольшей прочности в глазах общества, считает полезным
дополнить ст. II (по новой нумер. III) примечанием, что названный
банк обязан производить уплату по таковым вкладам золотою
монетою.

На основании всех вышеизложенных соображений и сделав в

обсуждаемом заключении некоторые редакционные исправления и
изменения. Комитет Финансов полагает: предоставить Министру
Финансов войти в Государственный Совет с представлением о поста-
новлении нижеследующих правил:

I. Разрешается употребление во всех платежах российской золо-
той монеты по курсу, если на сие будет согласие плательщика и

того, кто платеж принимает.

II. Разрешается заключение всяких сделок на российскую золотую
монету.

Примечание. Из сего, впредь до особого постановления,
из'емлются писанные сделки, в коих обе стороны или одна из
них принадлежат к мещанскому или крестьянскому состоянию и
не записаны в гильдию.

III. По сделкам, заключенным на золотую монету (ст. И), платель-
щику принадлежит право произвести уплату кредитными билетами по
курсу дня платежа, а в случае спора —по курсу дня С.-Петербургской
биржи.

Примечание. По вкладам золотою монетою, внесенным в
Государственный Банк, последний обязан произвести уплату зо-
лотою монетою.

IV. Министру Финансов предоставляется:
1) разрешать уплату акцизов, сбора с торговли и промыслов, а

равно пошлин крепостных и с имуществ, переходящих безмездными
способами, золотою монетою по курсу в тех местах, где это им, Ми-
нистром, будет признано удобным, и 2) установлять цены (курс) для
приема золотой монеты в казенные платежи и для производства каз-
ною платежей в золотой монете, с тем, чтобы об указанных в п. 1 и 2
распоряжениях было доносимо каждый раз Правительствующему
Сенату для распубликования, причем Министру Финансов предоста-
вляется сообщать о содержании своих по означенным предметам рас-
поряжений подлежащим установлениям по телеграфу, для немедлен-
ного исполнения.

Подписали: Д. Вольский, Константин, М. Коханов, Михаил Остров-
ский, Николай Бунге, Тертий Филиппов, Сергей Витте, Анатолий, Йва-

' щенков, Аѳикогеи Антонович.

Скрепил: Управляющий делами Комитета

Финансов Б. Мзлетезский.
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III,

Министерство Финансов. Изложение дела.

ОСОБЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ q Высочайшего Его ИмператорскогоВеличе-

ства соизволения, я входил в КомитетФинансовс
представлениемпо вопросу о разрешениизаклю-

чения сделок на российскуюзолотую монету. Ко-
митет, одобрив мои предположения, полагал: пре-

доставить МиниструФинансов войти в Государ-
ственный Совет о постановлениина сей предмет

выработанныхКомитетомправил.
Государь Императорв 21 день марта1895 г.

на сиеВысочайше соизволил.
по настоящему делу изложены в представляемых

при сем: 1) журналеКомитетаФинансовот 15 сего мартаи 2) пред-

ставленииМинистраФинансовот 4 февраля текущего года за № 36.

Кроме того/к настоящейзапискеприлагаются:а) запискибывших Ми-

нистров Финансов, относящиеся до разрешения обращения звонкой
монеты,б) журналы КомитетаФинансови СоединенныхДепартаментов
ГосударственногоСовета по этому вопросу, а равно особая записка

ДействительногоТайногоСоветникаНеболсина,и в) журнал совеща-
ния представителейбиржевых комитетов.

На основаниивышеизложенного, МинистрФинансов полагал. бы,
в дополнениеподлежащих законоположений,постановить нижесле-
дующее:

I. Разрешаетсяупотреблениево всех платежахроссийскойзоло-
той монеты по курсу, еслина сиебудет согласиеплательщикаи того,

кто платежпринимает.

II. Разрешаетсязаключениевсяких сделокна российскуюзолотую

монету.

Примечание. Из сего, впредь до особого постановления,

из’емлются писанныесделки, в коих обе стороны или одна из

них принадлежатк мещанскому или крестьянскому состоянию и

не записаныв гильдию.

III. По сделкам, заключенным на золотую монету(ст. II), платель-

щику принадлежитправо произвестиуплатукредитнымибилетамипо
курсу дня платежа, а в случаеспора— по курсу дня С.-Петербургской
биржи.

Примечание.По вкладам золотою монетою, внесеннымв Го-
сударственныйБанк, последнийобязан произвестиуплатузолотою
монетою.

IV. МиниструФинансовпредоставляется:
1) разрешать уплату акцизов, сбора с торговли и промыслов, а

равно пошлин крепостныхи с имуществ, переходящих безмездными

способами,золотою монетою по курсу в тех местах, где это им, Ми-

нистром, будет признаноудобным, и 2) установлять цены (курс) для

по

КРЕДИТНОЙ ЧАОТВ.

Отделение И.

Стол 1.

21 марта 1805 года.

№ 4785 .
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приема золотой монеты в казенные платежи и для производства каз-

ною платежей в золотой монете, с тем, чтоБы об указанных в п. 1 и 2
распоряжениях было доносимо каждый раз Правительствующему
Сенату, для. распубликования, причем Министру Финансов предоста-

вляется сообщать о содержании своих по означенным предметам рас-

поряжений подлежащим установлениям по телеграфу,, для немедлен-

ного исполнения.

О сем Тайный Советник Витте имеет честь представить на благо-
усмотрение Государственного Совета.

Приложение к представлению Министра Финансов от

4 февраля 1805 г., за № 36.

По действующим законам, все счеты, условия, акты и, вообще,
всякого рода сделки, как в делах казны с частными лицами и, обратно,
частных лиц с казною, так и во всех, вообще, делах частных людей
между собою должны совершаться единственно* на русскую серебря-
ную монету (ст. 164 Уст. Мон. Т. VII ст. 807, 1464, 1540, 1821 и 2013
Т. X ч. 1 Св. Зак.); только в векселях дозволено означать «род мо-

неты» (ст. 541 Уст. Торг. Т. XI ч. 2 Св. Зак.), но при этом постанов-

лено (ст. 613 Уст. Торг.), что в платежах внутренних, по общему за-

кону, не может быть отвергнут платеж, вместо золота или серебра,
государственными кредитными билетами; по векселям же заграничным,

если в оных назначена монета иностранная, платеж должен быть про-

изведен российскими деньгами по вексельному курсу.

Вышеприведенные постановления о совершении внутренних сде-

лок не иначе, как на русскую серебряную монету и обязательном
приеме кредитных билетов в платеж основаны на Высочайшем Мани-
фесте 1 июля 1839 года.

Манифестом этим, дабы положить конец колебаниям в ценности

государственных ассигнаций, которые, как сказано в Манифесте, во-

преки их первоначальному назначению, получили первенство над се-

Подписал: Министр Финансов Витте.

Скрепил: Директор Б. Малешевский.

Секретн о.

Министерство

ФИНАНСОВ.

Представление Министра Финансов
статс-еѳкретаря Рзйтерна.

Изложение дела.СП
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ребром, серебрянаяроссийского чекана монета установленаглавною
государственноюплатежною монетою и серебряный рубль главною

непременяемоюзаконною мерою (монетноюединицею)обращающихся
в государстведенег(п. I Манифеста), а государственныеассигнации,

согласнопервоначальномуих назначению,оставленывспомогательным

знаком ценности, с определениемим постоянного и непременяемого

на сереброкурса, считая серебряныйрубль в 3 р. 50 к. ассигнациями

(п. II) и с тем, что все счеты, условия и сделки должны быть совер-

шаемы единственнона серебряную монету, но самые платежидозво-

ляется производить без различия серебром и ассигнациямипо выше-

означенномукурсу, и никто не имеет права отказываться от приема

по семукурсу того или другого рода денегбез различия (п. VI); для
открытия всех путейк свободному разменутемже Манифестом вме-

неноУездным Казначействамв обязанность производить, по мерена-

ходящихся на-лицосумм, обменпо тому же курсу 3 р. 50 к. ассигна-

ций на сереброи обратно серебранаассигнации,суммойв однируки

до 100 руб. серебром, ассигнациямиже в соразмерностьтому (п. VIII)

и постановлено, что засимприсвоениеассигнациямкакого-либо иного

курса, равно надбавкана серебро и ассигнациикакого-либо лажа или
употреблениепри новых сделках так называемого счетана монету

строжайшевоспрещается(п. IX).

Уже при изданииМанифеста1 июля 1839 г. имеласьв виду, как

сказано в Манифесте 1 июля 1843 года, необходимость заменитй
ассигнациидругими знаками, представляющими ту именно монету,

которая признанаосновною для Империи, и в семнамеренииприняты

были разные переходныемеры и, между прочим, выпущены депозит-

ные, а потом—кредитныебилеты.
Депозитные билеты установлены были Высочайшим Указом

1 июля 1839 г., для умножения легко подвижных денежныхзнаков.

В Указе этом постановлено,что депозитныебилеты выдаются особою,

учрежденною при ГосударственномКоммерческом Банке, Депозитною

Кассою, взамен вкладов серебряною монетою российского чекана

(п. I и III Указа), что билетамэтим присвояетсяхождениепо всей

Империинаравнес серебряною монетою, без всякого лажа, по всем

внутреннимплатежам*и обязательствам, как частных лиц с казною и

кредитнымиустановлениямии взаимно казны и кредитныхустановле-

ний с частнымилицами,так равно сих последнихмежду собою (п. V

Указа) и что, по пред'явлении билетов в Депозитную Кассу, пред‘-

явителю выдается немедленно,без малейшейостановкии без всякого
вычета за обмен и хранениевкладов, надлежащееколичество сере-

бряною монетою (п. VI Указа).

ВысочайшимМанифестом1 июля 1841 г., для облегченияоборо-
тов Государственных Кредитных Установленийи для умножения,

вместес тем, в народномобращениимассылегко подвижных денеж-

ных знаков, разрешенобыло Сохранным Казнам и Государственному

ЗаемномуБанку выдавать впредь ссуды, под залог недвижимыхиме-

ний, кредитнымибилетамив 50 руб. серебром(п. I Манифеста).Биле-

тов сих предназначенобыло к выпуску на 30 милл. руб. серебром
(п. II Манифеста);они обеспечивалисьвсем достояниемГосударствен-

ных Кредитных Установленийи, сверх того, безостановочнымво всякое
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время разменом оных на звонкую монету(п. III Манифеста).Обмен
кредитных билетов на звонкую монетуили ассигнациивозложен был
на Сохранные Казны и ЗаемныйБанк, без ограничениясуммы и без
различия в том, откуда именнокакой билет был выдан; для обеспе-
чения же безостановочногоразмена,СохранныеКазны и ЗаемныйБанк
обязаны были при каждой выдаче билетов, в каком бы то количестве

ни было, откладывать, в особо установленнуюна сейконец кассу,
сумму, соответственнуюне менеешестой частивыпускаемых билетов
(п. V Манифеста)и для большего еще облегчения в размене билетов
всем Уездным Казначействампоставленобыло в обязанность произво-
дить оный каждому приносителю,суммою в одни руки до 100 руб.
серебром(п. VI Манифеста).

• Затемв Манифесте 1 июня 1843 г. из'яснено, что настало уже

время, удобное для заменаассигнацийи других денежных представи-

телей одним знаком, и что для совершения сего заменапредназна-

чаются кредитныебилеты, как знакомые уже народу, обеспеченные
в их ценностии восприявшие свободный повсеместноход наравне
с серебряною монетою. Вследствие сего, означенным Манифестом
постановлено, что находившиеся в обращении ассигнациив числе

595.776.310 руб., составляющие, по утвержденномудля них курсу,

.170.221.862 р. 85,97 к., имеют быть постепеннозамененыкредитными

билетами(п. I Манифеста),что количество этих билетов, взаменассиг-
наций, определяется, соразмерноколичеству сих последних,круглым

числом в 170.221.800 руб. (п. II Манифеста),что кредитныебилеты,
взамен ассигнацийвыпускаемые, обеспечиваются всем достоянием

государстваи безостановочным,во всякое время, разменом на звон-

кую монету(п. IV Манифеста)и для безостановочногоразменакре-
дитных билетов на звонкие деньги учреждается постоянныйфонд зо-

лотой и серебряноймонеты,составляющий, по постановленномув Ма-
нифесте1 июля 1841 г. правилу, не менеех /е частивсей выпущенной,
взамен ассигнаций,суммы кредитных билетов (л. VIIМанифеста),с тем,
чтобы обмен билетов на металлическуюмонету, т. е. серебряную и

золотую, производился в С.-Петербурге, в разменнойпри Экспедиции
кредитныхбилетов кассе,без ограничениясуммы, в Москве—в тамош-

нем Отделениидо 3.000 руб. (п. XI Манифеста)и в Уездных Казна-
чействах,на основанииМанифеста1 июля 1839 г., до 100 р. в одни

руки (п. XIIIМанифеста).
В Манифесте1 июля 1843 года нет постановления,которое^ обя-

зывало бы, при полученииплатежей,приниматьбез различия монету

или кредитныебилеты не иначе, как по нарицательнойцене, но как

кредитныебилеты назначенылишь для заменаассигнаций,’коим был
присвоенуказанныйкурс, то в вышеприведеннойст. 613 Уст. Торг.
выражено, что в платежахвнутренних,по общему закону, не может

быть отвергнутплатеж, вместо золота и серебра, государственными
кредитными билетами,причем сделанассылка на Манифест 1 июля

1839 года.

Этот узаконенныйкурс кредитныхбилетов в то время не был,
в существе, курсом принудительнымпотому, что кредитныебилеты
свободно обменивалисьна звонкую монету и, как сказанов самом

Манифесте,восприяли свободный повсеместноход наравнес серебря-
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ною монетою. Но когда разменкредитныхбилетов на звонкую монету

впоследствиибыл затруднени, наконец, вовсе приостановлен,то со-

хранениеза нимизначенияденежных знаков, обязательных к приему

в платежи, наравнес звонкою серебряною монетою, обратилокредит-
ные билеты в бумажныеденьги и, затем, стализамечаться все те не-

удобства, которые неразрывно связаны с бумажным денежнымобра-
щением.

К числу сих неудобств принадлежитзатруднениеприливаино-
странных капиталов, несмотря на потребностьв них. Иностранные

капиталистыне могут обращать звонкую свою монетув наши бумаж-

ные деньги без опасения,что при возврате им ссуженнойсуммы они

понесуттакой убыток, в случаеупадка курса кредитных билетов, ко-

торый может превзойти прибыль, полученную в виде процентовна

их капитал. Это опасениеособенно затрудняет помещениеиностран-
ных капиталов на продолжительныесроки, и посемуПравительство

призналоуже, что образование у нас обществ железных дорог, без

назначенияцены их акций и облигаций по постоянномукурсу на

звонкую монету, невозможно, а Высочайше утвержденным 8 января

1865 года журналом КомитетаФинансов дозволен выпуск акцийи

облигаций поземельных банков, с означениемцены сих бумаг также

по твердому курсу кредитногорубля на звонкую иностраннуюмонету.

Независимоот сего, многими акционернымикомпаниями, в силу их

Уставов, выпущены акции и особеннооблигациина звонкую монету.

Благодаря этиммерам, мы могли воспользоваться весьма значитель-

ными иностраннымикапиталамидля затраты в долгосрочные пред-

приятия. Но недостатокв капиталахощущает по временами торговля

в краткосрочных сделках. В странахс металлическоювалютою недо-

статокэтот пополняетсяприливом иностранныхкапиталов, вызывае-

мых возвышением учетногопроцента.У насвозвышение учетногопро-

центане может оказывать полного своего, в этом отношении,влияния

по той же причине, по"*коей невозможно помещать за-границеюбу-
маги, выпущенные на рубли, без означения неизменногокурса их на

звонкую монету; иностранныйкапиталистне решаетсяпоместитьсвою
звонкую монетув русскиевекселя из опасения,что курс кредитного

рубля можетупасть к сроку уплаты по векселю. Опасениеэто, при
помещенииденегв краткосрочныевекселя, конечно, не столь велико,

как при затратекапиталав предприятиедолгосрочное, но оно все-

таки вполне достаточно, чтобы препятствовать приобретениюино-

странцамирусских векселей, так как и в продолжениенескольких

месяцевможет воспоследовать такой упадок курса, что вырученная,

в виде учетного процента,прибыль была бы поглощена убытком от

получения уплаты по векселю кредитнымибилетами,упавшимив цене.
Так, например,если бы 4 сентября, нового стиля, 1876 г. из Парижа

были переведены10.000 франк., то сумма эта, по тогдашнемукурсу

{322 сант. за 1 руб.), составилабы 3.105 р. 60 к. В случаеупотребле-

ния сейпоследнейсуммы на учет здесь 3-месячных векселей, было

бы выручено прибыли, в виде учетного процента(из 8% годовых)
62 р. 11 к. и, засим, весь капитал(10.000 франк.), с полученною при-

былью, составилбы 3,167 р. 71 к. Но как к истечениюсрока векселей

(4 декабря 1876 г.) курс составлял 297 Ѵг сант. за рубль, то эти

СП
бГ
У



— 45 -

3. 67 p. 71 к., в случаепереводаих обратно в Париж, дали бы только

9.423 франк. 94 сантим,и такимобразом, в конечном результате,ока-

зался бы убыток в 576 франк. 6 сант. Из'ятие из правила, по коему

все сделкидолжны быть совершаемына серебряныерубли и платеж

кредитнымибилетамине может быть никемотвергнут, допущено, как

видно из а\ 543 и 613 Уст. Торг. и приложенныхк семуУставуобраз-

цов векселей, только для заграничных переводных векселей, которые

могут быть писаны на иностраннуюмонету или и на русскую но

с означениемусловленноговексельного курса. Но такиевекселя могут
быть выдаваемы лишь в счетсумм, имеющих быть вырученнымичрез

продажуза-границуотправляемых туда, с сею целью, товаров или же

в счетоткрытых тамошнимибанкирамикредитов. Количествовекселей
первого рода (товарныетратты)ограничивается,как самособою разу-

меется, ценностью вывозимых товаров и притомчрез продажу рус-

ским экспортерамтаковых тратт, количество свободных капиталов

у насне увеличивается,так как чрез эту продажу экспортерполучает

лишь как бы аванс в счеттой суммы, которая ему причитаетсяза

проданныйза-границутовар. Что же касаетсятратт,выдаваемых здеш-

нимиторговыми домами, в счетоткрытых им за-границеюкредитов,

іо оные, конечно, служат средствомперевода к нам заграничныхка-

питалов, но перевод этот ограничиваетсятем личным кредитом, коим

означенныеторговые дома пользуются за-границею,так как они тратты

эти выдают за собственныйсвой счет. Засим, дабы наша торговля

могла пользоваться иностраннымикапиталамив более широких раз-

мерах,необходимодоставитьзаграничнымбанкирамвозможность пере-
водить к намденьги за их же счет без опасения,что переведенные

капиталыбудут уменьшаться от упадкаценностикредитных билетов

Обыкновенный способ такового переводасостоитв том, что загранич-

ный капиталистпоручает своему корреспондентувыдавать на него

векселя; векселя эти покупаются здесь теми лицами, которые в них

нуждаются, для покрытия своих обязательств за-границею,а выручен-

ные, чрез таковую продажу сих векселей, деньги в кредитных рублях

употребляются корреспондентом,за счет иностранногокапиталиста

на какие-либо предприятия или на выдачу ссуды и учет векселей.’
В настоящеевремя иностранныйкапиталистне может оградить себя

от убытков на курсе кредитных билетов, потому что если бы даже

корреспондентего, по обменевырученных за проданныетраттыкре-

дитных билетов на звонкую монету, выдавал ссуды и учитывал рус-

ские векселя таковою монетою, то он все-такине был бы вправе

требовать возврата ссуд и уплаты по учтеннымвекселям звонкою

монетою, так как, по общему закону, в платежахвнутреннихнеможет

оыть отвергнутплатеж, вместо золота или серебра, государственными
кредитнымибилетами.Таким образом, указанноепрепятствиек пере-

воду к нам иностранныхкапиталов на потребноститорговли может
быть устраненолишь разрешениемсовершать сделки на звонкую

монету, с условиемплатежасею же монетою.

Такое разрешение принесло бы пользу и нашемуденежному

обращению. Присвоениенашим кредитнымбилетамхарактерабумаж-
ных денег, вследствиеприостановленияразменаоных на звонкую мо-

нету, с оставлениемв силеправилаоб обязательномприемесих бк-
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летов в платежи, изданного в то время, когда размених считался

обеспеченными на самом деле производился свободно, имело у нас

те же последствия,какие замечаютсявезде, где только водворилась

валюта исключительно бумажная. Как платежкредитнымибилетами
отвергнутбыть не может, то с упадком ценностисих билетов, вслед-
ствие неразменностиих, все платежи, как само собою разумеется,

стали производиться кредитными билетами, звонкая нее монета,не

находя себе употребления, как орудие мены во внутреннихсделках,

обратилась в товар и прячется в предвидениидальнейшегоупадка

кредитныхбилетов или вывозится за-границу,где она ценитсяпо до-

стоинству,как платежноесредство, так что других денежныхзнаков,

кроме бумажных, у насне осталось. Засим, в периоды, затруднитель-

ные для торговли, наступающиене от недостаткаденежных знаков, а,

например,вследствиечрезмернойзатратына долгие сроки таких ка-
питалов, которые принадлежалик числу оборотных, или вследствие
бывших потерь в предприятиях, на прилив иностранныхкапиталов

расчитывать нельзя, тем более, что затруднения в торговле весьма

часто совпадают с понижениемвексельного курса и даже служат

причиною оного, а в такое время иностранныйкапиталистменее,чем
когда-либо решится обратить свою звонкую монетув кредитныеби-
леты. Вследствиесего в моментытак называемогобезденежья, Пра-
вительство бывает вынуждено прибегатьк выпуску кредитныхбиле-
тов, которые и производятся ГосударственнымБанком, по праву, пре-
доставленномуему особыми Высочайшими повелениями.Но подобные
выпуски, увеличивая лишь количестводенежныхзнаков, неустраняют

недостаткав капиталахи оправдываются только тем, что этимспособом
предупреждаетсяобщее бедствиеи даетсяторговле возможность, так

сказать, пережитьтрудное время, с тем, чтобы оправиться при насту-

пленииболее благоприятныхобстоятельств. Выпуски кредитныхбиле-
тов делаются и в те периоды, когда торговля, вследствиеособого ее
оживления, ощущает потребностьв увеличенииколичестваденежных

знаков, например,при усилениивывоза хлеба, и выпущенные в такое

время билеты возвращаются в кассы Банка через непродолжительное

время, по окончаниитех торговых оборотов, для коих онивыпущены

были, и затемуничтожаются;билетыже, выпущенныедля воспособления
торговли в периоды неблагоприятногоположения ее, как-то: во время

застоя или недостаткакапиталов, могли бы поступатьобратнолишь
по минованиисего положения, которое может длиться более или
менеепродолжительное время. Но, служа средствомдля оживления

торговли, они тем самым возбуждают к новым предприятиями при-

чиняют номинальноевозвышение цен, а это, в свою очередь, увели-

чивает потребность в денежных знаках, так что выпущенные для

устраненияторговых затрудненийбилеты, даже и по минованиисих

затруднений,могут оказаться не лишними в обращении, а засими

не возвратиться в кассы Банка. Во всяком случае, нельзя не при-

знать, что выпуски кредитных билетов,могут колебать веру в отно-

сительную прочность нашей денежной системы, так как увеличение

массы их не может не влиять на их ценность, а, междутем, при самом

выпуске никто, конечно, не можетпоручиться, что выпущенныебилеты
будут из‘яты из обращения, а темменееопределитьвремя такового
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из ятия. Если же будет дозволено совершение сделок на звонкѵю

монету, с условием платежасею же монетою, то можно надеяться,

что встречаемыенашею торговлею затруднениябудутустраненынор-
мальным приливом иностранныхкапиталов.

Кроме того, полное отсутствиезвонкой монеты в обращенииде-

лает затруднительнымпринятиекаких бы то нибыло мерк упрочению
нашей денежной системы. Все эти меры обусловливаются сокраще-
ниемколичествакредитныхбилетов. Но пока звонкой монетене бу-

дет дана возможность обращаться на-ряду с кредитнымибилетами,

до тех пор всякое сколько-нибудь значительноеуменьшениеколиче-

ства кредитных билетов неминуемобудет сопровождаться такимсте-
снениемторговли и денежных оборотов вообще, которое можетзаста-

вить отказаться от дальнейшегоиз‘ятия кредитныхбилетов из обра-
щения. Посему, в этом отношении, было бы полезно открыть звонкой

монетедоступ дозволением совершать сделки на монетус условием

платежамонетою же.

Наконец, это^ представляетсяжелательнымв виду того, что, на

основанииВысочайшего повеления 10 ноября 1876 г., таможенныепо-

шлины должны быть уплачиваемызолотою валютою. В видах облег-

чения плательщиков, этимВысочайшим повелениемдопущенауплата
означенных пошлин не только золотою монетою, но и купонамиот

русских металлическихпроцентныхбумаг, а такжетаковыми бумагами,

вышедшими в тираж. Допущениеэтого облегчения признанонеобхо-
димым потому именно, что плательщикимогли бы встретитьзатруд-

нение в приобретениизолотой монеты по неимениюее в обращении.

Между тем, означеннаямерапринятас целью доставитьПравитель-

ству средства_ к покрытию заграничныхего платежей,а для полного

достижениясейцелижелательно, чтобы в таможенныепошлины была

вносима преимущественномонета, так как поступлениев таковые

пошлины тех купонов и бумаг, которые, до принятия означенной

меры, оплачивались здесь кредитными билетами, не может ни дать
Правительствуналичныхденегв звонкой монете,ни уменьшить суммы
обязательных для него заграничныхплатежей.

Вышеприведенными законами совершениесделок на звонкую

монетуне воспрещено: напротивтого, постановлено,что они должны

быть совершаемына серебряную монету, но, несмотряна это, креди-

тор не обеспеченв том, что долг ему будет уплаченмонетою, потому
что, по закону, не может быть отвергнутплатежкредитнымибилетами.
Засим такое обеспечениебыло бы дано кредитору, если бы было

отмененоправило об обязательной приеме кредитныхбилетов в пла-

тежи. Но, с одной стороны, это было бы равносильноотменеобяза-

тельного курса кредитныхбилетов, чего в виду не имеется,а с дру-

гой—это дало бы возможность кредитору требовать уплаты лишь

серебряною, а не золотою монетою. Между тем сереброуже неимеет
прежнейпостоянной цены. Из прилагаемой'справки видно, что цена
серебра, составлявшая в январе 1873 г. 60 пенсовза унцию, с июля

того лее года начала..понижаться и 7 июля 1876 г. упаладо 47 пенсов,

т. е. на 20%, и затем стала возвышаться и достиглав январе 581 /*

пенса, но в последнеевремя опять упала до 55 пенсов за унцию.

Вследствиесего, дозволение кредиторутребоватьплателсасеребряною
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монетою не придало бы сделкамтой твердости, которая необходима
для привлечения иностранныхкапиталов, и цель этамогла бы быть
достигнуталишь дозволением совершать сделки на золото, а не на

серебро, с условиемплатежазолотом.

Кроме того, водворение у нассеребряноймонеты в обращении
могло бы затруднить меры к упрочению нашей денежнойсистемы,
если бы к тому времени, когда принятиесих мер окажется возмож-

ным, сереброне приобрело прежнегосвоего постоянствав цене, на

что расчитыватьнельзя.

Заключение.

По всем сим соображениямМинистрФинансовполагалбы: оста-
вив в силеобщий закон, по коему в платежахвнутреннихне может

быть отвергнут платеж Государственнымикредитнымибилетами,по
сделкам, писаннымнасеребряную монету, постановить, в изменениеи

дополнениеСв. Зак. Т. VII Уст. Монет, ст. 164, Т. X ч. 1 ст. 807,
1464, 1540, 1821 и 2013, Т. XI ч. 2 Уст. о вексел. ст. 613 и Высочайше
утвержденного 14 апреля 1866 г. Положения о нотариальнойчасти
ст. 97, что все счеты, условия, обязательстваи вообще всякого рода

сделки, как в делах казны с частнымилицамии, обратно, частных
лиц с казною, так и во всех вообще делах частныхлюдей между со-

бою, могут быть совершаемына золото, с условиемплатежарусскою

золотою монетою, считая полуимпериалв 5 руб. 15 к. и русскийчер-
вонец в 3 р. 9 к.

О семМинистрФинансовимеетчесть представитьнаблагоусмо-
трениеКомитета Финансов, с приложениемпроекта Высочайшего
Указа о разрешениисовершать сделкина золото.

Подписал:Статс-СекретарьРейтерн.

¥.
На подлинном рукою Г. Министра

Финансов написано: „Доведено до

Высочайшего сведения. С.-Петербург,
1 апреля 1877 г.“.

Всеподданнейший доклад

статс-секретаря Рейтерна.

По Высочайшему повелениюКомитетФи-
нансов в заседании28 марта 1877 г., с уча-

стиемГлавноуправляющего II ОтделениемСоб-
ственнойВашего ИмператорскогоВеличестваКанцелярии и Министра
Юстиции,рассматривалпредставлениеМинистраФинансово дозволе-
нии совершать сделки не только на русскую серебряную монету, с

платежейкредитнымибилетами,согласнодействующим законам, но и

на золото, с условиемплатежарусскою золотою монетою.

Министерство Финансов.

ОСОБЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

по

КРЕДИТНОЙ ЧАСТИ.

По вопросу о дозволе-

нии совершать сделки на

золото.

1 апреля 1877 г.

СП
бГ
У



— 49 —

вопоо ВсеТ^Г,^. СВОИХ ’ П0 СШу предмету, Комитет остановился на

По сему воішосѵ КомТитрт егУ СЯ ЛИ предлагаемая меРа своевременною.
.. . ■ р У Комитет принял на. вид, что мера эта имеет зиячр-

тем r °™ ошению к нашему денежному обращению вообще Между

пбложения нрлнчя ВРСМЯ ’ вследствие неопределенности политического

« Wkx

ос“ьГ„мТ Р^ГГЛа ®й дать П0В0Д ■< — ожРеУ„шо, &К
ггитп, г само Правительство уже не признает за кпр

тГ,,Г РѴ "Р е,'ч “ето «го значения, и если подобное предпможе-

т « к ^”ееТыло Иб°н "»еСебе ' ВЛ “ЯТЬ " а^ «PM»™»/ W&X™,ем не менее, было бы желательно его избегнуть в настоящее тпѵтшпр

для торговли и промышленности время. Посему Комитет нашел что

повить Ыв У го веремя^ Л коЧглаіе 0ТН0сительн0 предлагаемой меры поста-
тельства. вполне выяснятся политические обстоя-

ли сем. Мин истр Финансов долгом считаетВсеподданнейше довести
до Высочайшего Вашего Императорского Величеств^веденТя

Подписал: Статс-Секретарь Рейтерн.

Министерство Финансов,

ОШЕШЯ КАНЦЕЛЯРИЯ-

VI,

ПредставлениеМинистраФинансов
Д. т, с. Бунге.

КРЕДИТНОЙ ЧАСТИ.

- —хѵо-о-:-— —

/7 февраля 1883 года.

№ 1780.

Изложение дела.

О восстановлении обра-

щения звонкой монеты.

В Высочайшем Указе 1 января 1881 г., дан-

ном Министру Финансов, изображено: «На осно-

вании Высочайшего повеления Нашего 25 ок-

тября 1876 г., чрезвычайные расходы военного

времени покрывались отчасти гюзаимствовя-

ииями сумм из I осударственного Банка и, для производства таковых

авансов, Государственный Банк выпускал кредитные билеты

Ныне, по_ представлению Вашему, в особом Комитете оассмотоен

Г бЛаГ0' ****** каченныеnSLSoX",принять, вместе с тем, меры к усилению средств Государственного

ных Кстам\аТмаТжГ 6МУ возможиости производить из своих налич-
ства так и ссѵлы иля в ° расі10ряжению Государственного Казначей-
ства, так и ссуды для ьоспособления торговле и промышленности ня

точном основании устава Государственного Банка, Sf прибегая к даль

шенньтх :“ ПУГ кредит«нш биле,тов ’ с чтобы количество выпу-
ности кредитных билетов было сокращаемо по мере возмож-

485- 4
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В сих видах повелеваем:
1) Уплатить ныне же из средств Государственного Казначейства

Государственному Банку сумму, потребную для уменьшения до четы-
рехсот миллионов рублей долга Банку по произведенным им на счет

казны расходам. „

2) Погашать остальную сумму долга 400 миллионов рублей еже-
годными, начиная с 1881г., уплатами из казны Банку-, в размере пяти-

десяти миллионов рублей в год, и
3) Уничтожать кредитные билеты, по мере накопления их в кас-

сах Банка и по соображению с потребностию в денежном обращении.
Возлагая на Вас исполнение сего Указа Нашего, Мы имеем в

виду установить более правильные отношения 1 осударственноі о Каз-
начейства к Государственному Банку и способствовать постепенному
упрочению денежной- единицы, без внезапного стеснения денежного
рынка и происходящих от сего промышленных и торговых затруд-

нений». к

Таким образом, для упрочения денежной единицы признано неоо-
ходимым: 1) прекращение выпусков кредитных билетов; 2) подкрепле-
ние банковых касс постепенно уплатою должных Казначейством Банку
400 миллионов рублей в течение 8 лет, полагая по 50 миллионов руб-
лей в год; 3) уничтожение кредитных билетов, по мере накопления их
в кассах Банка и по соображении с потребностью в денежном обра-
щении.

Но уменьшением количества бумажных денег, утративших часть
своей ценности, нельзя еще достичь ни восстановления нарицательной,
ни окончательного упрочения существующей ценности кредитного
рубля, ни обеспечения внутреннего рынка деньгами, соответственно
ощущаемой в них потребности. Цели сии могут быть достигнуты лишь
восстановлением обращения монеты и свободным на нее разменом
кредитных билетов по нарицательному ли, или по рыночному их

курсу.
Такой результат предполагает, однако, существование достаточного

запаса монеты для свободного размена кредитных билетов и притом
не только в Банке, но и на внутреннем рынке, который, по междуна-
родным рассчетам по покупке и продаже товаров или процентных бу-
маг, производит и принимает платежи металлическими деньгами. Между
тем такого запасав России не существует и он не может образоваться
по следующим причинам:

По статьям 66 и 163 Монетного Устава «главною непременяемою
законною мерою (монетною единицею) считается серебряный рубль
надлежащего достоинства».

По ст. 164 все счеты, условия и вообще всякого рода сделки,
как в делах казны с частными лицами и, обратно, частных лиц с каз-
ною, так и во всех Делах частных лиц между собою, производятся и
совершаются единственно на серебряную монету.

Но так как, по Манифесту 1841 г., кредитным билетам присвояется

хождение во всей Империи наравне с серебряною монетою, и по
«общему закону в платежах внутренних не может быть отвергнут ^пла-
теж вместо золота или серебра государственными кредитными биле-
тами» (ст. 613 т. XI Уст. о веке.), а по ст. 166 Уст. Мон. надбавка на
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серебро какого-либо лажа строжайше воспрещается, то употребление
монеты в платежах становится невозможным, и обязательный прием

кредитных билетов делает их единственным платежным средством.

Таким образом, по закону, сделки заключаются на серебряные рубли,
но никто не производит уплат монетою, потому что прием в платеж

кредитных билетов, утративших часть своей ценности, обязателен на-

равне с монетою, а сия последняя не может в платежах пользоваться

лажем. При таких условиях каждому частному лицу выгоднее изба-
виться от монеты продажею ее менялам, которые находят для нее

сбыт по^ преимуществу за-границу. Равньыл образом Государственное
Казначейство, взимая таможенную пошлину золотом, не может употре-

бить этого золота для внутренних своих расходов, исчисленных на

кредитные рубли, и вынуждено продавать его на бирже. Одна часть

продаваемого золота поступает снова в уплату таможенных сборов, а

другая, и притом более значительная, вывозится за-границу, где зо-

лото принимается по его действительной ценности. Опыт истекших

15^лет наглядно подтверждает, что, при существующей у нас денеж-

ной системе, возможно только привлечение золота в Банк, но не обра-
щение его на внутреннем рынке. Когда с 1867 г. Банк начал приобре-
тать золото и серебро, то металлический фонд его возрос с 57, з до

229,7 милл. руб., или на 171 милл. руб. (в 1875 г.), но от этого ве-

ксельный курс существенно не улучшился и монета не появилась в

обращении. Затем, как только Банк начал продавать золото, то метал-

лический фонд его уменьшился до 148, я милл. руб., или на 80 милл.

руб. (к 1877 г.), которые не остались внутри России, а были выве-

зены за ее пределы.

Между тем установление в России такой денежной системы, ко-

торая не исключала бы звонкой монеты из обращения, необходимо
для довершения славного начала, положенного Указом 1 января

1881 года. Указ этот имеет целию упрочить денежную единицу из'ятием
из обращения кредитных билетов, выпущенных во время послед-

ней войны чрез посредство Государственного Банка, с тем, однако,

чтобы уничтожение кредитных билетов было производимо без внезап-

ного стеснения денежного рынка; для предупреждения же этого стес-

нения необходимо, чтобы, в случае надобности, извлекаемые кредит-

ные билеты были заменены чем-либо другим, и, без сомнения, такой
замен будет наилучшим, если место кредитных билетов будет занято

монетою или равноценными монете * кредитными орудиями обра-
щения.

В марте 1877 г. Статс-Секретарь Рейтерн с Высочайшего соиз-

воления вносил в особое совещание представление, в коем полагал:

оставив в силе общий закой, по коему в платежах внутренних не мо-

жет быт отвергнут платеж государственными кредитными билетами по

сделкам, писанным на серебряную монету, постановить, в изменение и

дополнение подлежащих узаконений, что все счеты, условия, обязатель-
ства и, вообще, всякого рода сделки, как в делах казны с частными

лицами и, обратно, частных лиц с казною, так и во всех, вообще, делах

частных людей между собою, могут быть совершаемы на золото, с

условием платежа русскою золотою монетою, считая полуимпериал в

5 руб. 15 коп., а русский червонец в 3 руб. 9 коп.

4 *
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В помянутом представлении было указано на пользу, которую

мера эта принесла бы нашему денежному обращению; но главная цель,

которую имелось в виду достигнуть разрешением заключать сделки

на звонкую монету, с платежей монетою, заключалась в устранении

препятствия к переводу к нам иностранных капиталов на потребности

торговли,— препятствия, состоящего в опасении иностранных капитали-

стов потерпеть убыток при помещении денег в русские векселя в слу-

чае упадка ценности кредитных билетов. Цель эта могла бы, конечно,

быть достигнута отменою правила об обязательном приеме кредитных

билетов в платежи, ибо по «действующему закону сделки должны быть

совершаемы на серебряную монету. Но, с одной стороны, это было бы
равносильно отмене обязательного курса кредитных билетов, чего в

виду не имелось, а, с другой, это дало бы возможность кредитору тре-

бовать уплаты лишь серебряною монетою, а не золотою; между тем

серебро не имеет уже прежней постоянной цены, и, вследствие сего,

дозволение кредитору требовать платежа серебряною монетою не при-

дало бы сделкам той твердости, которая необходима для привлечения

иностранных капиталов, и цель эта могла бы быть достигнута лишь

дозволением совершать сделки на золото, а не на серебро, с условием

платежа золотом. Кроме того, водворение у нас серебряной монеты в

обращении могло бы затруднить меры к упрочению нашей денежной

системы, если бы к тому времени, когда принятие сих мер окажется

возможным, серебро не приобрело прежнего своего постоянства в цене.

Посему Статс-Секретарь Рейтерн и остановился на предположении

дозволить совершение сделок иа золото с условием платежа русскою

золотою монетою.

Особое Совещание признало более удобным’ заключение относи-

тельно сего предположения постановить в то время, когда вполне вы-

яснятся политические . обстоятельства, о чем 1 апреля 1877 года и

было доведено до Высочайшего сведения.

Разрешение совершать сделки на золотую монету, без сомнения,

могло бы облегчить прилив к нам иностранных капиталов, сообразно
потребностям торговли; но для водворения звонкой монеты во внутрен-

нем обращении для образования, таким образом, запаса монеты на вну-

треннем рынке, достаточного для обеспечения успеха тех мер, которые

впоследствии могли бы быть приняты для окончательного упрочения

нашего денежного обращения, по мнению Министра Финансов, следо-

вало бы допустить, кроме совершения сделок на монету с платежем

по ним как монетою, так и кредитными билетами по курсу, еще и

прием звонкой монеты в казенные платежи и употребление монеты на

производство казенных расходов.

Предварительно обсуждения, на каких основаниях мера эта могла

бы быть приведена в исполнение, Министр Финансов находит полез-

ным ооратиться к истории ассигнаций в России, закончившейся вос-

становлением металлического обращения и переходом к разменным
кредитным билетам.

Ассигнации, с разменом на ходячую монету, появились в России
в 1769 году; они были хорошо приняты и в первое время по удоб-

ствам сравнительно с медною монетою, господствовавшею в то время

на русском денежном рынке, пользовались некоторым лажем.
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В 1786 г., когда в обращении находилось ассигнацийна 46 милл.

руб., Императрица Екатерина II обещала, что выпуск их не будет пре-

вышать 100 милл. руб., но эта цифра была достигнута в 1787 г., и

ассигнации в эту пору теряли 3%.
В год смерти Императрицы Екатерины сумма ассигнацийдостигла

157 милл. руб., а потеря на курсе составляла около 30%.

Правительство очень скоро сознало опасность выпуска ассигна-

ций, как финансового способа, однако, оно не принимало никаких мер

для предотвращения этой опасности и для упрочения ассигнационного

рубля, до той поры, пока ассигнаций не было выпущено на 579 милл.

руб., и когда они теряли около 75%.
В финансовом плане, выработанном Сперанским, предполагалось

извлекать ассигнации из обращения посредством займов и выручки от

продажи государственных имуществ. Обе эти меры не могли быть при-

ведены в исполнение. Займы в то время были невозможны, продажа

государственных имуществ дала очень мало, а смутные политические

обстоятельства не только не позволяли приступить к извлечению ас-

сигнаций, но, напротив, вызвали дальнейшие цх выпуски.

Решительное влияние на установление денежной системы в Рос-
сии имели два Манифеста, появившиеся вскоре после назначения графа
Гурьева Министром Финансов. Манифест 1810 года 20 июня «О новом

устройстве монетной системы» постановил, между прочим, .следующее:

§ 1. «Главною непременяемою и законною мерою (монетною еди-

ницею) всех монет, обращающихся в государстве, установляется сере-

бряный рубль настоящего достоинства, а именно, весом во сто руб-
лях пять фунтов и шесть золотников лигатурного серебра вЗѴз пробы.

§ 18. С 1811 гѳда во всех губерниях, без из'ятия, все законные

акты, крепости, векселя, условия и сделки имеют быть писаны на рос-

сийскую монету.

§ 19. С того же времени, т. е. 1811 года, счет на иностранную

монету, как-то: на ефимки, талеры, злотые и тому подобные, во . всех

делах внутренних прекращается.

Из приведенного § 19 видно, что заключение сделок допускалось

до 1811 года даже на иностранную монету, следовательно, есть повод

полагать, что сделки могли быть заключаемы и прежде на русскую

монету, но несомненно, что Манифест установил право заключать

сделки на серебряный металлический рубль.
Предписывая, однако, ѵвести счет на серебряные рубли, закон

требовал невозможного, потому что ассигнации были главным орудием

обращения, а потому естественно и неизбежно должны были возник-

нуть замешательства, на которые указывает Манифест 9 апреля 1812 г.

«О введении повсеместного однообразного обращения банковых ассиг-

наций».
«Доходящие до вас сведения», говорит введение в Манифест, «о

затруднениях, каковые возникали по обстоятельствам в некоторых гу-

берниях Империи Нашей в частных и публичных денежных оборотах,
убеждает паче и паче в необходимости ввести повсеместное едино-

образное обращение банковых ассигнаций. Вследствие сего, вняв мне-

нию Государственного Совета, рассудили Мы за благо постановить

нижеследующее:
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«1. Во всем пространствеИмпериисчеты и платежи, с издания

сего, основывать на государственныхбанковых ассигнациях».

«2. На сем основанииучреждаются все денежные обороты, со-
стоящие:

1) в платежечастныхлиц казне,

2) в платежахказны частнымлицам,

3) в платежахчастныхлиц между собою».

Что касаетсяплатежейчастныхлиц казне, то в 3 п. сказано:

«3. Как податии налоги, которые до сего определяемыбыли в

серебре, с 1812 года взимаются уже на общих правилах государствен-
ными банковыми ассигнациями,то и недоимкив податях серебром,

при изданиисего положения оставшиеся, впредь взыскивать ассигна-

циями по два рубля за рубль».

оасим в п. 4 7 постановлено:сборы таможенные, почтовые и

лесные переложитьна ассигнациии взимать ассигнациями;сборы с

корчем, за право мелочнойпродажи, с оброчных статей,доходы с ка-

зенных имений,состоявших в частномсодержании,взимать по 3 рубля

ассигнациямиза рубль серебраили серебром, по воле плательщиков.

Все условия и контракты с казною заключать отныне на
ассигнации.

/ г Относительно платежей казны частным лицам постановлено
(п. 8— 10):

Казенныедолги, в серебресостоящие, платятся тою же монетою

или ассигнациями,по промену на серебро, в день платежа. Из сего

из емлются банковые и ломбардные билеты, выданные на серебро, и
облигацииКоммисии Погашения Долгов, как в процентахих, так и

капитале,которые платятся серебряною монетою.

Все условия, договоры и контракты между казною и частными

лицамипо подрядам и поставкам впредь производить и заключать

не иначе, как на ассигнации.

О платежемежду частнымилицамипредписанов п. 11 -15 ниже-
следующее:

11-12. Все счеты экономическиеи коммерческие,исчисления

доходов и всякие денежныепубличные обороты производиться должны

не иначе, как на ассигнации.На сем основании цены в прейс-куран-

іах, справочные цены и вексельный денежный курс определяются

повсеместнопа государственныеассигнации. ~

13. Контракты, закладныя, купчие крепости, векселя, заемные

письмаи всякие другого рода обязательства и сделки между част-

ными лицами предоставляетсяпа волю их заключать или писатьна

ассигнацииили серебро, по добровольному согласию. Но платежпо

оным не может быть отринут ассигнациями,по променуна серебро,
в день платежа. J и и >

14. По арендным контрактами договорам, заключенным по сие

время между частнымилицаминасеребряную монету, предоставляется

- В0ЛЮ плаіельГ ка вносить деньги серебромили ассигнациями,по
променуна серебро, в срок платежа.

Ur? семже основаниипроизводить в казну платукварты или
аренды. Следующую же кварту или аренду дозволяется вносить в

казну, вместосеребра, ассигнациями,по три рубля за рубль.

*

СП
бГ
У



— 55 —

Гаким образом, Манифестом 9 апреля 1812 года ассигнациям

возвращено значение счетной денежной единицы, но нисколько не

отменена единица монетная, определенная Манифестом 20 июня 1810

года. Подати и налоги постановлено взимать ассигнациями и только в

некоторых случаях (п. 4—7) предоставлено плательщикам производить

взносы серебром или ассигнациями, полагая 3 рубля ассигнациями за

рубль серебра. Все частные сделки разрешено совершать или на

ассигнации, или на монету, сохраняя, одиакоже, за плательщиком

право производить уплату ассигнациями по курсу.

После восстановления всеобщего мира, с 1818 щ, Правительство
приступило к извлечению ассигнаций посредством займов. С 1817 по

1824 гг. было извлечено займами ассигнаций на 241 милл., именно из

836 милл. руб. оставалось 595 милл. руб. При столь значительном

сокращении денежного обращения курс ассигнаций поднялся с 23®, і к.

в 1815 г. до 26,8 к. в 1823 году. Министр Финансов Е. Ф. Канкрин,
считая извлечение ассигнаций займами способом обременительным
для Государственного Казначейства, и руководствуясь совершенно

верною мыслию, что упадок курса ассигнаций на 75% дёлал невоз-

можным и вредным восстановление их нарицательной цены, поставил

своею главною задачею не из'ятие ассигнаций, а фиксацию их курса.

Согласно с этим, Министр Финансов старался, с одной стороны,

извлекать как можно менее металлических денег из рук народа и, с

другой, способствовать распространению ассигнаций там, куда они

еще не проникли. При всем том, обстоятельства заставили его допу-

стить прием в платежи серебряной монеты и регулировать курс мо-

неты на ассигнации. В этом отношении особенно замечательны указы

11 ноября 1827 г., 5 апреля, 19 мая и 24 июня 1829 г. и 11 декабря
1830 г.

Ноября 11-го 1827 г. состоялся Именной Указ Министру Финансов
следующего содержания: для облегчения при взносе в казну денег за

паспорты и гербовую бумагу и для удержания медной монеты в на-

родном 'обращении, по сделанному Вами представлению, Повелеваю:
1) дозволить за паспорты крестьян и мещан принимать в Уездные
Казначейства деньги, сверх ассигнаций или меди, также серебром,
крупным и мелким, без различия, по курсу, на сей раз в 3 р. 70 к.

за рубль серебром, а впоследствии, в случае изменения биржевого
курса, дозволяю Вам назначить другой, средний, по усмотрению Ва-
шему, но не иначе, как всегда заблаговременно; 2) в случае надобности
сдачи, при таковом взносе в казну серебра, делать оную медыо или

же серебром, по тому же самому курсу; 3) на сем же основании доз-

волить прием серебряной монеты и за гербовую бумагу, если цена

листу ниже пяти рублей или хотя выше, но требуется к той сумме,

которую можно выплатить ассигнациями, прибавка, меньшая пяти

рублей.
Это был первый и решительный шаг, сделанный Правительством

относительно разрешения приема серебра в уплату казенных сборов.
Высочайше утвержденным журналом Комитета Финансов 5 апреля

1829 г. о назначении курса, при приеме в Казначейство серебра,
дозволен был взнос серебром податей и откупных сборов, с разре-

шения Министра Финансов, о чем плательщики, повидимому, хода-

СП
бГ
У



тайствовали и прежде, но не всегда успешно, причем курс серебоа
был понижен. J к 1 1

Вот текст эюіо замечательного документа, в котором выяснены

и неудобства, сопряженные со взносом податей монетою:

„Министр Финансов внес в Комитет Финансов записку следую-

щего содержания: Высочайшим Указом, данным Министру "Финансов
11 ноября 1827 г., дозволено за паспорты и частию за гербовую

оумагу принимать в казну, кроме ассигнаций и медной монеты, также

серебро, по курсу в 3 р. 70 к. за каждый рубль серебра, причем пре-

доставлено Министру Финансов, в случае изменения биржевого курса

назначить другой, средний, по его усмотрению, но не иначе " как

всегда заблаговременно. По тому же курсу в 3 р. 70 к. был раз-

решен, по требованию местных начальств в некоторых губерниях,
прием серебра и в подати, что, однакоже, кончилось с настоящим

текущим годом. Когда назначен был курс 3 р. 70 к., биржевой курс

стоял здесь от 3 р 70 к. до 3 р. 75 к.; ныне же понизился до 3 р.

о/ 2 к. и до 6 р. 67 к., почему Министр Финансов не может разре-

шить некоторые просьбы о приеме серебра в подати по прежнему

курсу, а по части паспортов казна теряет от приема серебра против

f n e ™ er0 к Урса. Хотя понижение курса серебра в здешней столице

приметно уже с некоторого времени, но Министр Финансов не при-

ступил и доныне ни к какому распоряжению, потому: 1) что неудобно

оыло бы гнаться, так сказать, за каждым оттенком курса- 2) что

курс в Риге и других губерниях выше; 3) что казна прежде от цены

О р. /и к. имела прибыль. Но как цена серебру едва-ли вскоре под-

нимется, и частые перемены курса неудобны, то Министр Финансов

полагал бы, как на основании Указа от И ноября 1827 г. так и по

разрешению приема серебра в подати и по питейной части’ назначить

курс в о р. Ь() к., надеясь, что не скоро дойдет до того, что нужно бу-
дет делать новое понижение.

„Комитет, предвидя постепенное понижение лажа на серебро и

г™ п С ™ не ^размерить курсов, по коим казна принимает серебро,
с иржевымя, то не токмо она понесет убытки, но казначеи могут

быть увлечены променивать поступающие ассигнации на серебро в

собственную свою пользу, полагает утвердить мнение Министра Финан-

сов, с тем, чтооы разрешенный Высочайшим Указом 11 ноября 1827

года прием в Казначействах серебра, по утвержденному вновь курсу

nJ™ ,К ” В0СП Р ИЯЛ свое начал0 с получения о том в Казначействах
предписания, о чем Министр Финансов обязан представить Прави-

тельствующему Сенату для обнародования. Затем дозволить Министру

в л<?ля™ ИС0В держа І ься сего же КУРИ при разрешении приема серебра
в подати и от питейных откупщиков".

Указами 19 мая и 24 июня 1829 г. „о взносе сумм по пн-

іе ному откупу разрешено принимать серебро от откупщиков непри-

вилегированных губернии и Сибири по 3 р. 60 к.; продажу же питей

вносимой производить иа ассигнации. Количество серебряной монеты,
вносимой откупщиками, определено в у* часть, медной в ' , 0 час1 ,’

П 0Д В0Г ° платежа - Взамеі1 серебра дозволено вносить медью; равным
образом количество платежей серебром могло быть увеличено с со-

глася Министра Финансов. Правил! ,ти не налагали* одико же. на

СП
бГ
У



откупщиков обязанности производить платежи монетою; от волн их

зависело уплачивать откупной сбор ассигнациями.

В октябре 1830 года Министр Финансов вошел в Государствен-
ный Совет с представлением, в коем изложил:

По Высочайшему Манифесту 9 апреля 1812 г. о повсеместном

установлении платежей государственными ассигнациями, все государ-

ственные доходы, за немногими только из'ятиями, должны поступать

ассигнациями. Постановление сие, в свое время необходимое, с умень-

шением массы ассигнаций и с умножением количества звонкой монеты,

начало, с одной стороны, затруднять уплату податей, а с другой

непринятие в казну золота и серебра содействовало, по многим губер
ниям, к установлению, кроме обыкновенных биржевых курсов, осо-

бенно произвольного между частными людьми лажа не только на зо-

лото и серебро, но даже на ассигнации.

В некоторых губерниях, где оказывался недостаток в ассигнациях

и избыток в серебряной монете, по возникшим местным жалобам,
Министр Финансов разрешал еще с 1824 г. иногда прием сей последней
в подати, по определенному курсу в 3 р. 70 к., но в виде вымена, по

надобности в звонкой монете.

Потом в 1827 году прием серебра за паспорты для мещан и кре-

стьян и при доплатах за гербовую бумагу был разрешен Правитель-
ством в виде общей меры, с тем, чтобы курс установлять по време-

нам, соображаясь с биржевым и несколько ниже оного. Курс сей
составляет ныне 3 р. 65 к., и по оному в разных губерниях разрешен был
прием серебра в подати.

Сими мерами сделано некоторое облегчение для плательщиков,

но на небольшие суммы, и как меры сии не были общими, а по тамо-

женной части существовал еще особый курс по 3 р. 60 к., то и

не могли они отвратить всех неудобств, какие к затруднению денеж-

ных оборотов происходят от различных биржевых, казенных и просто-

народных курсов.

Приметно было, однако, что там, где разрешен был прием серебра
в подати, поступало оного довольно ограниченное количество, вероятно,

частию по причине простонародных курсов, частию потому, что при-

нятое серебро было паки размениваемо в Казначействах с прибылью
нескольких копеек. Тем не менее, народ почувствовал облегчение, ибо
до того плательщики податей терпели от затруднительного ажиотажа

при вымене ассигнаций.
Золото вовсе не принималось в подати, но, с превращением боль-

шой части уральских богатст-в в полуимпериалы, они весьма рас-

пространились, возникла особая охота иметь золотую Монету и

даже в простом народе, который начал знакомиться и с платиновою

монетою.

Наконец, при обновлении питейных откупов на новое четырех-

летие с 1831 года, по настоянию откупщиков разрешен прием в от-

купную сумму известной части серебряной монеты по 3 р. 60 к. и

также золотой, по соглашению с Министром Финансов.
При сих переменах в денежных делах государства, по убеждению

Министра Финансов, едва-ли не необходимо допустить некоторые пере-

мены в прежней ^кассовой системе относительно исключительного
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приемаассигнаций,для чего предполагаютсяследующие меры: 1) раз-
решить везде и по всем сборам, по желанию плательщиков, приемв
казну золотой и серебряной монеты, разумея под сею последнеюи
платиновую, обращающуюся в равном достоинствес серебряною:
2) сделать казенныекурсы однообразнымии темсодействовать,сколько
можно большему однообразию и постоянствукурсов, если не бирже-
вых, то, по крайнеймере, народных, и 3) допустить, как естественное
последствиесейсистемы,употреблениев расход неодних ассигнаций^
не и звонкой монеты по предназначеннымкурсам.

Противу введения сих мероположениймогли бы быть сделаны

некоторые возражения, каковы суть:
1. Принужденный платеж податей ассигнациями поддерживал и

поддерживаетдостоинствооных.
Правило сие, которое даже может быть оспариваемопо

отвлеченнойтеории, в практике едва-ли где было истиннопо-
лезно, ибо оно заключает в себе признаниеопасений,следова-
тельно, вредит кредиту* а вместес тем, уменьшая круг хожде-
ния звонкой монеты, изгоняетоную из государства. Но, как бы
то ни было, правило сиек настоящему положению дел государ-
ства не относится,- ибо опыты доказывают, что достоинство
ассигнацийныне у’ настак установилось и мнениепублики об
оных так утвердилось, что от разрешения приемазвонкой монеты
не только не будет вреда, но, напротив, удовлетворятся желания
публики, а чем более публикадовольна, тем болееонадаетверу
искусственнымзнакамценности.
2. Другое и более уважительное опасениезаключается в том,

чтобы казнане получала вдруг много серебра,по неподвижностикоего
может произойтиостановкав расходах, особливо выполняемых ассиг-
новками в губерниях для МинистерстваВоенного и высылаемых в
Главное Казначейство,причемтакже могут быть слишком отягощаемы

почты.
Разрешениеупотреблять серебротакже в расход во многом

уже уменьшаетсиеопасение,а, сверх того, приемзолота, имею-
щего подвижность,почти равную ассигнациям,может доставлять

удобство к заменениюоных. Впрочем, по бывшим доселеопытам,
едва-ли можно опасатьсявесьма большого поступлениясеребра,
и, вообще, платежиассигнациямии звонкою монетою вскоре

должны придтив надлежащееравновесие.
Само собою разумеется,что Министерстване должны отка-

зываться от приемадля местных расходов звонкой монеты по
установленномукурсу, ибо от сего нельзя опасаться для них
какого-либо отягощения. Суммы же, назначаемыеназаготовления,
пересылку и тому подобное, будут отпускаемы, елико можно,

ассигнациямиили золотом.
3. Приемв казну золота представляетнекотороенеудобствоот

обыкновенной колебимостикурсов золота в сравнениис серебром, а
равно от того, что оно более подвергаетсятрению при пересылкахи
во многихслучаях требуется.взвешиваниепринимаемойзолотоймонеты.

Первое неудобство, колебимостькурса золота, у насне так

приметно,ибо лаж на золото мало переменяемся,но, во всяком
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случае, надлежит предназначать не слишком высокие на золото

курсы; второе опасение — потеря от трения и необходимость

взвешивать золотую монету, существует везде, где нет ассигна-

ций, и не есть весьма уважительное.

4 Как курсы необходимо должны быть назначены несколько

ниже биржевых, то сие послужить кязначеям лишь только в собствен-

ную пользу, ибо они мало-по-малу станут переменять звонкую монету

на ассигнации с некоторою выгодою.

Сие действительно случиться может в тех Казначействах, где

не будут поступать вдруг большие суммы звонкою монетою.' Но

зло от сего не есть важное, ибо те, кои могут выменять свою

звонкую монету выше казенного курса, не упустят платить ассиг-

нациями, а в случаях, где сего делать не могут, платеж звонкою

монетою несколькими копейками ниже курса избавит их от более

тягостного ажиотажа, коему теперь подвергаются, обязываясь
платить исключительно ассигнациями, медная же монета не

может служить для частых и больших платежей, хотя оной, судя
вообще, поступает и немало.

Принимая все сие в соображение, Министр Финансов считает

полезным и необходимым разрешить прием звонкой монеты на сле-

дующем основании:

I' бредить неограниченный, по желанию плательщиков, прием

российской золотой, серебряной и платиновой монеты вместо ассигна-

ций по всем государственным податям и сборам, кроме особо поста-

новляемых из'ятий.
2. Из‘ятия сии суть:

a) Золото и платиновая монета российские принимаются,

кроме Главного Казначейства, в одних Уездных Казначействах,
коим доставлены потребные весы. По почтовой части прием

золота зависит от особых распоряжений.

b) Принимать одни ассигнации с доплатою медными: 1) в

таможнях, по причине установления особого таможенного рубля

и по трудности пересылки серебра; 2) в разных присутственных

местах по сборам крепостных пошлин, если суммы по крепостям

писаны на ассигнации, по взиманию штрафов прочих сборов, для

облегчения сих мест и почт.

c) Если в контрактах с кем-либо именно постановлено, какою

монетою платить должно, то держаться условий в точности.

d) Доходы, исчисленные серебром, вносить и впредь се- -

ребром же или золотою монетою, ибо они имеют свое особое
назначение.

e) В Кредитные Установления и в Приказы Общественного
Призрения должно платить тою монетою, которою сделан заем,

равно и по всем вообще долгам казне.

3. По представлению Министра Финансов, в случае слишком боль-
шого вступления звонкой монеты, прием оной с Высочайшего разре-

шения может быть временно приостановлен, о чем имеет быть публи-
ковано от Правительствующего Сената.

4. Курсы золотой и серебряной монеты, последней без различия

крупной и мелкой, по представлению Министра Финансов в Комитет
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Гг. Министров, имеют быть установляемы па следующий год обыкно-
венно не позже 1 ноября и опубликованы чрез Правительствующий
Сенат. В представлениях сих Министр Финансов, сверх установляемого,

для приема, среднего курса, означает еще два другие— высший и

низший, и ему предоставляется, если обстоятельства того требуют,
делить нужные в течение года перемены против установленного

среднего курса, не выходя только из границ высших и низших пред-

варительно утвержденных цен и прося каждый раз заблаговременно
Правительствующий Сенат об опубликовании вновь назначенного

курса.

5. Если и засим, по неожиданным обстоятельствам, должно бы
было в течение года сделать еще перемену, то Министр Финансов
может представить о сем особо, во внезапных же случаях, где меро-

положение не терпит отлагательства, разрешается он действовать
немедленно сам, донося Комитету І'г. Министров на утверждение.

6. Для удобнейшего сбыта на месте поступающей в Казначейства
серебряной монеты и для избежания затруднительных пересылок оной
производить местные штатные расходы разных ведомств, по мере

надобности, серебром же, но установляемому для приема оного курсу.

Равномерно по сему курсу, если необходимость потребует, отпускать

золотую и серебряную монету и по ассигновкам Военному и Морскому
Министерствам, как в губерниях, так и из Главного Казначейства,
стараясь, впрочем, отпускать сим ведомствам преимущественно, по

колику возможно, потребные суммы ассигнациями и золотом.

7. ТгГм, где ассигновки для тех Министерств по роду расходов

назначались поныне серебром, в случае недостатка сего последнего,

отпускать и золотом по установленному курсу.

8. Все места обязаны расходовать полученное золото и серебро,
при выдаче жалованья и других определенных расходов, по тому же

курсу, по коему ими оные получены; но при покупках и подрядах

могут они расходовать и выше, по согласию с получателями.

9. В сем последнем случае, однако, Министерство Финансов не

вправе требовать от других какого-либо возврата прибылей, а равно

и входить в вознаграждение каких-либо убытков.
10. Министр Финансов обязывается дать Казенным Палатам и

прочим местам его ведомства нужные наставления о порядке как

отчетности при приеме звонкой монеты, так и израсходования оной.
11. В случае накопления излишнего количества звонкой монеты,

Министр Финансов может разрешить вымен оной частным желающим

лицам на ассигнации, но не ниже установленного курса.

12. После облегчения, делаемого плательщикам разрешением

приема золотой и серебряной монеты, признается нужным, для сохра-

нения медной монеты в обращении, постановить, чтобы впредь;

начиная с 1832 года, при всех платежах, превышающих пять рублей
ассигнациями, принимать медной монеты не более, как около два-

дцатой части, исключая губернии: сибирские, Пермскую, Вятскую и

Оренбургскую, где по малому обращению серебра оставить взнос

медной монеты до времени на теперешнем основании. Правила сии

не относятся, однако, к тем случаям, где контрактами или особенными
постановлениями определено количество медной монеты, которое казна
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принимать обязалась. Самая казна при расходах своих равномерно

будет держаться того правила, чтоб выдавать не более двадцатой
части медною монетою, исключая случаев особого оной накопления,

где отпускать и до 10-й части медной монеты, по ныне существую-

щему порядку. Отпуск медной монеты, впрочем, не относится к сум-

мам, производимым разным казенным ведомствам на такие расходы,

где платежи медною монетою причинили бы им особые затруднения,

ибо в сих случаях прием оной зависит от особого соглашения.

13. Само по себе разумеется, что все казенные счеты, кроме

определенных из'ятий, впредь должны быть ведены на ассигнации,

равно и все контракты, кои ныне пишутся с означением сумм ассиг-

нациями, должны быть и впредь писаны на сем же основании, и что

вообще никакое место не должно условливаться на получение или

производство платежей звонкою монетою, в случаях, где сие особенно
не заведено или не разрешено.

14. Подобным образом никакое место не может включать в

делаемые им условия чего-либо противного настоящему положению.

15. Вышеозначенные правила до времени не распространяются

на прием и отпуск звонкой монеты по городским и земским сборам,,
по причине могущих оказаться местных затруднений. Но если Гене-
рал-Губернаторы и Гражданские Губернаторы, по местным своим

усмотрениям, найдут неотлагательное принятие оных полезным, то, по

сношениям с Министром Финансов, могут они обнародовать и о

приеме звонкой монеты в подведомственных им губерниях, на осно-

вании сего постановления.

Последствием сего нового устройства, как Министр Финансов
надеется, чрез некоторое время будет то, что простонародные курсы,

затрудняющие все внутренние обороты и подающие простому народу

повод думать, что звонкая монета не принимается казной в своей
цене, исправятся, денежные расчеты освободятся от излишней слож-

ности, а с тем вместе во всех платежах казне последует более сво-

боды и удобности.
Также должно ожидать, что медная монета удержится более в

обращении; оной находится ныне постоянно в Уездных Казначействах
до 1Н/.2 и по Ассигнационному Банку до 4 х / 3 , всего до 16 миллионов

рублей.
Обращаясь засим к тому курсу, который с утверждения сих

предположений должен служить к приему звонкой монеты, и при-

нимая в уважение, что по таможенной части уже существует с давнего

времени постановленный для серебряного рубля курс на. ассигнации

3 р. 60 к., а по питейным откупам на будущее с 1831 г. четырех-

летие назначен тот же курс, равным образом, что сей курс есть самый
меньший из существующих в России, Министр Финансов полагал бы
определить оный и для приема-' серебра во все подати и сборы с

издания нового положения по 1832 год, назначая затем, на основании

4 пункта, низший курс в 3 р. 55 к., средний, полагаемый к утвер-

ждению, в 3 р. 60 к., а высший в 3 р. 65 к.

В подкрепление причин, побуждающих к избранию курса в 3 р.

60 к., служит еще следующее: 1) Народные курсы клонятся с неко-

торого времени к понижению, яочему тем надежнее можно произвести

/

СП
бГ
У



— 62 —

уравнительность оных назначением помянутого курса и тем прочнее

должна оная быть. 2) Более высокий курс потребовал бы, может быть,
скорой перемены, а с достоинством Правительства несовместно

гнаться, так сказать, за каждым изменением народного, курса. 3) Курс
в 3 р. 60 к. удобно делится в мелкой монете на разные не

дробные части, что еще более подает надежды к упрочению его в

народном обращении, и 4) За принятием сего курса по откупным

сборам само по себе уже прилично допустить оный и по податям.

По соразмерности с означенным курсом на серебро Министр
Финансов полагал бы постановить средний курс на золотой рубль
3 р. 76 к., что составит за полуимпериал 18 р. 80 к. Расчет сей
основан на том, что ныне, при курсе серебряного рубля в 3 р. 68 к.,

золотой стоит 3 р. 86 к., следовательно, курс 3 р. 60 к. соста-

вляет 3 р. 77 к., но для круглого счета принято 3 р. 76 к., низший
затем курс полагается в 3 р. 70 к., или полуимпериал в 18 р. 50 к.,

а высший в 3 р. 80 к., или полуимпериал в 19 р.

К сему Министр Финансов присовокупил, что с его стороны

даны будут Уездным Казначеям подробные правила предосторожности
относительно недопущения в прием неполновесной золотой монеты и

пересылки оной чрез почту без всякой траты. Что же касается до

серебряной монеты, то на прием оной существуют уже по Мини-
стерству Финансов правила, кои могут служить общим руководством.

Правила сии состоят в том, что если серебряная монета крупная

и мелкая не будет обрезана, изломана, с дырами или стерта так, что
потеряла свои наружные признаки, то дозволено принимать оную

беспрепятственно по счету без веса, если же будет с подобными недо-

статками, то в казну не принимать; когда же плательщик не пожелает

ее переменить другою, то принимать оную уже весом с требованием
довеса.

При сем Министр Финансов представил Государственному Совету
проект Указа Правительствующему Сенату для обнародования, а на

те статьи сего представления, кои не нужно было знать публике,
а именно: 3, 5, 9 и 11, просил разрешения Государственного Совета.

Наконец, Министр Финансов об'яснил, что решимость сделать

меры, здесь предполагаемые, вдруг общими, при всей их правиль-

ности, сопряжена с некоторою отважностью и может иметь слишком
крупное влияние на перемену простонародных курсов, почему он пред-

лагает еще другую предшествующую меру, состоящую в том, чтоб
на первый раз курс по Указу 11 ноября 1827 года назначить в 3 р.

60 к., а вместе с тем разрешить Министерству Финансов дозволить

Казенным Палат™ тех губерний, где наиболее обращается серебряной
монеты и наиболее вкоренились простонародные курсы, принимать

оную во все платежи по откупному курсу 3 р. 60 к., доколе сей
курс не потребует изменения, чрез что наперед можно было бы
узнать пользу и ход сего дела на опыте, а впоследствии уже обра-
титься к предположенной сначала общей государственной мере.

Считая и таковое разрешение весьма полезным и на первый раз, при

большей осторожности, достаточным, Министр Финансов, на случай
избрания оного, приложил второй проект Указа, присовокупив, что

он не представил исключительно об одной сей последней мере потому,

СП
бГ
У



чтобы изложить дело во всей его об'ятности, с обозначением того, к

чему предполагаемая последняя мера впоследствии вести должна.

По рассмотрении сего представления, Государственный Совет
, рассуждал:

а) Что разрешение платить звонкою монетою повсеместно подати

и прочие суммы, в представлении Министра Финансов изложенные

по установляемому ежегодно курсу, принесло бы, без сомнения, вели-

кую пользу не только плательщикам, но и самой казне, которая,

устранив чрез сие ажиотаж и избавив податной класс от тягостной

ооязанности покупать ассигнации для взноса в Казначейства, менее

имела бы недоимок.

б) Но что, с ^другой стороны, Министр Финансов об'яснил, что

при настоящих обстоятельствах Государства введение общей меры

повсеместного приема в казну податей и других платежей звонкою

монетою опасно, ибо ежели поступит она в чрезвычайном количестве,

іо от неудобства в перевозке может произойти затруднение в удовле-

творении государственных расходов и особенно Военных Департа-
ментов. Притом же в некоторых губерниях избытка в звонкой монете

не видно, а в отдаленных, например, Сибирского Края, накопление

оной в Казначействах послужило бы к расстройству Главного Казна-
чейства в его оборотах.

в) Что в курсе серебряного рубля, назначаемом Департаментом
экономии ), противу определяемого Министром Финансов, разница

5 к. ничтожная; но 3 р. 60 к. есть число, удобно делимое, и когда

откупщики вносить будут в казну серебро по сему курсу, то нет

причины в одном и том же Казначействе иметь монету двух разных

курсов; стеснения же плательщикам быть не может, ибо на волю их

совершенно представляется платеж такою монетою, какою они желают

и, следовательно, какая для них выгоднее.

Таким образом, Государственный Совет, при всем убеждении в

пользе введения общей меры повсеместного приема в казну разных

платежей звонкою монетою, соглашается с мнением Департамента на

счет принятия, на первый раз, предварительной частной меры, но

токмо с установлением курса серебряному рублю в 3 р. 60 к., и

с іем притом, чтобы разрешение приема звонкой монеты распростра-

нялось на все, вообще, платежи в казну (разумеется, кроме контракт-

ных и долговых), а не на некоторые из них в частности, дабы не

оставить произволу Казначеев в одних случаях принимать серебро, а

в других, требовать ассигнаций.

Согласно с сим состоялся 11 декабря 1830 г. Высочайший Указ
на имя Министра Финансов следующего содержания:

„Указом 11 ноября 1827 года, на имя Ваше последовавшим, до-

пуіцен прием в казну серебряной монеты за паспорты и частью за

гербовую бумагу.

Приняв ныне в соображение избыток звонкой монеты в народ-

ном обращении по некоторым губерниям и что прием оной в боль-

шом количестве в казну послужит облегчением для плательщиков,

избавляя их от излишних издержек при вымене ассигнаций, Мы при-

) В Деле Министерства Финансов журнала Департамента Экономии не имеется.
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знали за благо, согласно представлению Вашему, в Государственном
Совете рассмотренному, постановить:

1) При платежах, в Указе 1827 г. поименованных, принимать в
Казначействах серебряную и платиновую монету на всякую сумму.

2) Сверх того дозволяется Вам, по мере избытка серебряной мо-
неты в одной губернии против другой, распространять прием оной,
по желанию плательщиков, и на все, вообще, подати, равно и на про-
чие платежи в казну, кои исчислены на ассигнации, об'являя о том
каждый раз в губернии повсеместно и донося Правительствующему
Сенату для сведения.

3) На сей конец устанавливается на 1831 год, при приеме в ка-
значейства, курс серебряному рублю, без различия крупной и мелкой
монеты, по три рубля шестидесяти коп.

4) Казенным Палатам поставить при сих распоряжениях на вид,
что предоставляется каждому на волю вносить означенные платежи в
Казначейства такою монетою, какою кто пожелает, то есть или асси-
гнациями, или серебряною и платиновою монетою, по определенному
сим Указом курсу.

5) Что принадлежит до доходов казны по заключенным с нею
контрактам и платежа занятых из казны сумм, то правила о взносе
денег по сим частям, ныне существующие, остаются в своей силе.

6) С сим вместе Мы разрешаем Вас и к израсходованию, в слу-
чае надобности, по означенному в 3 статье курсу поступающей в Ка-
значейства звонкой монеты на местные штатные выдачи, а при зна-
чительном накоплении оной, и на другие издержки также и на отпуски
по другим ведомствам по удобности' 1 .

Из- текста этого Указа видно, что изложенные в вышеприведен-
ном представлении предположения об установлении низших, средних
и высших курсов и о приеме золотой монеты в казенные платежи

приняты не были.
В исполнение означенного Указа предписано оыло 2Ь декаоря

1830 г. Казенным Палатам в 27 губерниях принимать серебряную и
платиновую монету по курсу 3 р. 60 к. не только в платежи за
паспорты и за гербовую бумагу и притом на всякие суммы, но и во-
обще в уплату податей и сборов; на остальные губернии мера эіа
была распространяема постепенно, частью по инициативе Министер-
ства Финансов, частью по ходатайствам губернаторов и местных жи-
телей. Ходатайства эти вызывались изобилием в обращении звонкой
монеты, как русской, так и иностранной (австрийские, голландские,
испанские пиастры, 20-франковики), и недостатком ассигнаций, вслед-
ствие чего затруднялась уплата податей.

В январе 1831 года Министр Финансов признал нужным в запад-
ных губерниях, в коих „должно было разливаться чрез армию много
золотой монеты 11 , разрешить принимать в уплату податей, в виде вы-
мена, червонцы в 10 р. 80 к. ассигн. и полуимпериалы в 19 р. ассигп.,
на что и испросил Высочайшее утверждение.

В 1833 году Воронежский губернатор донес о затруднениях,
встречаемых крестьянами при взносе в казну податей от того, что
они, получая за сельские произведения^ свои в большом количе-
стве российскую золотую, а также и иностранную золотую и сереб-
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ряную монету, не имеют права вносить оною

начейства.

По сему поводу Министр Финансов в марте 1833 года вошел в

Государственный Совет с представлением, в коем полагал: прием рос-

сийской золотой монеты допустить, в виде опыта, во все платежи

казны, по коим разрешен прием серебряной іі платиновой монеты;

прием же в таковые платежи иностранных монет Министр Финансов

признавал неудобным, как по большому разнообразию этих монет так

и потому еще, что в случае приема сих монет Министерство Финан-

сов не имело бы возможности к расходованию оных, а передел их

был бы сопряжен с значительными для казны издержками.

Вследствие сего 10 мая 1833 г. состоялся Высочайший Указ

следующего содержания: „Указом, в 11 день декабря 1830 года на

имя Ваше последовавшим, разрешен прием в казну серебряной мо-

неты во все подати и сборы, исключая долговых, кои должны быть

вносимы ассигнациями, и откупных, о которых существуют особые
правила.

Принимая ныне в соображение, что в народном обращении на-

ходится в значительном количестве и золотая российская монета, и

что прием оной в казну послужит вящшим облегчением для платель-

щиков, Я, согласно с представлением Вашим, в Государственном Со-
вете рассмотренным, повелеваю:

1) Во все подати и сборы, 'ho коим прием сбора в казну разре-

шен Указом 11 декабря 1830 года, принимать впредь и золотую рос-

сийскую монету.

2) Рубль золотой, по соразмерности с курсом на серебро, счи-

тать при приеме в казну в 1833 году, в три рубля семьдесят пять коп.

на ассигнации, а в последующие годы назначать всегда курс вместе с

курсом на серебро.

3) Как золото, по высокой ценности оного, должно быть прини-

маемо на вес, и для избежания поступления испорченной монеты

должно постановить определительные правила, то в сем отношении

держаться приложенной при Указе сем таблицы.
4) По означенному во 2-й статье курсу употреблять золотую мо-

нету на местные и другие расходы".

В июне 1833 года сообщено было Казенным Палатам, что для

распространения движения золотой и серебряной монеты, в значитель-

ном количестве в казну вступающей, Министр Финансов приказал,

чтобы Казенные Палаты все, назначенные по росписанию и особым
предписаниям, расходы золотой или серебряной монетой, которые до

того времени производимы были ассигнациями по курсу, выдавали

впредь золотом и серебром натурою, буде наличность таковой монеты

то дозволит, причем, однако, по желанию получателей могут быть вы-

даваемы и ассигнации по курсу.

В 1834 году разрешен был прием золотой, серебряной и плати-

новой монеты в уплату земских повинностей, если бы Губернское На-
чальство того потребовало.

Высочайше утвержденным 23 июня 1834 года мнением Госу-
дарственного Совета курс на золотую российскую монету при приеме

оной в Казну был понижен до 3 р. 65 к. на ассигнации.

по,

485-5
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Высочайшим Указом 25 июня 1834 года разрешен был прием

в казну иностранной монеты; в Указе сем изображено:
„В течение последних годов разные иностранные золотые и се-

ребряные монеты, впрочем, добротные, вошли в народное обращение
и не токмо принимаются во многих губерниях несколько выше нх
достоинства, но и причиняют различные затруднения в денежных обо-
ротах.

Хотя для из'ятия сих монет из обращения Министром Финансов
сделано распоряжение об обмене оных в пробирных палатках: С.-Пе-
тербургской и Московской, по настоящему их достоинству на россий-
ские, но, для усиления мер к переделу оных, Мы признали за благо
допустить по всем Уездным Казначействам прием от тех, которые по-
желают, в счет следующих платежей по податям подушной, на водя-
ные и сухопутные сообщения, оброчной и за право винокурения, ино-
странной монеты до третьей части, временно на один год, с 1 сен-
тября сего 1834 года по 1 сентября 1835 года, па тем ценам и на

тех условиях, кои в прилагаемой таблице изложены ! ) или с буду-
щего года при установлении податного курса означены будут; Ми-
нистру же Финансов Мы повелеваем' учредить передел сих монет в

возможной скорости".
Прием на сем основании иностранной монеты был прекращен с

1 сентября 1835 года.
В ноябре 1836 года было дано" знать Казенным Палатам, что Ми-

нистр Финансов, озабочиваясь вящшим усилением расхода звонкой
монеты на местах поступления оной, поручил Департаменту Государ-
ственного Казначейства предписать Казенным Палатам все выдачи,
определенные серебряною или золотою монетою, производить непре-
менно тою монетою, которою назначаются, ибо получатели не имеют
права отказываться от принятия оной и требовать вместо того ассиг-
наций, а сими последними производить выдачу вместо монеты только
в таком случае, когда таковой монеты в наличности не будет, и не
иначе, как по приемному в казну курсу.

Об этом было подтверждено Казенным Палатам в июне 1838 г.
Высочайшим Манифестом 1 июля 1839 года курс ассигнаций

был определен окончательно в 3 р. 50 к. за рубль серебряный.
Обзор этот необходимо дополнить очерком законодательства,

действовавшего в 1832 году, о денежном обращении.
Все статьи Свода Законов (изд. 1832 года) относятся:
во 1-х, к сделкам частных лиц между собою и,
во 2-х, к платежам, поступающим в казну и производимым

казною.
Частным лицам, в их сделках между собою, предоставлена была

полная свобода, с ограждением интересов плательщика, в случае не-
ясности и неопределительности условий.

„Все платежи по договорам, заключаемым и имеющим силу ис-
полнения внутри России, если оные не исчислены на ассигнации,
должны быть определяемы на российскую металлическую монету
(ст; 161).

1 ) В таблице этой поименованы 1 1 золотых и 10 серебряных монет.
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„Все подданныеРоссийского государства, а равно и пребываю-

щие в оном иностранцы,при следующих им платежах,обязаны при-

нимать российскую монету; но еслимонета,предназначеннаяк пла-

ісжу, есть серебряная, то платеж не может быть отринутассигна-

циями, по промену оных (по курсу) на серебро, в день платежа

(ст. 162).

„Если род монеты не определенв условии или договоре, то под

оною разумеетсямонетамеднаяили ассигнация(ст. 163).

Размен был признан также свободным и предоставленсвобод-
ному соглашению*

„Размен металлическоймонеты крупной на мелкую, а равно про-

мен одной монеты на другую и на государственныеассигнациипро-

изводится частнымилюдьми по добровольным соглашениям, на осно-

вании сравнительногодостоинстваих, определяемогосуществующим
денежнымкурсом“ (ст. 170).

По 164 ст. МонетногоУстава: „Подати и пошлины должны быть

вносимы к казну медною монетою или государственнымиассигна-
циями". «■

Платежимонетою допущены в виде из! ятия, именно:

1) Дозволяется за паспорты для мещан и крестьян принимать

в Уездные Казначействаденьги, сверх ассигнацийили меди, также

серебром, крупным и мелким, без различия, по курсу, особенноеже-

годно от правительстваустановляемому. В случаенадобностисдачи

при таковом взносе в казну серебра,делать оную медью или же се-

ребром, по тому же самомукурсу.

2) На семже основаниидозволяется прием серебряной монеты
и за гербовую бумагу.

3) По вышеиз‘ясненномукурсу разрешается, по усмотрениюМи-

нистраФинансов, по представлениямместных начальств. приемсе-
ребра и в подати(ст. 164)..

4) Пошлины крепостныеуплачиваются тою же монетою, на ка-

кую крепостныеакты писаны(166).

5) Пошлины таможенныес числа, меры и веса товаров опреде-

ляются на серебряную российскуюмонету и взимаются государствен-

ными ассигнациямипо курсу, установляемому и об: являемому при

конце каждого года, для вычисления действительногосбора пошлин
в течениесего наступающегогода (167).

Пошлины таможенные, установляемые с цены товаров, опреде-

ляются и взимаются государственнымиассигнациями(168).

Из‘ятие1-едопущено было Графом Канкриным в 1827 г., а 3-е—

в 1831 г., когда курс монеты был прочен и достаточно известен в

народе. Правительство, как это нетрудно заметить, действовало с

большою осмотрительностью; оно не сразу допустилосвободный по-

всеместныйприеммонеты в платежи и предотвращалозлоупотребле-
ния, которые могли вкрасться при приемеподатеймонетою.

Наконец, не менеезамечательнои то, что пошлины таможенные,

исключая взимаемыхпо ценетовара, на основаниизакона 1816 года,

исчислялисьна монетуи только уплачивалисьпо курсу ассигнациями!
Платежипо договорам, заключаемым между казною и частными

лицами, также по наймам,подрядам и поставкам,определялисьна го-

5*
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сударственные ассигнации, с означением, в случае найма, подряда или
поставки, будет ли делаться вычет лажа на ассигнации, или платеж
будет производим оными или медною монетою без всего вычета. Пи-
тейным откупщикам предоставлялось вносить, в счет откупной и за
казенное вино суммы, медною и серебряною монетою такое количе-
ство, какое определено условиями, постановленными между ними и
казною, и по курсу, в них означенному (165).

Результаты этой системы явствуют из нижеследующих данных:
С 1811 по 1829 год, суммы, поступавшие монетою, были неве-

лики. За исключением одного 1815 г., когда, по курсу на ассигнации,
в приходе показано немного менее 2 1 /2 милл. руб., суммы сии никогда
не доходили до 10 милл. руб., на ассигн., представляя притом непра-
вильные колебания. С 1811 года по 1829 г. средним числом посту-
пало по 6 милл. руб. ассигн. в год. В 1829 году приход монетою со-
ставлял 13,8 милл. руб. ассигн. и держался около этой цифры до
1832 г. включительно. С 1833 г. начинается быстрое возрастание при-
хода монетою.

Поступило монетою. „

В 1832 г. . . . 12,6 милл. руб. ассигн.

1833 » . • • « . . 23.9 » » »

1834 » . . . 25,8 » » »

» 1835 > .
)) »

1836 » а . . 38,0 » » »

)> 1837 » . 43,9 » » »

» 1838 » . . . 58,2 » » »

» 1839 » . . . 96,3 » )) »

Приход монетою податей и пошлин показывает, как быстро на-
копляется металлический капитал в руках народа.

Поступило монетою на ассигнации рублей.

Податей. Пошлин.

В 1831 г. . . . . 0,5 милл. руб. 1Д милл. руб.
» 1832 » . - . . . 2,2 » 1,5
» 1833 » . . . . . 5,8 > » 5,4 » »

» 1834 » . . . . . 7,3 » 8,2 » &

» 1835 » . ■ . . . 14,8 » » 9,8 )) »

* 1836 » . . . '17,3 » 11,5 > »

» 1837 » . . . . . 20,1 » 14,5 » »

» 1838 »•' . . . 22,2 )) 18,0 У> »

» 1839 » . . . . .28,6 » » 33,6 > »

Таким образом, на рынке, начиная с 1833 г., появилось довольно
,, П м,т„ ‘ІГ\ Ѵ

годов быстро возрастает.
Вексельный курс, который с 1820 по 1830 год отличался заме-

чательной неподвижностью, начиная с 1832 года, постепенно и непре-
рывно возвышался. Возвышение это, совпадавшее с приливом метал-
лических денег в обращение, вызвало спекуляцию на курс ассигнаций
и, независимо от лажа на монету, явился лаж на ассигнации. Для
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прекращения колебаний ценности денежной единицы, для окончатель-

ной фиксации курса, Манифестом 1 июля 1839 г. определено было
принимать 3 р. 50 к. ассигнациями за 1 рубль серебром. Таким
образом, произошел возврат к металлической единице, но возврат, ко-

торый не установлял еще размена.

Началом разменной операции послужило открытие при Коммер-
ческом Банке Депозитной Кассы. Касса принимала золото и серебро,
выдавала взамен их депозитные билеты (рубль за рубль) и безостано-
вочно разменивала последние на монету. Обилие металлических денег,

находившихся в то время во внутреннем обращении, обеспечило успех

этой меры: в течение 1840 года накопился в Депозитной Кассе метал-

лический фонд в 24 милл. руб. сер., а в 1842 году в Кассе было уже

43 милл. руб. сер. Этот блестящий успех привел к Манифесту 1 июля

1843 г., которым об‘явлен был замен как депозитных билетов, так и

ассигнаций новыми кредитными билетами, разменными на монету по

пред‘явлению на всякую сумму — в Экспедиции Государственных Кре-
дитных Билетов (заменившей Ассигнационный Банк) и до 100 руб.—
в Уездных Казначействах.

Справки.

А. Высочайший Манифест 1 июля 1839 года.

Разные перемены, временем и силою обстоятельств в Нашей денежной системе
произведенные, имели последствием не только присвоение государственным ассигнациям,
вопреки первоначальному их назначению, первенства над серебром, составляющим
основную Империи Нашей монету, но и возрождение через то самое многообразных
лажей, в каждой почти местности различных.

Убеждаясь в необходимости положить, без всякого отлагательства, конец сим коле-
баниям, нарушающим единство и стройность Нашей монетной системы и влекущим за
собою потери и затруднения разного рода для всех сословий в Государстве, Мы, во
всегдашней попечительности о пользах Наших верноподданных, признали за благо при-
нять решительные меры к пресечению происходящих от сего неудобств и к упреждению
оных на будущее время.

Вследствие того, по подробном обсуждении всех принадлежащих сюда вопросов
в Государственном Совете, постановляем нижеследующее:

I. В восстановление правила Манифеста в блаженные памяти Императора Але-
ксандра І-го, 20 июня 1810 года, серебряная российского чекана монета отныне впредь
установляется главною государственною платежною монетою, а серебряный рубль, на-
стоящего достоинства и с настоящими его подразделениями, главною, непременяемою
законною мерою (монетною единицею) обращающихся в Государстве денег; соответ-
ственно чему все подати, повинности и сборы, а также разные платежи и штатные рас-
ходы, в свое время, имеют быть исчислены на серебро.

II. При таковом установлении серебра главною платежною монетою, государст-
венные ассигнации, согласно первоначальному их назначению, остаются вспомогательным
знаком ценности, с определением им отныне впредединожды навсегда постоянного и не-
пременяемого на серебро курса, считая серебряный рубль, как в крупной, так и в мелкой
монете, в три рубля пятьдесят копеек ассигнациями.

VI. Все счеты, условия и вообще всякого рода сделки как в делах казны с част-
ными лицами и обратно частных лиц с казною, так и во всех вообще делах частных
людей между собою, отныне имеют быть производимы и совершаемы единственно на
-серебряную монету. Поелику же, при обширности Империи, правило сие не может вос-
приять действие своего вдруг на всем ее пространстве, то оное делается во всей своей
силе обязательным с 1 января 1840 года, и с того времени ни присутственные места,
на маклера и нотариусы не должньі принимать к совершению и засвидетельствованию
Никаких сделок на ассигнации, под собственною нх в том ответственностию. Но самые
платежи по всем как прежним, на ассигнации, совершенным, так и новым, на одно лишь
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серебро постановляемым обязательствам, сделкам и условиям дозволяется производить

без различия серебром и ассигнациями, по курсу, выше во II статье постановленному,

и никто не имеет права отказываться от приема, по сему курсу, того или другого рода

денег без различия.
VIII. Для открытия всех путей к свободному размену, вменяется Уездным Казна-

чействам в обязанность производить, по мере находящихся в них на-лицо сумм, обмены
по тому же курсу, в 3 р. 60 к., ассигнаций на серебро и обратно серебра на ассиг-

нации, каждому приносителю, суммою в одни руки до сга рублей серебром, ассигна-

циями же в соразмерность тому.
IX. Засим присвоение ассигнациям какого-либо иного курса, кроме вышепостав-

ленного, равно надбавка на серебро и на ассигнации какого-либо лажа, или употреб-
ление, при новых сделках, так называемого счета на монету, строжайше воспрещается.

Бйржевой же вексельный курс, а равно всякого рода показания в биржевых ярлыках,
прейскурантах и проч. означать отныне всегда на серебро, и курса ассигнациям на

биржах впредь вовсе уже не отмечать.

Б. Высочайший Указ ПравительствующемуСенату1 июля
1839 года.

Для умножения легкоподвижных денежных знаков, учредить с 1 января 1840 года,
при Государственном Коммерческом Банке, особую Депозитную Кассу серебряной мо-

неты на следующем основании:
I. В Кассу сию принимать от прииосителей, для хранения, вклады серебряною

монетою, российского чекана.
III. Взамен вкладов, Депозитная Касса выдает билеты, под названием: оилеты

Депозитной Кассы, на первый раз , достоинством в три, пять, десять и двадцать пять
рублей серебром; впоследствии же, по ближайшему усмотрению .надобности, могут вы-

пускаемы быть билеты и в один, пятьдесят и сто рублей серебром.
V. Билетам Депозитной Кассы присвояется хождение по всей Империи наравне с

серебряною монетою, без всякого лажа, по всем внутренним платежам и обязательствам
как частных лиц с казною и кредитными установлениями, и взаимно казны и кредитных
установлений с частными лицами, так равно сих последних между собою.

VI. По пред'явлении билетов в Депозитную Кассу, пред'явителю выдается не-
медленно, без малейшей остановки и без всякого вычета за обмен и хранение, подле-

жащее количество серебряною монетою.

В. Высочайший Манифест1 июля 1841 года.

Для облегчения оборотов Государственных Кредитных Установлений и для умно-
жения, с тем вместе, в народном обращении массы легкоподвижных денежных знаков,
признавая за благо учредить новый род оных, с полным в ценности их обеспечением,—
согласно мнению Государственного Совета, постановляем нижеследующее.

I. По истечении шести недель от обнародования настоящего Манифеста Нашего,
Сохранные Казны Воспитательных домов и Государственный Заемный Банк разрешаются

выдавать впредь ссуды, под залог недвижимых имений, кредитными билетами, в 50 руб.

* ' *41 Кредитных билетов предназначается к выпуску на 30 м. р. серебром. Из сею
общего количества 15 м. р. серебром определяются для Сохранной Казны Московской,
8 для С.-Петербургской и 7 для Заемного Банка.

III. Кредитные билеты обеспечиваются всем достоянием Г осударственных Кре-
дитных Установлений и, сверх того, безостановочным во всякое время разменом оных

иа звонкую монету, на основании V статьи настоящего Манифеста.
IV. Кредитным билетам присвояется хождение по всей Империи наравне с сере-

бряною монетою.
V. Обмен кредитных билетов на звонкую монету или ассигнации производится,

по желанию приносителей, в обеих Сохранных Казнах и в Заемном Банке, оез ограни-
чения суммы и без различия в том, откуда именно какой билет был выдан. Для обес-
печения безостановочного размена, Сохранные Казны и Заемный Банк, при каждой
выдаче билетов, в каком бы то количестве ни было, откладывают звонкою монетою, в
особо установляемую на сей конец кассу, сумму, соответственную не менее шестой

части выпускаемых билетов.
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VI. Д^ія большего еще облегчения в размене билетов, всем Уездным Казначей-

ствам поставляется в обязанность производить оный каждому приносителю, суммою в

одни руки до 100 р. серебром.

Г. Высочайший Манифест 1 июня L848 года.

Необходимость положить конец колебаниям, нарушавшим единство и стройность

денежной нашей системы, побудила Нас к изданию Манифеста 1 июля 1839 г. Силою

оного серебряная российского чекана монета восстановлена, по прежнему, главною госу-

дарственною платежною .монетою, а для ассигнаций, как вспомогательных лишь знаков

ценности, определен постоянный на серебро курс.

Но для полного соглашения бумажной денежной системы с монетною и для

однообразия между денежными, представителями, Мы и тогда уже имели в виду необхо-

димость заменить ассигнации другими знаками, представляющими ту именно монету,

которая признана основною Империи.

В сем намерении, дабы не потрясти вдруг народных привычек, приняты были
сперва разные переходные меры. Совокупно с Манифестом и после оного все платежи

и счеты, казенные и частные, переложены на серебро, выпущены депозитные и потом

кредитные билеты, и, наконец, применена также на серебро и монета медная.

Ныне Мы признаем, что настало уже время, удобное для замена ассигнаций и

других денежных представителей одним знаком. Замен сей совершится постепенно, без

напряжения и без замешательства в обращении. Для совершения оного предназначаются

кредитные билеты, как знакомые уже народу, обеспеченные в их ценности и восприявшие

свободный повсеместно ход наравне с серебряною монетою.

Вследствие сего, по представлению Министра Финансов, в Государственном
Совете рассмотренному, постановляем нижеследующее:

I. Находящиеся ныне в обращении государственные ассигнации в числе

595.776.310 руб., что составляет, по утвержденному для них курсу, 170.221.802 рубля

85 е ' 7 копеек, имеют быть постепенно заменены кредитными билетами, которым при-

свояется наименование государственных, настоящему назначению их более соответственное.

II. Количество государственных кредитных билетов, взамен ассигнаций, опре-

деляется, соразмерно количеству сих последних, круглым числом в сто семьдесят мил-

лионов двести двадцать одну тысячу восемьсот рублей.

IV. Государственные кредитные билеты, взамен ассигнаций выпускаемые, обеспе-

чиваются всем достоянием государства и безостановочным во всякое время, на осно-

вании последующих статей VII, XI и XIII, разменом на звонкую монету.

VII. Для обеспечения безостановочного размена кредитных билетов на звонкие

деньги, при Экспедиции сих билетов учреждается постоянный фонд золотой и серебряной

монеты, составляющий, по постановленному в V статье Манифеста 1 июля 1841 года, пра-

вилу, не мепсе шестой части всей выпущенной, взамен ассигнаций, суммы кредитных

билетов.

XI. Обмен кредитных билетов на металлическую монету, т. е. серебряную и

золотую, с соблюдением указанного между сими деньгами соотношения, производится s

Петербурге — в разменной при Экспедиции Кредитных Билетов кассе, по желанию при-

носителей, без ограничения суммы, а в Москве — в тамошнем Отделении, из назначаемой

для сего части фонда, до 3 тыс. рублей в одни руки. Кредитные билеты, поступившее

в обмен' на звонкие деньги, хранятся в разменной кассе до приобретения на оные мо-

неты золотой и серебряной, для соразмерного опять дополнения фонда.

XIII. Для облегчения размена кредитных билетов мелкими суммами в губерниях,
Уездные Казначейства обязываются производить оный, на основании Манифеста 1 июля

1839 года, каждому приносителю суммою до 100 руб. в одни руки.

XVII. Дабы, с прекращением приема вкладов в Депозитную Кассу, не лишить

желающих удобства к получению за монету и слитки легкоподвижных денежных знаков,

со дня начала действий разменных касс, т. е. с 1 ноября, разрешается прием таковых

вкладов в сии кассы, с выдачею за оные кредитных билетов на правилах, для Депо-

зитной Кассы установленных. К большему же еще облегчению вкладчиков дозволяется, сверх

серебряной монеты н золота и серебра в слитках, принимать также и золотую россий-

скую монету, с выдачею за оную соответственной, по указанному отношению цен-

ности серебра и золота, суммы кредитными билетами. Вклады, вносимые как казенными

местами, так и частными лицами, по выдаче за оные кредитных билетов, причисляются,

в полном их количестве, к. фонду енх билетов и затем ни на какой расход, как только

для обратного обмена, не употребляются.
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Д. Свод Законов Т. VII Устава Монетного (изд. 1832 года).

Ст. 54. Главною непреіменяемою и законною мерою (моиегною единицею) всех
монет, обращающихся в государстве, есть серебряный рубль настоящего достоинства, и
именно: весом во сто рублях нять фунтов и шесть золотников лигатурного серебра
83*/з пробы, то есть чистого серебра в рубле четыре золотника двадцать одна доля.

Ст. 161. Все платежи по договорам, заключаемым и имеющим силу исполнения

внутри России, если оные не исчислены на ассигнации, должны быть определяемы на

российскую металлическую монету.
Ст. 162. Все подданные Российского государства, а равно и пребывающие в оном

иностранцы, при следующих им платежах, обязаны принимать российскую монету; но
если монета, предназначенная к платежу, есть серебряная, то платеж не может быть
отринут ассигнациями по промену оных (по курсу) на серебро в день платежа.

Ст. 163. Если род монеты не определен в условии или договоре, то под оною
разумеется монета медная или государственная ассигнация.

Ст. 164. Подати и пошлины должны быть вносимы в казну медною монетою или
государственными ассигнациями. Из сего допускаются нижеследующие из'ятия:

1) Дозволяется за паспорты для мещан и крестьян принимать в Уездные Казна-
чейства деньги, сверх ассигнаций или меди, также и серебром, крупным и мелким, без
различия по курс\', особенно ежегодно от Правительства установляемому.

2) В случае надобности сдачи при таковом взносе в казну серебра, делать оною
медью или же серебром по тому же самому курсу.

3) На сем же основании дозволяется прием серебряной монеты и за гербовую
бумагу.

4) По вышеиз'ясненному курсу разрешается, по усмотрению Министра Финансов,
по иредставлениям местных вачальств, прием серебра и в подати.

Ст. 168. Пошлины таможенные, установляемые с цены товаров, определяются п
взимаются государственными ассигнациями.

Ст. 169. Государственные, губернские и частные кредитные установления произ-
водят платежи и получают оные на основании правил, содержащихся по сему предмету
в их уставах.

Ст. 170. Размен металлической монеты крупной на мелкую, а равно промен одной
монеты на другую и на государственные ассигнации, производится частными людьми
по добровольным соглашениям на основании сравнительного достоинства их, определяе-
мого существующим денежным курсом.

Е. Свод законов Т. VII Устава Монетного (изд. 1857 г.).

Ст. 66. Главною непремепяемою и законною мерою (монетною единицею) всех
монет, обращающихся в государстве, есть серебряный рубль настоящего достоинства, и
именно: весом во сто рублях пять фунтов и шесть золотников лигатурного серебра
83 1 /з пробы, т. е. чистого серёбра в рубле четыре золотника двадцать одна доля.

Ст. 163. Серебряная российского чекана монета есть главная государственная пла-
тежная монета, а серебряный рубль означенного выше (ст. 66) достоинства с настоя-
щими его подразделениями есть главная неиремечяемая законная мера (монетная еди-
ница) обращающихся в государстве денег и, соответственно сему, все подати, повин-
ности и сборы, а также разные платежи и штатные расходы, исчисляются на серебро.

Ст. 164. Все счеты, условия и вообще всякого рода сделки, как в делах казны с
частными лицами и обратно частных лиц с казною, так и во всех вообще делах частных
людей между собою, производятся и совершаются единственно на серебряную монету.

Ст. 165. Ни присутственные места, ни маклера-и нотариусы не должны принимать
к совершению и засвидетельствованию никаких сделок на ассигнации под собственною
их в том ответственностью.

Ст. 166. Надбавка на серебро какого-либо лажа строжайше воспрещается. Бир-
жевой же вексельный курс, а равно всякого рода показания в биржевых ярлыках,
прейскурантах и проч., означаются всегда на серебро.

Ст. 167. Сообразно изложенным в предшедшпх статьях 165 и 166 правилам
надлежит: 1) обыкновенные таксы на жизненные припасы, также установляемые в разных
случаях справочные, средние и другого рода цены, назначать повсеместно на серебро;
2) везде, где совершается публичная чего-либо продажа, как-то: в магазинах, лавках, на
рынках и в других местах, цены непременно расчитывать иа серебряную монету.
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Ст. 168. Золотая монета в казну и в кредитные установления принимается и из
лих выдается тремя процентами выше нарицательной ее ценности, именно: империал в
десять рублей тридцать копеек и полуимпериал в пять рублей пятнадцать копеек

серебром.

Ж. Свод Законов Гражд. Т. X, Ч. I (изд. 1857 г.)*

Книга II. О порядке приобретения и укрепления прав на имущество вообще.
Ст. 807. Акты должны быть писаны на российскую серебряную монету. Равным

образом, во всех делах казенных и сделках частных надлежит употреблять одни рос-
сийские меры и вес на основании правил, подробно определенных в У ставе Торговом,
статьях 2747 и след.

Примечание (по прод. 1864 г.). Обществу «Церера» предоставлено право
совершать договоры с заемщиками и долговые обязательства как на российскую,
так и на иностранную монету.
Книга. III. О порядке приобретения и укрепления прав на имущество в осо-

бенности.
Ст. 1464. Цена имению должна быть назначена российскою серебряною монетою.
Книга IV. Об обязательствах по договорам.
Ст. 1540. Все счеты, условия и вообще всякого рода сделки, как в делах казны

с частными лицами и обратно частных лиц с казною, так и во всех вообще делах
частных людей между собою, '•производятся и совершаются единственно на серебряную
монету. Равным образом, во всех делах, казенных и частных сделках должны быть упо-
требляемы одни российские меры и вес, на-основанин подробных правил, в приложении
ж ст. 2747 Устава Торгового означенных.

Ст. 1542. Счет на иностранную монету во всех внутренних сделках, как-то: на
ефимки, талеры и т. п., вовсе воспрещается. Впрочем, иностранная золотая и серебряная
монета высокой пробы может быть употребляема при внутренних платежах, если на сие
будет согласие плательщика и того, кто платеж принимает, но не иначе, как по курсу
и ценности, означенных в табели, приложенной к статье 182 Устава Монетного.

Ст. 1821. Цена подряда определяется российскою серебряною монетою, по добро-
вольному условию между подрядчиком и казною, с публичных торгов.

Ст. 2013. Занимаемая сумма непременно должна быть определена российскою
монетою на серебро; счет же на иностранную монету и во всех внутренних делах
воспрещается.

3. Свод Законов Т. XI. ч. II Уот. Торг. (изд. 1857 г.).

Книга II. О торговых обязательствах и договорах.
Ст. 613. Платеж должен быть произведен но следующим правилам: 1) в платежах

внутренних, по общему закону, не может быть отвергнут платеж вместо золота или
серебра государственными кредитными билетами; 2) по векселям заграничным, если в
оных назначена монета иностранная, платеж должен быть произведен российскими день-
гами, по вексельному курсу; 3) курсом при платеже разумеется гот, какой состоять
будет в месте, где платеж производится, в день срочный, или если сей день не будет
курсовой, то в первый день после срочного.

И. УставГражданского Судопроизводства1864 г.

Книга II. Порядок производства в общих судебных местах.
Ст. 257. Исковое прошение должно содержать в себе:
п. 3. Означение цены иска за исключением дел, оценке не подлежащих, и случаев,

положительно в законе определенных.
Ст. 266. Прошение возвращается:
п. 4. Когда не означена цена иска, кроме тех случаев, когда ее невозможно

определить.
Ст. 273. Цена иска определяется:
п. 1. В исках денежных, суммою капитала с причислением отыскиваемых, по день

. пред'явления иска, процентов.
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I. Высочайше утвержденное 14 апреля 1866 года
Положение о нотариальной части.

Ст. 97. Акты должны быть писаны на русском языке п притом на российскую
монету, российские меры и вес, или с присовокуплением перевода на оные, если акт,

по желанию сторон, заключается на монету, вес и меру иностранные.

К. Высочайше утвержденным 3 января 1865 г. журналом
Комитета Финансов постановлено.

Дозволить выпуск акций и облигаций поземельных банков с означением цены сих

бумаг по твердому курсу кредитного рубля на звонкую и Иностранную монету.

Соображения.

Обращаясь к сравнениюсовременногозаконодательствао денеж-

ном обращении с теми мерами, которые были приняты, начинаяс

1810 г., нельзя не признать, что ныне действующиезаконы о денеж-

ном обращении в России находятся в явном противоречиис этими

мерами,способствовавшимипоявлению золотой и серебряной монеты

на внутреннихрынках России. Препятствуя обращению монеты с ла-

жем, законы о денежномобращении тем самымисключают металли-

ческиеденьгииз употребления.Ничего подобногонебыло до 1839 года.
Монета, с разрешения МинистраФинансов, принималасьво многих

случаях по установленномукурсу Казначействоми служила орудием

обращения наравнес ассигнациями.

В настоящеевремя введениезвонкой монеты в обращение, как
об‘яснено выше, необходимо для исполнения Высочайшего Указа
1 января 1881 года о постепенномсокращенииколичествакредитных

билетов. Цель эта, т. е. введениемонеты в обращение, не можетбыть
достигнута, если не будет разрешено совершать сделкина звонкую

монету, приемже ее в казенные платежи значительно ускорил бы
водворение у нас металлическихденег, ибо самымдействительным
образом облегчил бы их обращение. В случаедопущенияэтихмер мы

возвратились бы к системеденежногообращения, существовавшей до
появления кредитных билетов.

При ассигнационнойсистемесовершениесделок на звонкую мо-

нетубыло разрешено в 1812 г., а приеммонеты в казенные платежи

был дозволен лишь с 1827 г., когда монетабыла уже в обращении,
причемдозволение это, а впоследствииотменатехограничений,коими
оно первоначальнобыло обставлено, были вызваны именно большим
количеством находившейся в обращении монеты и необходимостью
облегчить плательщикамвзнос денег в казну. Количество монеты в

обращении, как русской, так и иностранной,было столь велико, что

Правительствобыло вынуждено допустить, хотя временно, прием в

казенныеплатежитакже и иностранноймонеты. В настоящее время

монеты в обращении у нас не имеется, чем, отчасти,и об'ясняется,
почему курс наш не отличается устойчивостью 20-х годов. Тем не

менее,МинистрФинансовполагает, что разрешение,с соблюдением,
впрочем, надлежащейпостепенности,не только совершать некоторые

сделки на монету, но и приниматьее в казенные платежи, не может
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представить неудобств, за исключением лишь того, что, по непостоян-
ству курса кредитных билетов, придется довольно часто, на первое
по крайней мере, время, изменять цены золоту и серебру при приеме -
их в казенные платежи. Но это неудобство, по мнению Министра
Финансов, не должно служить препятствием к принятию пред-
полагаемой меры уже потому, что придание курсу большей устойчи-
вости предполагает введение монеты в обращение; кроме того, изме-
ненное неудобство могло бы быть в значительной степени ослаолвно
предоставлением Министру Финансов, при разрешении приема и вы-
дачи казною золотой и серебряной монеты в платежах по цене, сооі
ветствующей вексельному курсу, права установлять разность в пользу
казны не свыше 2 процентов. Засим, необходимо заметить, что
если бы дозволено было только совершать сделки на звонкую монеіу ;

без допущения ее в то же время в казенные платежи, то^для водво-
рения звонкой монеты у нас на внутреннем рынке потреоовалось оы

более продолжительное время.
В Еиду шаткости нашего вексельного курса могут быть выска-

заны два опасения: во 1-х, что допущение монеты к оорзіцению с ла-
жем может поколебать курс бумажных денег, и, во 2-х, что самое
упрочение последнего может привести к девальвация, т. е. к замене
существующих кредитных билетов новыми билетами, разменными на
монету, но при более или менее значительной скидке с нарицательной
цены кредитных билетов. Относительно первого следует заметить, что
закон, разрешивший обращение монеты в 1812 году, совпал с наи-
большим обесценением ассигнаций в России и никакого влияния на
дальнейшее обесценение их не имел; напротив, после парижского-
мира курс ассигнаций постепенно улучшался. Кроме того, подооныи
закон действовал в Соединенных Штатах почти во все время между-
усобной войны и затем не только не мешал, но способствовал восста-
новлению свободного размена в 1879 году. Постановление, запретившее
в Соединенных Штатах употребление монеты в частных сделках,
названное в американских газетах законом об изгнании последнего,
доллара из пределов страны, просуществовало всего 10 дней и, встре-
ченное понижением курса бумажных денег, было отменено 30 июня
1864 г., в то время, когда лаж достигал наибольшей высоты 256 1 2 долл.

за 100 долларов монетою (средний лаж в июле).
Что же касается девальвации, то сия последняя нисколько не

составляет последствия введения монеты во внутреннее обращение,
как это доказывает пример Соединенных Штатов и Италии, где.
вслед за допущением монеты к употреблению ее в сделках и плате-
жах, последовало восстановление размена бумажных денег по нари-
цательной их цене. С своей стороны, Министр Финансов считаетсвои ".
долгом заявить, что девальвация не входит в его планы, как мера,
несовместная с истинными интересами и государственного кредита и

народного хозяйства.
Итак, недостаточная устойчивость вексельного “сурса и лажа

также не может служить препятствием к допущению монеты к оора
щению с лажем; но есть другие причины, которые позволяют ныне
расчитывать на более благоприятные последствия, чем те, которые
сопровождали у нас закон 1812 года й дальнейшие меры правитель-
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ства по 1839 год. К этим причинам следует отнести, во-1-х, сравни-
тельно меньшую потерю на курсе кредитных билетов (от 33 до 38 °/ 0 ),
чем на курсе ассигнаций (около 76 °/ 0 ), во-2-х, значительные суммы
звонкой монеты, поступающей ныне в уплату таможенных пошлин, и
в-З-х, по временам огромный перевес цены отпуска над ценою при-
воза товаров во внешней торговле, перевес, который может способ-
ствовать наполнению нашего внутреннего рынка металлическими день-
гами, коль скоро денежная система не будет этому препятствовать.

В виду сего Министр Финансов полагает, что, при всем различии
между положением денежного рынка России 1812 — 1839 гг. и в на-
стоящее время, можно, не без некоторого основания, ожидать, что
последствия допущения монеты к обращению с лажем могут оказаться
столь же благоприятными для прилива металлических денег в Россию,
как и те. которыми было ознаменовано это допущение в 27-летний
период, закончивший ассигнационную систему.

В 1827 году была допущена к приему в казенные платежи только
серебряная и платиновая монетЪ и лишь в 1833 году последовало
разрешение принимать в таковые платежи и золотую монету. В на-
стоящее время, в виду понижения и сильных колебаний цен на серебро,
мог бы быть возбужден вопрос: не следует ли ограничиться разреше-
нием совершать сделки только на золото и допустить в казенные

платежи также лишь золотую монету?
Министр Финансов находит, что, в случае такого ограничения,

имеющаяся в виду цель не могла бы быть достигнута вполне, ибо
золотая монета не может служить для мелочных расчетов и заменить
мелкие кредитные билеты, а между тем изъятие этих именно билетов
из обращения с заменою их звонкою монетою представляется наиболее
желательным. С другой стороны, наплыв серебра в таких размерах,
которые впоследствии, по причине обесценения серебра, могли бы
затруднить окончательное урегулирование нашего денежного обраще-
ния. всегда может быть предупрежден, ибо назначение цены серебру,
как и золоту, при приеме их в казну, будет зависеть от Прави-
тельства.

Естественным последствием приема монеты в казну должно быть
производство казенных расходов также монетою по курсу, но пока
она не войдет в обращение, обязательный прием ее в счет следующих
от казны платежей был бы для получателей обременителен, а посему
на первое, по крайней мере, время, в счет этих платежей может быть
выдаваема звонкая монета по курсу лишь при согласии на то полу-
чателя или по его требованию, если в казначействах имеется доста-
точный для сего запас; точно также по частным сделкам на кредитные
рубли прием в платежи монеты по курсу не должен быть обязателен
для кредитора.

Введение монеты в обращение требует большой осторожности.
Посему в постановлениях по этому предмету необходимо:

во-1-х, строго провести начало, что кредитные билеты должны
служить главною счетною единицею и непременным платежным сред-
ством, от которого никто не вправе отказаться, а также, что при
сделках на монету уплата металлическими деньгами необязательна,
не к случае платежа кредитными билетами обязательна уплата ими
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по курсу; по сделкам же на кредитные билеты платеж может быть
сделан звонкой монетой по курсу не иначе, как с согласия на то кре-

дитора; '
во-2-х, прием монеты при взносе налогов допускать с соблюде-

нием известных предосторожностей, которые устраняли бы злоупотре-

бление при зачете известного лажа;
в-З-х, разрешить заключение сделок на монету не сразу во всех

случаях, а сначала в таких, в которых нельзя опасаться притеснении

и обмана со стороны одной из договаривающихся сторон.
Особое совещание, в котором рассматривались предположения.

Министра Финансов о восстановлении металлического обращения.
во- 1-х, одобрило основную мысль как о дозволении частным

лицам и учреждениям совершать сделки на звонкую монету, так и е
разрешении употреблять монету в казенных и частных платежах,

во-2-х, полагало предоставить Министру Финансов составленные
им, на основании упомянутых предположений, правила представить
на Высочайшее Его Величества утверждение чрез Государственный
Совет в общеустановленном для законодательных дел порядке.

Его Величество Государь Император доклад означенного сове-

щания соизволил утвердить.
В виду сего Высочайшего повеления и принимая во внимание,,

что статьи 163—167 Монетного Устава изд. 1857 г., насколько они
касаются исчисления платежей, заключения сделок и определения цен
на серебро, со времени прекращения размена кредитных билетов на.
монету утратили свою силу и что ст. 168 того же Устава, в которой
установляется определенное отношение золота к серебру, вследствие
понижения ценности серебра, не применяется, Министр Финансов по-

лагал бы: „ ,

Сохранив за серебряным рублем значение непременяемои и за-
конной меры (монетной единицы), а за кредитным рублем значение
счетной единицы и главного платежного средства, дозволить Министр}

Финансов разрешать постепенно: ц

1) прием и выдачу казною золотой и серебряной монеты в пла-
тежах по цене, соответствующей вексельному курсу, с предоставле
нием Министру Финансов права установлять, в случае надобности,
разность в пользу казны не свыше, однако, 2Ѵ 0 , и

2) заключение сделок между частными лицами и между казною
и частными лицами не только на кредитные билеты, но также на зо-
лотую и серебряную монету, с тем однако, чтобы в таких сделках не
допускалось, впредь до особого о сем постановления, участие крестьян
и мещан, не записанных в гильдию, и чтобы прием кредитных^ билето а

по курсу дня, а в случае спора по курсу дня С.-Петербургской биржи,
был обязателен для получателей денег.

Об изложенном Министр Финансов имеет честь представить на

благоусмотрение Государственного Совета.

Подписал: Министр Финансов Н. Бунге.

Скрепил: Директор Вл. Верховский.
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Журнал Комитета Финансов 7 декабря 1882 г.

КОМИТЕТ " На подлинном Собственною Его
Императорского Величества рукою

ФИНАНСОВ. написано: «Исполнить 30 декабря
1882 г. Гатчина».

-Заседаниед̂екабря Комитет Финансов, в заседании7 декабря

18^2 г. и при участииМинистраЮстициии Членов
ГосударственногоСовета, за ПредседателяДепартаментаЗаконов Дей-
ствительногоТайногоСоветникафон-Бреверна и Главноуправляющего
КодификационнымОтделомДействительногоТайногоСоветникаСта-
ринного,— слушал запискуМинистраФинансово мерахк восстановле-

нию обращения звонкой монеты.

В означеннойзаписке,присем прилагаемойв печатномэкземпляре,
об‘яснено, что необходимостьв разрешенииупотреблять монетув пла-
тежах и сделках вытекает непосредственноиз Высочайшего Указа
1 января 1881 г. об из'ятии из обращения 400 милл. кредитныхби-
летов, выпущенных во время восточной войны, так как убыль в этих

билетахдолжна быть в известноймере восполнена металлическими

деньгами.

Между тем, при действующих законах о денежномобращении,
употреблениемонеты в платежахи сделкакпредставляетсяневозмож-

ным. Хотя все сделки должны быть писаны на серебро, но так как
приемв платежахкредитныхбилетов обязателенпо нарицательнойих
цене, т. е. наравне с монетою, несмотря на существующий на нее

лаж (который при том строжайшезапрещается),то сделки на монету

в сущностине могут иметь места,ибо платежможет быть произведен
менееценнымикредитнымирублями вместо рублей металлических.

Для устраненияпрепятствийк обращению монеты, МинистрФи-
нансов предлагаетвозвратиться к началам,которые были изложены

в Своде Законов издания 1832 г. и, сохранив за кредитнымибилетами
значениеглавной счетнойединицы и платежного средства,— во- 1-х,
разрешить совершениесделокнамонетус тем, чтобы приемкредитных

билетов по курсу был обязателен, и, во-2-х, разрешить употребление
монеты в платежахкак казенных, так и частныхс лажемс тем, чтобы
при этом соблюдались известныеустановленныедля сего правила.

Только при этихусловиях монета,служащая в настоящеевремя

лишь предметомдля заграничногоотпуска, по мнениюМинистраФи-
нансов, может получить употреблениевнутри Империи.

По открытии настоящегозаседанияМинистрФинансов словесно
изложил, что предлагаемаяим меране более как возобновлениепред-
ставленияМинистраФинансов 1877 г., которое в то время не было
отвергнуто, но только отложено по случаю войны. На практикепоря-
док, который рекомендуетсяв представленнойим записке, существо-

вал в Америке, во все время междуусобной войны с 1863 г. до вос-

становленияразмена в 1879 г. (за исключением 10 дней в 1864 г.,

в течениекоих действовалзакон, сходный с нашим настоящимзако-

ном), в России с 1812 г. по 1839 г.,ав Италиис 1875 г. и проч.
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Дозволение заключать сделки на монетудоставитиностранцам

возможность водворять свои капиталыв России, не опасаясь убытка

от пониженияценностикредитногорубля, а разрешение производить

металлическимиденьгамиплатежипо курсу введет в обращениекак ту

монету, которая во время значительногозаграничногоотпускамоглабы

притекатьк нам извне, так и ту, которая поступаетв уплатутаможен-

ных пошлин, и в настоящеевремя, за невозможностьюпроизводитьею

внутренниеплатежи, продаетсялицам,которые сбывают ееза-границу.
В заключениеМинистрФинансов присовокупил; что разрешение

сделок на монетуи употреблениепоследнейв платежах,по его мне-

нию, не обещаетбыстрого прилива металлическихденег, и что дей-

ствиеэтой меры может быть только постепенное,зависящее от поло-

жения нашей торговли и от многих других причин.

С своей стороны, член КомитетаСтатс-СекретарьРейтерноб'яс-
нил, что предлагаемуюМинистромФинансовмеру он признаетсовер-

шенно необходимою в виду следующих соображений:
Международныеторговые и экономическиесношенияставяткаж-

дую страну, относительновсех остальных, то в положениедолжника,

то в положениекредитора, смотря потому, превышает ли в данное

время отпускнаяторговля и другие имеющиеся за-границеюкредиты

торговлю привозную и обратные обязательствазаграничныхстрани

рынков. В странах,где денежноеобращениенаходится в нормальном

положении, т. е. бумажныеденьги свободно размениваются государ-

ственнымили национальнымбанками, и где в народеметаллические

и бумажныеденьги ходят в одинаковой цене, в таких странахвре-

менноепревышениеплатежейв ту или другую сторонулегко вырав-

ниваетсявывозом звонкой монетыили, напротив,приливомее. У насже,
где нет ни разменаденегна звонкую монету, ни сейпоследнейв на-

родном обращении, все это выражается повышением или понижением

вексельного курса, который в выгодное для нашего торгового баланса
время возвышается от предложения тратт в большем размере, чем

является охотников оные купить, а, напротив, при незначительности

вывоза понижаетсяпотому, что платежи заграницуболее предлагае-
мых туда переводов. Эти колебания, как показывает опыт, бывают

очень быстры и сильны. На установлениевексельного курса, кроме

того, имеетвлияние движениефондов и, вообще, процентных бумаг:
в те годы, когда хороший от нас вывоз ставит иностранныерынки

относительнонас в положениедолжников, они высылают к намнаши

фонды, которые находят здесь легко покупщиков, потому что при воз-

вышающемся курсе все, вообще, денежныедела делаются легко, таким

образом пересылка наших фондов на продажу умеряет возвышение

вексельного курса, которое без этого средствамогло бы быть значи-

тельнее. Но в противномслучае, т. е. когда наша вывозная торговля

тиха и наши заграничныеобязательства превышают наши тамсред-

ства, мы не можем пользоваться для наших платежейпересылкою
фондов отсюда заграницу, потому что, при падающем вексельном

курсе, наши фонды на иностранныхрынках слабы и не находят по-

купщиков. Таким образом, международноедвижение наших фондов
или умеряет, или останавливаетповышение нашего вексельногокурса»,

но не умеряет и не останавливаетпонижения.
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На понижениекурса немаловажноевлияние оказывают^и другие
обстоятельства, непринадлежащиек экономическойи торговой области,
а именно: политика как внешняя, так и внутренняя, общественное
мнениеу нас и за-границею,нередко возбуждаемое спекуляторами
в своих интересах,и на которое имеетсущественноевлияние нацио-
нальное чувство разных племен.Все эти, так сказать, нравственные
силы, к сожалению, по большей частинам враждебны.

Из всего вышеизложенного нельзя, по мнению Статс-Секретаря
Рейтерна,не вывести, что вексельный курс наш подвергаетсяныне и
впредь будет подвергаться огромным колебаниям, крайне для нашего
благосостояниявредным, что временное̂движение вексельного курса
вверх останавливаетсяотчастиприсылкой фондов, тогда как движение
его на понижениепроизводится беспрепятственно,что, кроме того,
действуют на понижениепоименованныевыше нравственныесилы.
Все это заставляетопасаться, что нам предстоитне только колебание
вексельного курса, но в среднейсложностипостепенноеего понижение.

По мнениюСтатс-СекретаряРейтерна,не представляетсясомне-
ния что в случае утверждения предлагаемойМинистромФинансов
меры т. е. в случае дозволения совершать сделки и контракты на
звонкую монетус уплатою кредитнымибилетамипо курсу, а равно
приниматьи выдавать оную из Казначейств, звонкая монетаможет
мало-по-малувойти в наше народноеденежноеобращение, в особен-
ностив годы урожайные и когда требованиехлеба за-границузначи-
тельное. Постепенноеиз'ятие в течениевосьми лет из обращения до
417 милл. руб. кредитных билетов, установленноеВысочайшимУказом
1 января 1881 года, по всей вероятности,может сильно подейство-
вать на появление звонкой монеты в нашем денежномооращении,
в котором из'ятием- кредитных билетов образуется как бы пустота,
могущая притянуть в Россию из за-границызвонкую монету, если
только принятиемпредлегаемоймеры металлическимденьгам предо-
ставленобудет обращаться в народе,каковой возможности̂ они теперь
не имеют. Само собою разумеется,что этот благоприятныйрезультат
может быть достигнутлишь современем. Когда металлическиеденьги,
в большем или меньшем количестве, будут обращаться в народе, то,
к поименованнымвыше элементам,действующим на наш вексельный
курс явится новый, не только в высшей степениблагодетельный, но
и неотложнонеобходимый. В самомделе, в случаях, когда вексельный
курс слабеет,всякое понижениеего, хотя несколько нижеустановляе-
мой МинистерствомФинансовцены на золото для приемав Казначей-
ства, вызовет отлив золота за-границуи этимостановитили, по край-
ней мере умерит дальнейшеепонижение;напротив, при возвышаю-
щемся курсе заграничные покупатели найдут для себя выгодным
отчасти платить звонкою монетою. Таким образом, установится, по
мнениюСтатс-СекретаряРейтерна,как бы самодействующийаппарат,,
уменьшающий колебания вексельного курса, т. е. уменьшающий глав-
ное зло, которое мы претерпеваемот расстройстванашей денежной

СИСТ6МЫ. тѴ и

Все вышеуказанное составляет, по мнениюСтатс-СекретаряРеи-
терна не одно гадательноепредположение:предлагаемоеМинистром
Финансовзаконодательство, в существесвоем, было у нас в действии
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и привлекло в Россию массу металлическихденег, которые обраща-

лись в народе, не нанося ассигнациямникакого вреда. Тогда колеба-

ния курса постепенноуменьшались, и, наконец,мы пришли к возмож-

ностизаменить в 1839—40 гг. ассигнационное,ничем не обеспечен-

ное, обращениедругим, основаннымна звонкой монетеи столь проч-

ным, что оно держалось крепко, пока не было подорвано Крымскою
войною. г

КомитетФинансов, выслушав вышеизложенные об'яснения Ми-

нистра Финансов и соображения Статс-СекретаряРейтерна, едино-
гласнопризнал, что принятиемер к восстановлениюу нас металли-

ческого обращения представляетсянеобходимым для регулирования

колебанийнашего вексельного курса, колебаний, принявших за по-

следнеевремя угрожающий характерв том смысле, что они все более

клонятся в сторону его понижения, умерить которое возможно только

устранениеммешающих водворению у насзвонкой монетыпрепятствий.

При этом Комитет, не касаясь частностиозначенныхпредполо-

жении, остановилсяна двух общих вопросах:

во- 1-х, представляется-липринятие предложеннойМинистром

Финансовмеры неотложным, и можно-ли признать настоящеевремя

благоприятнымдля приведенияее в исполнение?

и, во-2-х, каким порядком должно последоватьсамоеизданиетого

постановления,которое имеетсостояться по настоящемупредмету?

По первому вопросу Статс-СекретарьСольский заметил, что

именнов настоящеевремя, в виду значительного-за последниегоды,

особенноже ныне, падениянашего вексельного курса, повсеместного

застоя в делах и жалоб на безденежье,было бы осторожнеевыждать,

для об'явления и приведенияпринимаемоймеры в исполнение,хотя

бы некоторого улучшения столь неблагоприятныхобстоятельств.
Генерал-АдйотантГрейг, с своей стороны, выразил, что, по его

мнению, принятию проектированнойМинистромФинансов меры над-

лежало бы предпослать,если не полное из'ятие из обращения того

излишка кредитных̂ билетов, который выпущен был по случаю войны

1877 года и который Указом 1 января 1881 года повеленовозвра-

тить I осударственномуБанку в течение8 лет,—то, по крайнеймере,

хотя бы приступк означеннойоперации.До настоящеговременипри-

сгупленобыло к исполнениютех лишь предначертанийсего Указа,

которые предписываютсобственновозврат Банку 417 милл. руб. кре-

дитных билетов, и в счетсейсуммы уже возвращено 67 милл. руб.,

да предстоитвозвратить, в самом непродолжительномвремени, еще

50 милл., всего из'емлется из обращения 117 милл. руб.; но кредит-

ные билеты эти продолжают обращаться в кассахБанка, и к выпол-

нению другой, предначертаннойУказом, меры, которою, главным обра-

зом, обусловливаетсязначениеэтого законодательногоакта—к уничто-

жению возвращенных Банку билетов— еще не приступлено.Генерал-

Ад ютант Грейг полагает, что проектированнаядля восстановления

металлическогообращения мера будет и своевременнееи вызовет

менеетолков и неудовольствия, еслиона принятабудет послесожже-

ния хотя бы некоторой суммы, примерно 50— 100 милл., кредитных

оилетов: мера эта будет в таком случае своевременна,потому что

убыль в количествеплатежныхзнаков скорее вызовет появление ме-
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таллических денег, которые должны будут заменить собою уничтожен-

ные кредитные знаки, на что, впрочем, и указывает сам Министр Фи-
нансов; с другой стороны, она менее подвергнется порицанию со сто-

роны общественного мнения, потому что эта самая необходимость вос-

полнения убыли кредитных билетов будет служить доступным для

понимания публики мотивом, оправдывающим принимаемую меру.

С мнением, выраженным Генерал-Ад'ютантом Грейгом о том, что

мерам, принимаемым для введения монеты в обращение, должно пред-

шествовать уничтожение кредитных билетов, извлекаемых из обраще-
ния,—согласился и Государственный Контролер.

Министр Финансов заметил на это, что не только сожжение кре-

дитных билетов, но и самое их накопление в кассах Банка составляет

своего рода извлечение бумажных денег из обращения и тем самым,

по мысли Генерал-Ад'ютанта Грейга, совершенно им разделяемой,
открывает монете доступ в обращение. Засим Указ 1 января

1881 года ставит уничтожение возвращаемых Банку кредитных билетов
в зависимость от наступления благоприятных тому обстоятельств лишь

по мере большего или меньшего накопления билетов в кассах Банка
и по соображению с потребностями денежного обращения. До настоя-

щего времени благоприятные обстоятельства эти еще не наступили и,

если в кассе Банка накопился уже некоторый запас из'ятых из на-

родного обращения кредитных билетов, то запас этот, в видах ожив-

ления наших торговых оборотов, может быть необходим для самого

Банка и, во всяком случае, служит единственным источником, из кото-

рого Правительство, при невозможности выпуска новых билетов или

совершения государственного процентного займа по публичной под-

писке, может заимствовать в случае нужды небольшие суммы под

обеспечение краткосрочными обязательствами Государственного Каз-
начейства.

Комитет Финансов, не отрицая того, что к приведению проекти-

рованных Министром Финансов предположений в исполнение необхо-
димо приступить с должною осторожностью и при возможно благо-
приятных для успеха этой меры обстоятельствах, нашел, однако, что

Министра Финансов не следует стеснять назначением для сего какого-

либо заранее определенного времени или указанием на те или другие

условия, в зависимость от коих принятие настоящей меры могло бы
быть поставлено, и полагает, что выбор удобного для сего времени

надлежит предоставить Министру, который определит оное, сообра-
зуясь с общим положением как экономическим и финансовым, так и

политическим.
Переходя ко второму вопросу — о порядке рассмотрения проекти-

рованных Министром Финансов правил —Комитет Финансов, согласно

с мнением Министра Юстиции и Главноуправляющего Кодификацион-
ным Отделом, признал, что правила эти не могут быть представлены

па Высочайшее утверждение через означенный Комитет или через Ко-
митетМинистров, а требуют рассмотрения в законодательном порядке

и подлежат внесению в Государственный Совет.
Засим относительно обнародования и приведения в исполнение

мер, касающихся денежного обращения, Комитет Финансов, согласно

с соображениями, высказанными Государственным Контролером и Ге-
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нерал-Ад‘ютантомГрейгом,^ нашел, во- 1-х, что обнародованиеупомя-

нутых мер в торжественнойформе ИменногоВысочайшего указа пред-
ставляетсянеудобным, так как впечатление,произведенноеподобным

Указом, могло бы в глазах публики совершеннопридать им значение

коренного измененияоснованийнашейденежной системы и вызвать

за-границеювредные для нашего кредитасуждения; и, во-2-х, что при

осуществлениимер, которые будут разрешены, следует соблюсти по-

степенностьи последовательность,пользуясь представляющимисядля

того благоприятнымиобстоятельствами,а потому необходимопредо-

ставитьМиниструФинансоввыбор временидля обнародованияи при-

ведения в исполнениетого, что будет постановлено.

Не приступая поэтому, в настоящее время, к подробному, по

пунктам, обсуждению проектированныхМинистромФинансов правил,
КомитетФингЛсов, в виду вышеизложенного, положил:

1) Одобрить основную мысль проектированныхМинистромФи-

нансов предположенийкак о дозволениичастным лицам и учрежде-

ниям совершать Сделки на звонкую монету, так и о разрешенииупо-

треблять монетув казенных и частныхплатежах.

2) ПредоставитьМиниструФинансовсоставленныеим, на осно-

ванииупомянутых предположений,правила представитьна Высочай-

шее Его ИмператорскогоВеличестваутверждениечерезГосударствен-
ный Совет, в общеустановленномдля законодательныхдел порядке.

3) Предоставитьему же, МиниструФинансов, выбор временине

только для внесения представленияо предположенных им мерах

в ГосударственныйСовет, но и для приведенияв исполнениекаждой

из этих мер, буде таковые, по рассмотрениионых в Государственном

Совете, удостоеныбудут Высочайшего утверждения;
и 4) Обнародованиемер, которые будут Высочайше' утверждены,

отложить до времениприведенияих в исполнение.

Настоящий журнал Комитет положил предоставить Министру

Финансов повергнуть на Высочайшее Его ИмператорскогоВеличества
благоусмотрение.
ь ^ Подлинный.подписали:Граф Баранов, Михаил Ройтерн, Самуил
Грейг, Дмитрий Набоков, Дмитрий Вольский, Егор Бревѳрн, Егор Стариц-
кий, Николай Бунге, Павел Николаев, Алексей Цимсен.

Скрепил: Заведывающий деламиКомитетаН. Иванов.

¥ 111 .

ЗАПИСКА
члена Государственного Совета Г. П. Небольсина по делу о восста-

новлении обращения звонкой монеты.

Из помещенногов запискеМинистраФинансов исторического
изложения тех мер, которые были приняты в разное время к восстат

новлению в России металлическогообращения, с переходом, наконец,

к разменнымкредитнымбилетамвзамен ассигнаций,оказывается, что
по Манифесту20 июня 1810 г. допускалисьсделки на звонкую монету

с платежейассигнациямипо курсу; но закон этот не возымел практи-

6 *
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ческого применения вообще, так как вскоре потом, а именно Манифе-
стом 9 апреля 1812 г., поведено было все счеты и платежи основывать

на ассигнациях, но не возбранялось совершение сделок на звонкую
монету. Затем, в 1817 г., когда была принята система погашения ас-

сигнаций, считалось их в обращении на 836.000.000 р., а к 1824 г. ко-

личество их сократилось до 595.000.000 р. С прекращением дальней-
шего их выпуска, сумма эта оставалась без изменения до преобразо-
вания денежной системы, предпринятой в 1839 г. Обеспеченные до того

времени разменом только на медные деньги, ассигнации, по мере уве-
личения их массы в обращении, упали в цене так, что рубль ассигна-

ционный равнялся 25 коп. сер.; но после погашения их, слишком на

240.000.000 р., остальное количество ассигнаций, утратив 75% своего
нарицательного достоинства, уже не могло удовлетворяв потребности
в денежных знаках при постепенном развитии торговли и промышлен-

ности; вследствие того, уже в тридцатых годах ассигнации, возвышаясь

в цене, даже променивались с лажем, и появилась в обращении золотая

и серебряная монета, не только русская, но и чужестранная, чему спо-

собствовал прилив ее из за-граниаы при постоянном перевесе привоза

над отпуском в нашей внешней торговле. В сих обстоятельствах
возникли на внутренних рынках чрезвычайно разнообразные промены

по различным курсам на золото, серебро и ассигнации; всякие сделки

в гостиных дворах, магазинах и лавках производились по двояким

ценам: на монету и на ассигнации. Замешательства в торговых и дру-

гих сделках, вызванные колебаниями в цене денежных знаков, побу-
дили, наконец, Правительство принять в 1839 г. меры к преобразо-
ванию денежной системы, причем фиксирована, так сказать, совершив-

шаяся уже до того времени девальвация ассигнационного рубля.
Тогдашнее положение денежного рынка не представляет никакого

сходства с нынешним по следующим причинам:

1) Ассигнации обесценивались в отношении к серебру по мере

увеличения их массы в обращении; казна принимала их по курсу, еже-

годно установляемому Правительством, и хотя счеты и платежи между

частными лицами производились ассигнациями, но, тем не менее, нари-

цательное достоинство их подвергалось колебаниям при разнообразных
променах в сделках на монету и на ассигнации.

Напротив того, кредитные билеты принимаются и должны быть,
по закону, принимаемы в платежах по нарицательной цене, т. е. эти

денежные знаки' имеют обязательный курс, который ассигнациям при-

своен не был. Отмена обязательного курса кредитных билетов, при

платежах по сделкам, совершенным на звонкую монету, не может не

повлиять на стоимость кредитного рубля. Г осподетвующее недоверие

к судьбе кредитных денежных знаков, по всей вероятности, будет по-

буждать к совершению сделок на звонкую монету; таким образом,
более и более будут входить в обычай платежи кредитными билетами
по курсу, и уплачиваеама притом курсовая разница не может не по-

действовать,' в общем мнении, на стоимость кредитного рубля, и

2) В тридцатых годах, как упомянуто выше, звонкая монета, не

только русская, но и чужестранная, появилась во внутреннем обра-
щении вследствие погашения ассигнаций на значительную сумму

(240.000.000 р.), что имело последствием поднятие курса ассигнацион-
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него рубля и даже возникновение лажа на ассигнации, которые, в

общем употреблении, по удобству их, предпочитались звонкой монете.

В то время привоз золота и серебра в слитках и монете постоянно

превышал вывоз их, а переводы денег за-границу по внешним долгам

и другим обязательствам были незначительны. Равным образом, вообще
биржевые обороты по вексельным операциям и по торговле процент-

ными бумагами производились в крайне ограниченных размерах и со-

средоточивались преимуществепно в руках немногих банкирских
контор.

Напротив того, в настоящее время, вывоз золота и серебра в

слитках и монете значительно превышает привоз их из за-границы;

переводы денег по внешним долгам, по правительственным заказам и

по расходам лиц, пребывающих за-границею, увеличились в огромных

размерах; в" торговле фондами, акциями, облигациями и всякими про-

центными бумагами заинтересованы лица разного звания и, вообще,
капитальные люди всех состояний.

В сих обстоятельствах, цель допущения сделок на звонкую монету,

а именно: привлечение и удержание звонкой монеты во внутреннем

обращении едва-ли может быть достигнуто без постепенного в то же

время погашения кредитных билетов, так как избыток их вытесняет

монету из обращения.
В отношении кредита важную роль всегда играет общественное

мнение, с которым поэтому необходимо считаться в мероприятиях, до

кредитной части относящихся. Предполагаемое допущение сделок на

звонкую монету с уплатою кредитными билетами по курсу может воз-

будить в публике убеждение в том, что это есть только первый шаг

к девальвации кредитных билетов, хотя, по заявлению Министра Фи-
нансов, она не входит в его планы. Тем не менее, нельзя не опасаться,

что приведение одной этой меры в действие не останется без вредного
влияния на курс кредитного рубля, а также на фонды, облигации,
акции и другие бумаги, выпущенные в кредитной валюте. При настоя-

щем настроении общественного мнения, в котором преобладают опа-

сения о дальнейшем падении кредитного рубля, допущение сделок на

звонкую монету может только укрепить эти опасения и усилить их
влияние на денежные обороты, если Правительство не приступит без-
отлагательно к исполнению заявленного в Высочайшем Указе 1 января

1881 г. намерения относительно погашения кредитных билетов.
После издания сего Указа долг Государственного Казначейства

Государственному Банку по временным выпускам кредитных билетов
на военные расходы уменьшился с 417.000.000 р. до 300..000.000 р., но

масса выпущенных на сей предмет этих денежных знаков (417 милл.
руб.) остается до сих пор без изменения. Хотя в кассах Государствен-
ного Банка, его контор и отделений накоплялось, по временам, от
100.000.000 р. до 170.000.000 р. в кредитных билетах, но накопление
это не равносильно из'ятию их из обращения, так как эта сумма их
составляет то возрастающий, то уменьшающийся запас, смотря по ходу
банковых оборотов и производимых Банком платежей за счет Госу-
дарственного Казначейства. Для привлечения звонкой монеты и удер-
жания ее в обращении необходимо, так сказать, очистить для нее,
предварительно, почву на внутренних рынках, посредством постелен-
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ного погашения кредитных билетов, причем и курс кредитного рубля
стал бы подниматься постепенно. Если же ограничиться только допу-

щением сделок на звонкую монету, то этим путем кредитный рубль
не поднимется, а скорее упадет. Притом, в нынешнее смутное время

разные толки, которые вызовет эта мера во всех слоях общества,
могут поколебать и в пароде доверие к кредитным билетам, еще под-

держиваемое обязательным их курсом.

Все вышеизложенное приводит к предположению, что допущение

ныне же -сделок на звонкую монету было бы преждевременным, если

Правительство находит еще невозможным начать постепенное пога-

шение кредитных билетов, которое должно бы предшествовать при-

нятию каких-либо мер к улучшению нашей денежной системы.

ІХ.

Журнал Государственного Совета в Соединенных Депар-
таментах Государственной Экономии, Законов и Граж-

данских и Духовных Дел, 10 марта 18S3 г. № 218.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ.

Соединенных Департаментах

Государственной Экономии,

ЗАКОНОВ

0 восстановлении обращения звонкой монеты.

ГГЩІІНШХ и ДУШНЫХ
ДЕЯ.

10 марта 1883 года.

.№ 218 .

Соединенные Департаменты Государствен-
ной Экономии, Законов и Гражданский, рас-

смотрев настоящее дело, в присутствии: Членов
Государственного Совета: Статс-Секретаря Рей-
терна, Действительного Тайного Советника Абазы
и Генерал-Ад'ютапта Грейга, а также Министра
Финансов, Государственного Контролера, То-
варищей Министров: Внутренних Дел, Сена-

тора Дурново, и Государственных Имуществ, приняли во внимание,'
что одно разрешение производить платежи звонкою монетою по курсу

и заключать на нее сделки не может еще иметь последствием водво-

рение этой монеты на внутреннем рынке. Для достижения такого ре-

зультата необходимы и другие условия. Достаточно указать, что масса

металла уходит у нас ежегодно заграницу на платежи в виду задол-

женности нашей по международному балансу. Невыгодные последствия

такого положения вещей для системы нашего кредита, конечно, прекра-

тятся в том лишь случае, когда платежный наш баланс начнет сво-

диться с столь значительным превышением поступления над произво-

димыми нами уплатами, при котором следующие нам суммы будут
более чем достаточны для заграничных наших платежей. Тогда откро-

ется возможность удерживать внутри государства, по крайней мере, ту

часть золота, которая добывается на наших собственных приисках.

«Тем не менее, нельзя не согласиться с Министерством Финансов,
что установленное действующим законом воспрещение производить

платежи и совершать сделки на звонкую монету, по курсовой ее цене,
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представляет существенные неудобства. Порядок этот, преграждая вся-
кую возможность образованию у нас металлического рынка, даже при

наличности благоприятных для того условий, затрудняет принятие мер,

необходимых для восстановления ценности кредитного рубля и исправ-

ления, расстроенной его падением, денежной нашей системы. Из об‘яе-
нений Тайного Советника Бунге видно, что, несмотря на состояв-
шееся в 1881 г. благодетельное решение относительно постепенного
погашения известного количества кредитных билетов, усиленно выпу-

скавшихся во время последней войны, Министерство Финансов не при-

ступило еще к уничтожению погашенных кредитных билетов, справе-

дливо опасаясь, что постоянное, в течение нескольких лет, сокращение
числа кредитных знаков, при' совершенной недоступности внутреннего

рынка для звонкой монеты, вызовет стеснение денежного обращения
и породит серьезные затруднения в промышленности и торговле.

В таком положении дела Департаменты не могут не признать хо-

датайства Министра Финансов, в существе, совершенно правильным.
Обращаясь, однако, к подробному рассмотрению представленных пред-

положений, Департаменты находят, что безотлагательное утверждение
их повело бы к существенным неудобствам. По важному значению
обсуждаемой меры, по впечатлению, которое она должна произвести
в обществе и на денежном рынке, необходимо, прежде всего, обста-
вить ее такими условиями, при которых не могло бы быть сомнении
относительно истинного ее смысла. В этих видах и по ближайшей
связи испрашиваемого разрешения принимать монету в платеж^ по
курсу с вопросом об из'ятии из обращения излишнего числа кредит-
ных знаков, весьма важно установить эту меру в то время, когда дей-
ствительно будет приступлено к исполнению Высочайшего повеления
1 января 1881 г. в полном его об‘еме и когда определенное, по со-
ображению с обстоятельствами, количество кредитных билетов подверг-
нется уничтожению. Но и затем едва-ли было бы возможно ограни-
читься предоставлением Министру Финансов простого полномочия^по
указанному предмету. Подробности производства платежей монетой и
соблюдаемый притом порядок должны быть точно установлены в за-
коне. Для большего успеха принимаемой меры, между прочим, надле-
жит допустить расчеты только на золото, а не на серебро, так как
последнее подвержено слишком частым колебаниям в цене. Наконец,
самый способ осуществления этой меры должен быть установлен таким
образом, чтобы каждому было известно, что отмена существующего
воспрещения принимать монету в платежи по курсу является есте-
ственным последствием принимаемых Правительством мер для восста-
новления ценности кредитного рубля. Таким образом, всего вернее
предупредится возможность легко возникающих в подобных случаях
опасений относительно девальвации бумажных денег и избегнется воз-
никновение к ним недоверия, столь нежелательного и опасного в ин-
тересах прочности государственного кредита.

На основании вышеизложенного, Соединенные Департаменты I о-
сударственной Экономии, Законов и Гражданский полагают: не при-
ступая ныне к разрешению, внесенных Министром Финансов, предпо-
ложений, предоставить ему, Министру, внести дополнительное по оным
представление, согласно изложенным в сем журнале указаниям, в то
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время, когда последуетиз'ятие из обращения и уничтожениеопреде-

ленного количествакредитныхбилетовпо ближайшемуего, Министра.,
усмотрению.

Подписали:Граф Э. Баранов, Н. Метлин, Григорий Неболсин, Мих.
Фон-Кауфман, М. Наханоз, Егор Старицкий, Е. Бреверн, Николай Стоянов-
ский, Михаил Ковалевский, Егор Перетц, В. Титов, Марк Любощинский,
В. Философов, Н. Мансуров. М. Рейтерн, А. Абаза, Грейг, Д. Сольский,
Ив. Дурново, В. Вешняков.

Скрепил: Исправляющий должность

Статс-СекретаряН. Шидловский.

Ж.

ПредставлениеМинистра Финансов д. т. с. Вышнеград-
ского от 12 января 1888 г., № 301.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ. Изложение дела.

ОСОБЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

по

КРЕДИТНОЙЧАСТИ.

12 января 1888 года, .

№ 301.

О восстановлении обращения
звонкоймонеты.

В марте1877 г. Статс-СекретарьРейтерн,
с Высочайшего соизволения, вносил в Комитет
Финансов представлениео разрешении совер-

шать всякого рода сделки па золото, с усло-

вием платежарусскою золотою монетою.

В представленииэтом было об'яснено, что
главная цель, которую имелось в виду дости-

гнуть разрешениемзаключать сделкина золото,

заключалась в устранениипрепятствийк переводук нам иностранных

капиталовпа потребноститорговли,— препятствия, состоящего в опа-

сениииностранныхкапиталистовпотерпеть убыток при помещении

денегв русскиевекселя в случаеупадка ценностикредитных билетов.
Но, вместес тем, Статс-СекретарьРейтернуказывал и на ту пользу,

какую разрешениезаключать сделки на золото принеслобы нашему

денежномуобращению. По сему вопросу в представленийбывшего
МинистраФинансов были приведеныследующие соображения:

«Присвоениенашим кредитнымбилетамхарактерабумажных де-
нег, вследствиеприостановленияразменаоных на звонкую монету, с

оставлениемв силе правила об обязательном приемесих билетов в

платежи,изданногов то время, когда размених считалсяобеспечен-

ным и на самомделе производился свободно, имело у насте же по-

следствия, какие замечаются везде, где только водворилась валюта

исключительно бумажная. Как платежкредитнымибилетамиотвергнут
быть не может, то с упадком ценностисих билетов, вследствиенераз-
менностиих, все платежи, как самособою разумеется,сталипроизво-

диться кредитнымибилетами,звонкая же монета,не находя себеупо-
требления, как орудие мены во внутреннихсделках, обратиласьв то-

вар и прячется в предвидениидальнейшего упадка кредитныхбиле-

тов или вывозится за-границу, где она ценитсяпо достоинству,как

платежноесредство, так что других денежных знаков, кроме бумаж-
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ных, у пас не осталось. Засим, в периоды затруднительные для тор-

говли, наступающие не от недостатка в денежных знаках, а, напр.,

вследствие чрезмерной затраты на долгие сроки таких капиталов, ко-

торые принадлежали к числу оборотных, или вследствие бывших по-

терь в предприятиях, на прилив иностранных капиталов расчитывать

нельзя тем более, что затруднения в торговле весьма часто совпадают

с понижением вексельного курса и даже служат причиною оного, а в

такое время иностранный капитал менее, чем когда-либо, решится обра-
тить свою звонкую монету в кредитные билеты. Вследствие сего в мо-

менты так называемого безденежья Правительство бывает вынуждено

прибегать к выпускам кредитных билетов, которые и производятся

Государственным Банком, по праву, предоставленному ему особыми
Высочайшими повелениями. Но подобные выпуски, увеличивая лишь

количество денежных знаков, не устраняют недостатка в капиталах и

оправдываются только тем, что этим способом предупреждается общее
бедствие и дается торговле возможность, так сказать, пережить

трудное время, с тем, чтобы оправиться при наступлении более
благоприятных обстоятельств. Выпуски кредитных билетов делаются

и в те периоды, когда торговля, вследствие особого ее оживления,
ощущает потребность в увеличении количества денежных знаков,

напр., при усилении вывоза хлеба, и выпущенные в такое время билеты
возвращаются в кассы Банка чрез непродолжительное время, по оконча-

нии тех торговых оборотов, для коих они выпущены были, и затем уни-
чтожаются; билеты же, выпущенные для восиособления торговли в перио-

ды неблагоприятного положения ее, как-то вовремя застоя или недостатка

капитала могли бы поступать обратно лишь по миновании сего положения,

которое может длиться более или менее продолжительное время. Но,
служа средством для оживления торговли, они тем самым возбуждают
к новым предприятиям и причиняют номинальное возвышение цен, а

это, в свою очередь, увеличивает потребность в денежных знаках, так

что выпущенные для устранения торговых затруднений билеты, даже
и по миновании сих затруднений, могут оказаться нелишними в обра-
щении, а засим и не возвратиться в кассы Банка. Во всяком случае,

нельзя не признать, что выпуски кредитных билетов могут колебать
веру в относительную прочность нашей денежной системы, так как
увеличение массы их не может не влиять на их ценность, а между
тем, при самом выпуске никто, конечно, не может поручиться, что
выпущенные билеты будут из'яты из обращения, а тем менее опреде-
лить время такового из'ятия. Если же будет дозволено совершение
сделок на звонкую монету, с условием платежа сею же монетою, то
можно надеяться, что встречаемые нашею торговлею затруднения бу-
дут устранены нормальным приливом иностранных капиталов».

«Кроме того, полное отсутствие звонкой монеты в обращении
делает затруднительным принятие каких бы то ни было мер к упро-
чению нашей денежной системы. Все эти меры обусловливаются со-
кращением количества кредитных билетов. Но пока звонкой монете
не будет дана возможность обращаться на-ряду с кредитными биле-
тами" до тех пор всякое сколько-нибудь значительное уменьшение
количества кредитных билетов неминуемо будет сопровождаться таким

стеснением торговли и денежных оборотов вообще, которое может
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заставить отказаться от дальнейшего из'ятия кредитных билетов из

обращения. Посему и в этом отношении было бы полезно открыть

звонкой монете доступ дозволением совершать сделки на монету

с условием платежа монетою же».

На основании изложенных соображений Статс-Секретарь Рейтерн
полагал, оставив в силе общий закон, по коему в платежах внут-

ренних не может быть отвергнут платеж государственными кредит-

ными билетами по сделкам, писанным на серебряную монету, поста-

новить, в изменение и дополнение подлежащих узаконений, что все

счеты, условия, обязательства и, вообще, всякого рода сделки как

в делах казны с частными лицами и обратно частных лиц с казною,

так и во всех вообще делах частных людей между собою, могут

быть совершаемы на золото, с условием платежа русскою золо-

тою монетою, считая полуимпериал в 5 р. 15 к., а русский червонец

в 3 р. 9 к.

Обсудив означенное представление, Комитет Финансов признал

более удобным заключение по опому постановить в такое время, когда

вполне выяснятся политические обстоятельства, о чем 1 апреля

1877 г. и было доведено до Высочайшего сведения.

1 января 1881 г. последовал Высочайший Указ о прекращении

дальнейших выпусков кредитных билетов и о постепенной уплате

Государственному Банку долга по временно выпущенным для покры-

тия военных расходов кредитным билетам, с уничтожением сих по-

следних, поскольку это окажется возможным без внезапного стесне-

ния денежного рынка.

Исходя из убеждения, что указанные меры недостаточны еще для

упрочения денежной нашей системы, действительный тайный советник

Бунге, с Высочайшего соизволения, входил, в 1882 г., в Комитет Фи-
нансов с представлением, в коем, принимая за исходную точку своих

суждений вышеприведенные предположения Статс-Секретаря Рейтерна,
об'яснял, что разрешение совершать сделки на золотую монету, без
сомнения, могло бы облегчить прилив к нам иностранных капиталов,

сообразно потребностям торговли, но что для водворения звонкой
монеты во внутреннем обращении и для образования таким образом
запаса монеты на внутреннем рынке, достаточного для обеспечения
успеха тех мер, которые впоследствии могли бы быть приняты для

окончательного упрочения нашего денежного обращения, следовало

бы допустить кроме совершения сделок на монету с платежом по ним

как монетою, так и кредитными билетами по курсу, также и прием

звонкой монеты в казенные платежи и употребление монеты на про-

изводство казенных расходов.

Комитет Финансов, обсудив предположения действительного тай-
ного советника Бунге:

во- 1-х, одобрил основную мысль как о дозволении частным

лицам и учреждениям совершать сделки на звонкую монету, так и

о разрешении употреблять монету в казенных и частных платежах, и

во-2-х, полагал предоставить Министру Финансов составленные

им, на основании упомянутых предположений, правила представить

на Высочайшее Его Величества утверждение чрез Государственный
Совет в общеустановленном, для законодательных дел, порядке.
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Его Величество Государь Император доклад Комитета Финансов
соизволил утвердить.

На сем основании действительный тайный советник Бунге вхо-
дил, 17 февраля 1883 г. за № 1780, в Государственный Совет с пред-

ставлением, в коем во всей подробности были изложены мероприятия

Правительства, принятые в период времени между 1812 и 1839 гг., и
которые, бывши систематически направлены к допущению монеты
к обращению на-ряду с ассигнациями, привели к восстановлению де-
нежной нашей системы на прочных основаниях. Засим, бывший Ми-
нистр Финансов указывал на то, что, дри всем различии между поло-

жением денежного рынка России 1812—1839 гг., можно, не без неко-
торого основания, ожидать, что последствия допущения монеты к обра-
щению с лажем могут оказаться в настоящую пору столь же благо-
приятными для прилива металлических денег в Россию, как и те, ко-

торыми было ознаменовано это допущение в 27-л^тний период, за-

кончивший ассигнационную систему.

По сим уважениям действительный тайный советник Бунге
полагал:

«Сохранив за серебряным рублем значение непременяемой и за-
конной меры (монетной единицы), а за кредитным рублем значение
счетной единицы и главного платежного средства, дозволить Министру
Финансов разрешать постепенно:

1) Прием и выдачу казною золотой и серебряной монеты в пла-
тежах по цене, соответствующей вексельному курсу, с предоставлением
Министру Финансов права установлять, в случае надобности, разность
в пользу казны не свыше, однако, 2%, и

2) Заключение сделок между частными лицами и между казною
и частными лицами не только на кредитные билеты, но также на зо-
лотую и серебряную монету, с тем, однако, чтобы в таких сделках не
допускалось, впредь до особого о сем постановления, участие крестьян
и мещан, не записанных в гильдию, и чтобы прием кредитных билетов
по курсу дня, а в случае спора— по курсу дня С.-Петербургской биржи,
был обязателен для получателей денег.

Государственный Совет, в Соединенных Департаментах I осудар-
ственной Экономии, Законов и Гражданских и Духовных Дел, обсу-
див в заседании, 10 марта 1.883 г., изложенное представление быв-
шего Министра Финансов, принял во внимание, что одно разрешение
производить платежи звонкою монетою по курсу и заключать на нее
сделки не может еще иметь последствием водворение этой монеты на
внутреннем рынке. Для достижения такого результата необходимы и
другие условия. Достаточно указать, что масса металла уходит у^ нас
ежегодно за-границу на платежи в виду задолженности нашей по
международному балансу. Невыгодные последствия такого положения
вещей для системы нашего кредита, конечно, прекратятся в том лишь
случае, когда платежный наш баланс начнет сводиться с столь значи-
тельным превышением поступления над производимыми нами упла-
тами, при котором следующие нам суммы будут более чем достаточны
для заграничных наших платежей. Тогда откроется возможность удер-
живать внутри государства, по крайней мере, ту часть золота, которая
добывается на наших собственных приисках.
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Тем не менее, нельзя, по мнению Департаментов, не согласиться

с Министерством Финансов, что установленное действующим законом

воспрещение производить платежи и совершать сделки на звонкую

монету по курсовой ее цене представляет существенные неудобства.
Порядок этот, преграждая всякую возможность образованию у нас

металлического рынка, даже при наличности благоприятных для того
условий, затрудняет принятие мер, необходимых для восстановления

ценности кредитного рубля и исправления, расстроенной его падением,

денежной нашей системы. Из об‘яснений действительного тайного
советника Бунге видно, что, несмотря на состоявшееся в 1881 г.

благодетельное решение относительно постепенного погашения извест-

ного количества кредитных билетов, усиленно выпускавшихся во время

последней войны, Министерство Финансов не приступило еще к уни-

чтожению погашенных кредитных билетов, справедливо опасаясь, что

постоянное, в течение нескольких лет, сокращение числа кредитных

знаков, при совершенной недоступности внутреннего рынка для звон-

кой монеты, вызовет стеснение денежного обращения и породит

серьезные затруднения в промышленности и торговле.

В таком положении дела, Департаменты не могли не признать

ходатайства Министра Финансов, в существе, совершенно правильным.

Обращаясь, однако, к подробному рассмотрению представленных пред-

положений, Департаменты находили, что безотлагательное утверждение

их повело бы к существенным неудобствам. По важному значению

обсуждаемой меры, по впечатлению, которое она должна произвести
в обществе и на денежном рынке, необходимо, прежде всего, обста-
вить ее такими условиями, при которых не могло бы быть сомнений
относительно истинного ее смысла. В этих видах и по ближайшей
связи испрашиваемого разрешения принимать монету в платежи по

курсу с вопросом об из'ягии из обращения излишнего числа кредит-

ных знаков, весьма важно установить эту меру в то время, когда

действительно будет приступлено к исполнению Высочайшего повеле-

ния 1 января 1881 г. в полном его об'еме и когда определенное, по

соображению с обстоятельствами, количество кредитных билетов под-

вергнется уничтожению. Но и затем едва-ли было бы возможно огра-

ничиться предоставлением Министру Финансов простого полномочия

по указанному предмету. Подробности производства платежей монетою

и соблюдаемый притом порядок должны быть точно установлены

в законе. Для большего успеха принимаемой меры, между прочим,

надлежит допустить расчеты только на золото, а не на серебро, так

как последнее подвержено слишком частым колебаниям в цене. Нако-
нец, самый способ осуществления этой меры должен быть установлен

таким образом, чтобы каждому было известно, что отмена существую-

щего воспрещения принимать монету в платежи по курсу является

естественным последствием принимаемых Правительством мер для вос-

становления ценности кредитного рубля. Таким образом, всего вернее

предупредится возможность легко возникающих в подобных случаях

опасений относительно девальвации бумажных денег и избегнется воз-

никновение к ним недоверия, столь нежелательного и опасного в инте-

ресах прочности государственного кредита.
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На основании вышеизложенного Соединенные Департаменты Го-
сударственной Экономии, Законов и Гражданский полагали: не при-

ступая к разрешению внесенных Министром Финансов предположений,
предоставить ему, Министру, внести дополнительное по оным пред-

ставление, согласно изложенным в сем журнале указаниям, в то время,

когда последует из'ятие из обращения и уничтожение определенного

•-.количества кредитных билетов по ближайшему его, Министра, усмо-

трению.

Соображения.

Из вышеизложенного видно, что вопрос о разрешении совершать

сделки на металлическую монету был возбуждаем два раза и что как

Комитетом Финансов, так и Государственным Советом было признано,

что допущение сделок на металлическую монету и производство ею

платежей есть одно из необходимых условий образования у нас ме-

таллического запаса на внутреннем рынке, и что поэтому без предва-

рительного принятия указанной меры едва-ли возможно достигнуть

упрочения нашей денежной системы.

Предположения Статс-Секретаря Рейтериа относительно дозволе-

ния заключать сделки на золото, с условием платежа русскою золотою

монетою, не получили, в 1877 г., осуществления собственно потому, что

при тогдашних политических обстоятельствах, накануне Восточной
войны, нельзя было не предвидеть необходимости новых выпусков

кредитных билетов для покрытия военных расходов, в #зиду чего меро-

приятия, направленные к упрочению денежной системы, пришлось, по

необходимости, отложить до более благоприятной поры.

Когда же впоследствии, в 1883 г., действительный тайный совет-

ник Бунге ходатайствовал о допущении совершения сделок на золо-

тую и серебряную монету, а равно о разрешении приема и выдачи

казною золотой и серебряной монеты по вексельному курсу, то пред-

положения по сему предмету, одобренные Комитетом Финансов, не

были по существу отклонены и Государственным Советом, который,
однако, признал:

во- 1-х, что весьма важно установить предположенную меру в то

время, когда действительно будет приступлено к исполнению Высо-
чайшего повеления 1 января 1881 г. в полном его об'еме и когда

определенное, по соображению с обстоятельствами, количество кре-

дитных билетов подвергнется уничтожению, с тем при том, чтобы
самый способ осуществления этой меры был установлен таким обра-
зом, чтобы каждому было известно, что отмена .существующего вос-

прещения принимать монету в платежи по курсу является естествен-

ным последствием принимаемых Правительством мер для восстановле-

ния ценности кредитного рубля;
во-2-х, что для большего успеха принимаемой меры надлежало

бы, между прочим, допустить расчеты только на золото, а не на

серебро, так как последнее подвержено слишком частым колебаниям
в цене, и

в-3-х, что едва-ли было бы возможно ограничиться предоставле-

нием Министру Финансов простого полномочия по указанному пред-
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мету, но что следовало бы подробности производства платежей моне-
той и соблюдаемый при этом порядок точно установить в законе.

По сим уважениям Соединенные Департаменты Государственной
Экономии, Законов и Гражданских Дел полагали предоставить Ми-
нистру Финансов внести дополнительное по настоящему делу пред-
ставление, согласно приведенным указаниям, в то время, когда после-
дует из'ятие из обращения и уничтожение определенного количества
кредитных билетов, по ближайшему его, Министра, усмотрению.

После того как состоялось изложенное постановление Государ-
ственного Совета, уничтожено кредитных билетов временного выпуска:
14 декабря 1883 г.—на 30.000.000 р., 6 июня 1884 г.— на 30.000.000 р.
и 10 января 1885 г.—на 27.000.000 р. Независимо от сего, на основа-
нии Высочайшего Указа 10 июля 1887 г. состоялось усиление размен-
ного фонда на 40.000.000 р. золотом.

Принимая во внимание, что, таким образом, в мере возможности,
выполнено ныне условие, постановленное Государственным Советом
для возобновления представления относительно допущения соверше-
ния сделок на металлическую валюту, а равно считая безусловно не-
обходимым ныне же приступить к мероприятиям по упрочению нашей
денежной системы, Министр Финансов обязывается доложить, что как
собственный наш опыт во время ассигнационного периода, так и опыт
Северо-Американеких Штатов и Италии вполне доказал не только
отсутствие всяких неудобств от совершения металлических сделок и
от производства платежей металлическою монетою с лажем, при гос-
подстве бумажной системы, но и прямую от сего выгоду, как сред-
ство, подготовляющее и облегчающее возобновление размена. Поэтому
всякая дальнейшая отсрочка в принятии вышеуказанной, столь не-
обходимой, меры послужила бы только к отдалению момента откры-
тия размена, т. е. момента устранения одной из главнейших причин
нашего экономического расстройства, заключающейся в неустойчи-
вости и колебании нашей денежной валюты.

Кроме того, принятие означенной меры облегчило бы прилив к
нам иностранных капиталов, как подробно изложено в вышеприве-
денном представлении Статс-Секретаря Рейтерна. Капиталы эти уже
и в настоящее время помещаются в русских векселях в виду более
высокого у нас учетного процента, но помещение это для иностранных
капиталистов представляет то затруднение, что, для избежания потерь
от возможного понижения нашей валюты, они должны обеспечивать
себе курс ко времени обратного перевода за-границу помещенного в
русские векселя капитала.

Если же бы это затруднение было устранено разрешением совер-
шать сделки на звонкую монету, то можно было бы надеяться на
прилив к нам иностранных капиталов в более широких размерах.
Между тем в настоящее именно время ощущается потребность в таком
усилении средст для торговых оборотов, как видно из движения счетов
Государственного Банка за 1886 и 1887 гг. С мая 1886 г. сумма про-
центных вкладов и на текущих счетах уменьшилась к 1 января
1888 года на 122.000.000 р.; активные операции за то же время (учет
векселей и ссуды под процентные бумаги и под товары, а также под
соло-векселя землевладельцев) увеличились на 70.000.000 р., а касса
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Государственного Банка в кредитных билетах, составлявшая к 1 мая

1886 года 169.000.000 р. и к 1 января 1887 года 105.000.000 р., умень-

шилась к 1 января 1888 года до 75.000.000 р. При таком ходе дела

нельзя не придти к убеждению в крайней неотложности меры, которая

открыла бы более свободный доступ иностранным капиталам, дабы
избегнуть такого возвышения со стороны Государственного Банка
учетного и ссудного процентов, которое стеснило бы торговлю, полу-

чившую лишь несколько времени тому назад оживление После столь

продолжительного застоя. Посему Министр Финансов признает, что

разрешение ныне же совершать сделки на звонкую монету безусловно
необходимо, ибо оно вызывается прямыми жизненными интересами

торговли и промышленности, совершенно независимо от значения

этого разрешения, как общей подготовительной меры для упорядо-

чения нашего денежного обращения.
Что касается до вопроса о том, не представит ли отдельное опуб-

ликование закона о сделках на металл поводов к различным пред-

положениям и недоразумениям, то нет сомнения, что весьма скоро

всеми будет понято, что стремление Правительства дать возможность

накоплению металлического запаса в стране не может иметь другой
цели, кроме упрочения нашей денежной системы; опубликование же

ныне плана, которому предполагается в этом отношении следовать,

было бы неудобно и могло бы даже скомпрометировать успех неко-

торых мероприятий, необходимых для достижения цели и подлежащих

по существу рассмотрению Комитета Финансов. Опасения сих толков

и предположений тем менее имеют основания, что почва для заклю-

чения сделок на металлическую валюту в известной мере подгото-

влена помещением значительной части капиталов в металлических бу-
магах, доход от коих получается звонкою монетою или кредитными биле-
тами по курсу, взиманием таможенной пошлины золотою монетою, и

ежедневно совершаемыми (хотя по существу запрещенными законом)
покупками и продажами металлической монеты по курсу.

Обращаясь затем к вопросу: следует ли допустить совершение

сделок исключительно лишь на золото, как то полагал Государ-
ственный Совет, нельзя не принять во внимание, что, по действую-
щему закону, монетная наша единица есть серебряный рубль. Если бы,
при допущении совершения сделок на монету, было разрешено заклю-

чать таковые только на золото, то это было бы равносильно предре-

шению вопроса о переходе к золотой монетной единице, а между тем

едва-ли было бы своевременно ныне предрешать этот вопрос как в

виду тех немаловажных затруднений, которые встретились в Германии
при проведении монометаллической золотой системы, так и потому,

что прямого практического применения непосредственное разрешение

этого вопроса иметь не будет, так как приготовительные к размену

меры, во всяком случае, должны занять некоторое время.

Наконец, во исполнение последнего замечания Государственного
Совета,— что едва было бы возможно ограничиться предоставлением

Министру Финансов простого полномочия по указанному предмету и

что следовало бы подробности производства платежей монетою точно

установить в законе, Министр Финансов считает долгом доложить

Государственному Совету следующие соображения:
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гает.

1) Принимаяво внимание,что за кредитнымрублемдолжно быть
сохоаненозначение,как счетнойединицы, так и главного платежного
средства, следовало бы постановить;что и по сделкам, совершаемым
на металлическуюмонету, платеж может быть производим, по же-
ланию плательщика, кредитнымибилетами,с лажем.

2) Имея в . виду, что допущениебезусловного права совершения
сделок на металлическуюмонету, при неразвитостинаших низшихсо-
словий, в некоторых случаях, могло бы представлять опасность,сле-
довало бы из числа сделок, которые могутбыть совершаемынаметал-
лическиеденьги, из‘ять: аренды, наемныеконтракты и купчие кре-
пости, совершаемыена недвижимую собственностьмещанамии кре-

стьянами. ^

3) В виду того, что ст. 166 т. VII постановляет,что надбавкана
сереброкакого-либо лажа строжайшевоспрещаетсяи так как поста-
новление это было впоследствиифактически распространенои на
золотую монету, на которую законом был установлентолько один
лаж, по 15 к. на полуимпериал,то, при предположенномдопущении
платежейзолотою и серебряною монетою с лажем, вышеупомянутая

статья подлежалабы отмене.
4) Установлениекаких-либо правил относительноспособа исчи-

слениялажа едва-линеобходимо, так как лаж на металлическуюмо-
нету в обращении будет установляться сам собою в связи с суще-
ствующим вексельным курсом, как это происходилово всех странах,
где не воспрещалось обращенияметаллическоймонетыс лажем, каких-
либо затрудненийили споров пр этому предмету тем менееследует
опасаться, что приемметаллическоймонеты в платежис лажем пред-
полагаетсядопуститьфакультативно, не делая таковой ни для кого
обязательным. Но во избежаниеразнородных судеоных дел о размере
лажа представляетсяполезным прямо в законеоговорить, что в случае
споралаж на металлическуюмонетубудет определяться по курсу дня

С.-Петербургскойбиржи.
5) С целью действительногоустановления металлическогооора-

щения в странепредставлялось бы необходимымпризнать в законе,
что металлическаямонетас лажем будет приниматьсяво все платежи
податейи пошлин, причемнеобходимотолько предоставитьМинистру
Финансовежемесячнопубликовать о размерелажа, с которым будет
приниматьсяметаллическаямонета с сохранением,как само сооою
разумеется, приемаметаллическоймонеты по номинальнойцене в

уплатутаможенныхсборов.
На основаниивсего вышеизложенного Министр Финансов пола-
во изменениест. 166 т. VII свод, зак., постановить следующее.
1) Разрешаетсязаключать всякие сделкиназолотую и серебряную

Российскую монету.
Примечание. Из сего из'емлются совершаемые на недви-

жимую собственностьарендныеи наемныеконтракты и купчие
крепости, в коих обе стороны или одна из них принадлежиі к

мещанскомуили крестьянскому сословию. ,

2) Разрешаетсяприемметаллическоймонеты в уплату казенных
податей, сборов и пошлин по курсу, установленномуежемесячно

МинистровФинансов.
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Примечание. Существующие правила об уплате таможенных
пошлин металлическою монетою по номинальной цене остаются

в силе.
3) Уплата по сделкам, совершенным на металлическую монету,

может быть производима, по желанию плательщика, и кредитными
билетами по курсу дня, а в случае спора, по курсу дня С.-Петербург-
ской биржи.

4) Уплата по сделкам, совершенным на кредитную валюту, может
быть производима и металлическою монетою, но от принимающего
платеж будет зависеть потребовать по таким сделкам уплату кредит-

ными билетами.
О сем Тайный Советник Вышнеградский имеет честь представить

на благоусмотрение Государственного Совета.
Подписал Министр Финансов: И. Вышнеградский.
Скрепил: Директор Вл. Верховский.

XI.

Журнал Соединенных Департаментов Государственной
Экономии, Законов и Гражданских и Духовных дел,

Государственного Совета 6 Апреля 1895 г.

По действующему закону (ст. 1540 зак. гражд. и ст. 71 уст
веке.), все счеты, условия и, вообще, всякого рода сделки как между
частными лицами, так и частных лиц с казною должны производиться
на серебряную монету, причем в платежах внутренних не может быть
отвергнут платеж, вместо серебра и золота государственными кредит-
ными билетами. Изложенные правила, в связи с некоторыми причи-
нами экономического свойства, вызвали после приостановления раз-
мена кредитных билетов постепенное исчезновение из внутреннего
обращения звонкой монеты. Установившееся у нас, вследствие этого,
бумажно-денежное обращение представляет значительные неудобства.
Для ослабления оных Министерство Финансов внесло в Государствен-
ный Совет представление, в коем ходатайствовало:

1) о разрешении употребления во всех платежах, по взаимному согласию сторон

российской золотой монеты по курсу и дозволении всем лицам, кроме крестьян и мещан

совершения сделок на означенную монету, стем, чтобы по таким сделкам плательщики
имели право производить уплату кредитными билетами по курсу дня платежа или вхлу-

чае спора — по курсу дня С.-Петербургской биржи, но чтобы вклады, внесенные в I осу-

дарственный Банк, последний обязан был возвращать золотою же монетою, и 2) о пре-
доставлении Министру Финансов разрешать уплату некоторых налогов, а именно:

акцизов, сбора с торговли и промыслов и пошлин крепостных и с безмездного пере-

хода имуществ золотою монетою по курсу, в тех местах, где это им, Министром, будет
признано удобным, а также установлять курс золотой монеты для приема ее в казенные
платежи и для производства платежей самою казною, с тем, чтобы распоряжения по

упомянутому предмету, независимо от распубликоваиия оных во всеобщее сведение
Правительствующим Сенатом, сообщались подлежащим установлениям по телеграфу, для

немедленного исполнения.

При рассмотрении означенного дела в Соединенных Департамен-
там Государственной Экономии, законов и Гражданских и Духовных
Дел, Тайный Советник Витте, в присутствии Департаментов, высказал,

485-7
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что, в виду бесспорновредных сторон существующего неразменного
бумажно-денежногообращения, мысль об упорядочении его и посте-
пенном водворении металлическойвалюты не могла не составлять
предметазабот всех деятелей, призванных Высочайшею властью к
заведыванию финансамиРоссии. В этих видах, в течениедвух минув-
ших царствованийпринималисьразные меры (как, напр., установление
взимания таможенных пошлин золотом, предположенноев 1881 г.
сокращение количества кредитных билетов и т. д.), которые посте-
пенноподготовляли почву для разрешенияв будущем вопроса о вос-
становленииметаллическогообращения. К этой же категориимер
относитсяи составляющая предметнастоящего представления.Мера
этани в чем не затрагиваеткоренных основанийнашей денежной
системыи не предрешаетни в каком смысле вопроса о переходек
золотой валюте и о том или другом способеликвидацииобязательств,
лежащих на Правительствепо отношению к государственнымкредит-

ным билетам. Задача ее гораздо скромнее— ввести в наш оборот
золото, которое не имеету нас, так сказать, права гражданстваи,
вследствиесего, несмотряназначительноепроизводствов Россииэтого
металла (около 30 милл. руб. в год), ^ постоянноуходит за-границу.
Этим путем может быть до некоторой степениисправленодин из
крупных недостатковнашего бумажно-денежногообращения его не-
растяжимость. Известно, что в странахс металлическойвалютой коли-
чество денег, в общем, всегда соответствуетпотребности,ибо недо-
статок их, повышая их цену, вызывает прилив металла из других
страни, наоборот, сопровождаемоеудешевлениемденег обилие оных
ведет к вывозу металлана те иностранныерынки, где он расцени-
вается дороже. Совершенно иное положениеделав странах,имеющих
исключительно бумажную валюту. Количествонаходящихся там в обра-
щенииденежныхзнаков, при увеличивающемся спросена них, не мо-
жет пополняться притокомиз за-границыметалла, так как последний
не служит орудиеммены. Вот почему в России периодическисозда-
ваемая реализациейурожая усиленнаяпотребностьв деньгахнеможет
удовлетвориться иностраннымзолотом, и все требования в этомотно-
шении торговли и промышленности,по необходимости,обращаются к
Государственномубанку, как единственномуисточнику, куда окон-
чательно стекается излишнее для оборота количество кредитных

билетов.
Эти требования, при затруднительностидля банка ограждать

себя высоким учетным процентом, ставят его даже в нормальные
годы в трудноеположение, значительноистощая его кассу и стесняя
производимые им операции.При сколько же нибудь исключительных
обстоятельствах, финансовоеуправлениебывает вынуждено прибегать
к новым выпускам кредитных билетов под обеспечениезолотом, не-
смотря на крайниенеудобства, присущиеэтой мере. Хотя такиевы-
пуски именуются временными, но из!ятие их из обращения встречает
серьезныезатруднения,так что в настоящее время из 200 милл. руб-
лей, выпущенных в 1891, 1892 и 1893 гг., удалось уничтожить лишь
125 милл. р., а 75 милл. р. остаются в обращении.Допущениезаклю-
чения сделок на золотую монету направлено,прежде всего, к устра-
нению указанного ненормального положения, неблагоприятноохра-
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жающагося на экономическомпреуспеяниистраны. Есть основание

расчитывать, что в то время, когдананашемвнутреннемрынке будет

ощущаться наибольшая потребностьв деньгах, разрешениеобращения

золотой монеты постепенновызовет прилив к нам иностранногозолота

и современемможет избавить Правительствоот необходимостиновых
выпусков кредитных билетов. Если бы, однако, мера этана первое

время и не возымела указанногодействия, то потребностьв деньгах

может быть удовлетворена, при наличностиизвестных условий, вы-

пуском в обращениезолота, принадлежащегоГосударственномубанку
или казне, чему ныне препятствуетименно отсутствиезакона, при-

сваивающего золотой монете свободное хождение, или же выпуском,

взамен^ золота, особых депозитных квитанцийна определенныев

золотой монете суммы, по коим банк уплачивалбы во всякое время

нарицательнуюсумму тою же монетою. Таким образом, допущение
сделок на золотую монету придастнашему денежномуобращению

недостающую ему эластичность.Кроме того, мераэта не останется,

вероятно, без влияния напривлечениеиностранныхкапиталов, перевод

коих к нам сопряжен ныне с немалымихлопотами и затруднениями.

Наконец, она укрепитдоверие к нашейфинансовойсистемеза-грани-
цей, где по достоинствуоценятстремлениеПравительствак упорядо-

чению денежного обращения, а это обстоятельство само по себеза-
служиваетсерьезного внимания.

Что же касаетсявызываемых разрешениемзаключения сделок на

золотую монету опасений,то едва ли их можно признатьуважитель-

ными. В виду специальностии сложностивопросов, касающихся денеж-

ного обращения, будучи мало доступною пониманиюдаже людей,

получивших некоторое образование, а тем более массы населения,

мераэтаможет возбуждать тревожные сомнения и неосновательные

толки. Недоверие к начинаниямПравительствав этой области обу-
словливаетсяи некоторою привычкою к установившимся условиям,

неумениемясно представитьсеберезультаты данноймеры, а потому

боязнью неизвестныхпоследствий нового порядка вещей и т. д.

Этим об'ясняется то волнение в некоторых слоях общественного
мнения, которое вызвало проникновениев нашу печать слухов о на-

мерениях Правительстваразрешить обращениезолотой монеты. Тем

не менее,тот факт, чтомераэтавнушила упомянутыеопасениялицам,

от взглядов коих до известнойстепенизависитвпечатление,которое
произведет новый закон на массу публики, обязывает отнестисьс

особою осторожностью к изложению означенного закона и избегать
включения в него всего, что, не обусловливаясь преследуемоюцелью,

может дать повод к неправильному толкованию предпринимаемой

меры. С этой точки зрения было бы желательноисключить из проекта

статью, разрешающую производство по взаимномусоглашениюсторон

платежейроссийскою золотою монетою по курсу. В действующих

законахне содержитсяположительногозапрещенияподобных платежей,
и потому статья эта, разрешая то, что прямо не возбранено, легче
всего может подать повод к недоумениями неосновательнымтолкам

о намеренияхправительства.Далее, разрешениезаключения сделокна
российскую золотую монету можно ограничить исключительно пись-

меннымисделками, которые одни имеют существенноезначениедля
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целей МинистерстваФинансов и распространениекоторых, должно
думать, поведет, без особого разрешения, к заключению'в подходящих
случаях и словесных сделок на золотую валюту. Засим,предпочтитель-
нее допустить уплату золотом по курсу таких только налогов, во
взносе коих участвуют преимущественноплательщики, могущие по
роду своих занятийпрактическиознакомиться с сделкамина золотую

монету, и в сих видах применитьэту меру на первое время лишь к
уплатеакцизных сборов. Наконец, следует вовсе отказаться от раз-

решения казне производстваплатежейзолотою монетою, дабы устра-
нить всякую возможность предположения, будто Правительствовос-
пользуется этимправом для исполнениясвоих обязательств по назна-
ченномуим самим,невыгодному для его кредиторов, курсу. При ука-
занных поправках можно расчитывать, что обсуждаемая мера не
произведетневыгодного впечатленияна населениеи что благодетель-
ные ее последствияобнаружатсяв желаемойстепени.

С своей стороны, Департаментыприняли во внимание,что во-

прос о допущении сделок на золотую монету, с уплатою по курсу,
может быть рассматриваемс двоякой точки зрения.

Можно видеть в этоймереприступк дальнейшимдействиямпо
упорядочению нашего денежногообращения и оцениватьее в связи с
последними,как часть целой системы. Но по свойству этого пред-
положения столь же возможно принять его как меру особливую,
имеющую свою прямую цель и никаких дальнейших мероприятийне
предрешающую. В таком случаеобсуждениедолжно быть ограничено
тем, какие могут быть последствия собственнопредлагаемойныне
меры, достигаетсяли ею имеющаяся в виду цель, в чем состоятее
хорошие и невыгодные стороны и при каких условиях ей можетбыть
обеспеченнаилучшийуспех. Из об'ясненийтайного советникаВитте
усматривается,что предложеннаямераотнюдь не должнапредрешать

дальнейшегонаправлениянашей финансовой политики относительно
денежногообращения. Такой взгляд нельзя, по мнениюдепартаментов,

не признать вполне целесообразным,ибо он даетвозможность обсу-
дить означеннуюмеру, не входя в оценку не имеющих с нею прямой
связи спорных вопросов о том, обязано ли Правительствообменивать
кредитные билеты на серебро или на золото, и т. д. Оставаясь на
этой точке зрения, Департаментынашли, что собственнопредложение
о разрешениизаключения сделок на российскуюзолотую монету, не-
сомненно,заслуживаетвнимания. Позволительно надеяться, что при
благоприятныхобстоятельствахмера эта повлияет на постепенноепо-
явление золота в нашем обращении. Так как при этихусловиях будет
практическивозможно и заключениесделок на иностраннуюзолотую

монету, уже дозволенное действующим законом (ст. 97 пол. нотар.,

свод, зак., т. XVI, ч. I. изд. 1892 г.), то нельзя отрицать возможности
переводак наминостранногозолота, в случае усиленногоспросана
деньги на нашем внутреннемрынке при наступающем,каждою осенью,

оживленииторговых оборотов. Конечно, упомянутыесделкимогутпри-
нять сколько-нибудь серьезныеразмеры лишь при отсутствиичувстви-

тельных колебанийкурса кредитногорубля, ибо иначе русские тор-
говцы и производителиедва-лирешатся заключать займы на золото,

рискуя понестиубытки в случаепаденияценностикредитнойвалюты.
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Но в этом отношенииедва-ли уместныособые опасения,так как курс
наш в последнеевремя приобрелуже некоторую устойчивость. При-
том финансовое управлениерасполагаеткрупным запасомзолота, в

общей сложностидо 670.000.000 руб. нариц., дающим возможность

расчитыватьна постоянствокурса кредитногорубля. Наконец, благо-
творное влияние на устойчивостьнашейвалюты должно оказатьтакже

улучшившееся положениенаших финансов.
Допуская по изложеннымсоображениямв принципевозможность

примененияпредложеннойТайным Советником Виттемеры, Департа-
ментыне могли, вместес тем, не разделить и егосоображенийо необ-
ходимостисоблюдения особой осмотрительностипри издании настоя-
щего узаконениядля предупреждениянежелательныхнедоразумений
и ложных толков о намеренияхПравительства,которые могли бы по-

колебать покупную способностькредитного рубля. Нет надобности
об'яснять, какое значениеимеетв вопросах, касающихся кредита,

отношениек ним общественногомненияи как трудно было бы вос-

становить доверие к нашему кредитному рублю, еслибы оно было
поколеблено.Государственныйи общественныйинтерестребуют, чтобы
платежнаясилакредитногорубля ни в России, ни наВостоке небыла
умалена. Поэтому Департаментывполне присоединилиськ предло-

женнымМинистромФинансовпоправкам, направленнымк устранению

невыгодного впечатленияот обсуждаемоймеры на массупублики.
Обращаясь к обсуждению статейзаключения МинистраФинансов,

Департаментыостановилисьна постановлении,в котором предложено

сохранитьвременнов силепо отношению к незаписаннымв гильдию

крестьянам и мещанамзапрещениесовершать письменные сделкина

золотую монету. Постановлениемэтимимелось в виду оградить мало

развитую часть населенияот эксплоатациилицами,желающими поль-

зоваться ее неведениемв вопросах денежного обращения. Но не

говоря о том, что польза правительственнойопеки в областиграждан-
ского оборота и торгово-промышленныхсделок представляетсякрайне
сомнительною,Департаментынашли, что из'ятие из действия настоя-
щего закона низших сословий, составляющих более 80% населения

Империи,может подать повод к крайненежелательнымтолкам о раз-

личии денегв разных классахобщества, об установленииособойпри-
вилегиидля высших из них в ущерб крестьянам и мещанам, и т. д.

Переходя к дальнейшимподробностямупомянутого заключения,

Департаментызаметили,что, по общему правилу, платеж по сделкам

на золотую монетудолжен производиться тою же монетою. Поэтому
необходимо упомянуть о сем в заключении, допустив, вместес тем,

уплату по означеннымсделкам государственнымикредитнымибиле-
тамипо курсу дня действительногоплатежа, а в случаеспорао курсе

по последнемуполученномуна местекурсу С.-Петербургскойбиржи.
С другой стороны, нетнадобностиособо оговаривать об обязанности
Государственногобанка платитьзолотом по вкладамв золотойвалюте,
ибо указаннаяобязанность банкауже установленаст. 148 действую-
щего его устава. Между тем, повторениеназванногоправила в изда-

ваемомзаконе могло бы подать повод к нежелательномутолкованию,

что по вкладам в золотой валюте, принятым другими кредитными

установлениями,или в случаях отдачина сохранениеили в поклажу
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частнымлицамзолотой монеты, дозволяется возврат ценностивклада

или поклажи кредитнымибилетамипо курсу. Не встречая засимпре-
пятствий к предоставлениюМиниструФинансов права разрешать

приемзолотой монеты в уплатуакцизных сборов, с тем,чтобы уплата

сия производилась по желанию плательщиков, Департаментынашли
возможным допуститьприведениев исполнениераспоряженийМинистра
Финансов относительноназначениякурса, сообщенных подлежащим

учреждениямпо телеграфу, лишь с условием, чтобы этираспоряжения
немедленновыставлялись для сведения плательщиков в помещениях

означенныхучрежденийи вступалив силу только на следующийдень
по полученииих на местах.

В заключение,Департаментыостановилисьна вопросе о том, не

следует ли определенноуказать в издаваемом узаконении, каким

образом исчисляетсягербовый сбор с актов и документов, писанных

на российскуюзолотую монету, так как при умолчаниио семв законе

могут на первых же порах возникнуть недоразуменияотносительна

того, следуетли при семприравниватьзолотую валюту к кредитной,
рубль за рубль, или взимать сбор по действительнойсуммесделкина
государственныекредитныебилеты. В этом отношении департаменты

приняли во внимание, что, по закону (ст. 28 уст. пошл., свод. зак.

т. V, изд. 1893 г.), при обозначениисуммы векселя на финляндскую
или на иностраннуюмонету, размер гербового сбора расчитывается

по суммевекселя на основанииценностисеймонеты, определеннойв
особой табели (прилож. к ст. 28 того же устава), в коей равными

одному (кредитному)русскомурублю признаютсяиностранныемонеты,

соответствующиеценностиодного рубля в золотой валюте. В виду

сего, по мнениюДепартаментов,гербовый сбор, причитающийся с

актов и документов, писанныхнагосударственнуюроссийскуюзолотую
монету, должен исчисляться по номинальнойсуммесделки, о чем для

устранениясомненийне излишнеоговорить в заключении по настоя-

щему делу.

ХІІ.

Законодательные и правительственные распоряжения о
сделках, заключаемых на золотую монету 17 Мая 1895 —

11 Декабря 1897 гг.

1. Высочайше утвержденное 8 мая 1895 г., мнение Государственного
Совета о сделках, заключаемых на российскую золотую монету.

ГосударственныйСовет, в СоединенныхДепартаментахГосудар-
ственнойЭкономии, Законов и Гражданских и Духовных Дел и в

Общем Собрании, рассмотревпредставлениеМинистраФинансово
сделках, заключаемыхнароссийскуюзолотую монету,мнениемположил:

В раз'яснениеи дополнениеподлежащихузаконенийпостановить:
1. Всякие дозволенные законом письменныесделкимогут быть

заключаемы на российскуюзолотую монету.

2. По сделкам, писаннымна российскую золотую монету(ст. 1)
уплата производится либо золотою монетою в определеннойсделкою
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сумме, либо государственнымикредитнымибилетамипо курсу на зо-
лото в день действительногоплатежа, а в случаеспорао курсе—по
последнемуполученному на местесреднемукурсу сделок С.-Петер-
бургской биржи. ®

3. Размер гербового сбора, причитающегосяс актов и докумен-
тов, писанныхна российскую золотую монету(ст. 1), расчитывается
по нарицательнойсуммесделки.

4. МиниструФинансовпредоставляется:1) разрешатьподлежащим
учреждениям, в той постепенности,которая будет им установлена,
прием, по желанию плательщиков, золотой монеты в уплатуакцизных
сборов по назначаемомуим, Министром, курсу, с представлением
каждый раз о распоряженияхсвоих по семупредметуПравительствую-
щему Сенату для распубликованияво всеобщее сведение,и 2) сооб-
щать об упомянутых распоряжениях подлежащимучреждениямтеле-
граммамидля исполненияс тем, чтобы о содержаниисих телеграмм
были немедленновыставляемы об'явления в помещенияхэтихучре-
ждений, и чтобы означенныераспоряжениявступалив силу на сле-

дующий день по полученииих на местах.
Резолюция. Его ИмператорскоеВеличествовоспоследовавшее

мнениев Общем Собрании ГосударственногоСовета о сделках, за-
ключаемых на российскуюзолотую монету, Высочайше утвердить со-

изволил и повелел исполнить.

Собр. Узак. и Расп. Прав. 17 мая 1895 г.

2. Высочайше утвѳрждемное мнение Государственного Совета о согласо-
вании ст. 148 Устава Государственного Банка с Высочайше утвержден-
ным 8 мая 1885 года мнением Государственного Совета о сделках,

заключаемых на золотую монету.

Его ИмператорскоеВеличество воспоследовавшеемнениев Об-
щем Собрании ГосударственногоСовета, о согласованиист. 148
Устава ГосударственногоБанка с Высочайше утвержденным 8 мая
1895 г. мнениемГосударственногоСовета о сделках, заключаемыхна
российскуюзолотую монету, Высочайше утвердить соизволил и пове-

лел исполнить.
МнениеГосударственногоСовета.
ГосударственныйСовет, в СоединенныхДепартаментахГосудар-

ственнойЭкономии, Законов, Гражданскихи Духовных Дел в Общем
Собрании, рассмотревпредставлениеМинистраФинансово согласова-
нии ст. 148 УставаГосударственногоБанка с Высочайше утвержден-
ным, 8 мая 1895 г., мнениемГосударственногоСовета о сделках, за-
ключаемых на российскуюзолотую монету, мнениемположил:

В видах согласованияст. 148 Высочайше утвержденного, 6 июня
1894 г., Устава ГосударственногоБанка с Высочайшеутвержденным,
8 мая сего года, мнениемГосударственногоСовета о сделках, заклю-
чаемых на российскуюзолотую монету, постановить,что депозитные
квитанциипринимаютсяказною наравне с российскоюзолотою моне-
тою во все платежи, производство коих разрешено в золотой монете.

Собр. Узак. и Расп. Прав. 30 мая 1895 г.
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3. Распоряжение об'явленное Правительствующему Сенату Министром Фи-
нансов, об основаниях приема Губернскими и Областными Казначей-
ствами, а равно Сумским и Царицынским Уездными Казначействами,
российской золотой монеты в уплату акцизов: с табака, с сахара и с

осветительных нефтяных масел.

На основаниип. 4 Высочайше утвержденного, 8 мая, 1895 года,

мнения ГосударственногоСовета о сделках, заключаемых на россий-
скую золотую монету, Министр Финансов разрешил Губернскими

ОбластнымКазначействам, а равно Сумскому и ЦарицынскомуУезд-
ным Казначействамприем, по желанию плательщиков, российскойзо-
лотой монеты в уплату акцизов: с табака, с сахараи с осветительных

нефтяных масел, на нижеследующихоснованиях:
I. Российская золотая монетапринимаетсяв платежипо курсу,

назначаемомуМинистромФинансов.
Ц. Курс для приемазолотой монеты в вышесказанныеплатежи

назначаетсяМинистромФинансовнасрок неменеетрехмесяцев, о чем
установленнымпорядком распубликовываетсяво всеобщеесведение.

III. По получениивышеуказаннымиКазначействамираспоряжений
о назначениикурса, Казначействасии вывешивают о семсоответствен-

ные об'явления на видных для публики местах.
IV. В случаеизмененияназначенногокурса, изменениесиевсту-

пает в силу не ранееистеченияозначенногов п. II срока и по каж-

дому отдельномуказначействуне ранеетрех днейпосле вывешения о

семоб‘явления (п. III).
О сем Министр Финансов, 26 мая 1895 года, донесПравитель-

ствующему Сенату, для распубликования.
Собр. Узак. и Расп. Прав. 28 мая 1895 г.

4. Распоряжение, об‘явленное Правительствующему Сенату Министром Фи-
нансов, о назначении курса для приема золотой монеты в уплату акци-

зов: с табака, с сахара и с осветительных нефтяных масел, на время с

1 июня 1895 года по 31 августа того же года.

На основании п. 4 Высочайше утвержденного, 8 мая 1895 года,

мнения ГосударственногоСовета о сделках, заключаемых на россий-
скую золотую монету, МинистрФинансов, 26 мая 1895 г., донесПра-
вительствующему Сенату, для распубликования, что им назначен, с

1 июня 1895 года по 31 августатого же года, нижеследующийкурс
для приемазолотой монеты в уплатуакцизов с табака, с сахараи с

осветительныхнефтяных масел:

За империал чекана на основании закона

17 декабря 1885 г.'
За полуимпериал чекана на основании за-

кона 17 декабря 1885 г.;;. . .

За империал чекана до 1886 г. . .

За полуимпериал чекана до 1886 г. .

За червонец

Собр. Узак. и Расп. Прав. 28 мая 1895 г.

14 руб.

О00

коп. кр,

7 40. » ))

15 3> 24 л »

7 » 62 )) »

4 » 57 »
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5. Правила Государственного Банка о выпуске металлических депозитных

квитанций.

Государственный Банк доводит до всеобщего сведения, что с 17
сего июля он приступает к выпуску депозитных квитанций нового

образца из всех своих Контор, а именно: Варшавской, Екатеринбург-
ской, Киевской, Московской, Одесской, Рижской, Ростовской на-Дону,
С.-Петербургской, Харьковской, на основании одновременно с си

публикуемых правил.

О времени открытия сей операции в других учреждениях Банка
последует особая публикация.

Правила для выпуска Государственным Ванном металлических
депозитных квитанций.

1) Государственный Банк, на основании ст. 148 его устава, при-

нимает во вклады металлические ценности, означенные в ст. 3 настоя-

щих правил, с выдачею взамен этих ценностей депозитных квитанций
на определенные в Государственной российской золотой монете суммы, —

по коим Банк уплачивает во всякое время нарицательную сумму тою же

монетою.

2) Выдача депозитных квитанций производится всеми конторами

и отделениями Государственного Банка. Министр Финансов опреде-

ляет для каждого учреждения Банка, в обмен на какие из поимено-

ванных в ст. 3 ценностей данное учреждение может производить вы-

дачу квитанций.
3) Выпуск депозитных квитанций производится Банком в обмен

на следующие металлические ценности:

а) на русскую иностранную золотую монету на условиях, указан-

ных в приложении к сей статье;

б) на слитки золотые высокопробные, снабженные установлен-

ными свидетельствами проб от подлежащих монетных дворов и раз-
делительных лабораторий,— считая каждый золотник чистого золота

в 3 р. 63,767 к. золотом;

в) на банковые билеты иностранных банков, разменные по пред-
явлении на золотую монету, для коих сие разрешено будет Министром
Финансов;

г) на ассигновки горных правлений на золото, в полной их стои-

мости без учета;

ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА

Об‘явление.

Управляющий Э. Плеске.

(Утверждены Министром Финансов 6 июня 1895 г.).
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д) на купоны от облигацийрусских государственныхи гаранти-

рованных правительствомметаллическихзаймов, равно вышедшие в

тираж облигации сих займов,— с учетом из определяемого банком
процента;

е) на заграничныепереводныевекселя (тратты),удовлетворяющие

условиям покупки траттГосударственнымБанком.
4) Все указанные в ст. 3 металлическиеценностипри приеме

оцениваютсяна российскуюзолотую монету.
5) Депозитныеквитанциивыпускаются, исключительно на пред-

явителя, нижеследующих достоинств: в 1 полуимпериал,1 империал,

5 полуимпериалов, 5, 10, 50 и 100 империалов, с содержаниемв им-

периалечистого золота 2 золотника69,зе долей, а в полуимпериале
1 зол. 34,68 долей, и обмениваются, по пред'явлении, на российскую
золотую монету, с допущениемв выдаваемоймонетенедовесане бо-
лее предела, установленногост. 21 мон. устава.

6) Если стоимостьпредставленныхметаллическихценностей,по
произведенномусогласно ст. 2—4 расчету, не выразится в круглых
цифрах, на которые по ст. 5 выпускаются квитанции, то остатоквы-

дается кредитными билетамипо курсу, установленномудля покупки

золотой российскоймонеты.
7) Депозитные квитанциикаждого из указанных в ст. 5 до-

стоинстввыпускаются сериями, по 10.000 листов в серии. Серии обо-
значаются на квитанциях соответствующими литерами,причем кви-

танциив каждой серииснабжаютсяпорядковым номером.
8) Форма металлическихдепозитныхквитанцийутверждаетсяМи-

нистромФинансов.
9) Одновременно, с выпуском депозитных квитанций, Г̂осудар^-

ственныйБанк зачисляет равное им количествороссийскойзолотой
монеты в особый фонд обеспечениясих квитанций,который должен

служить исключительнодля уплатпо из'емлемымиз обращения депо-
зитным квитанциям. При недостаткероссийскойзолотой монеты, в
особый фонд может быть временнозачисляемаиностраннаямонетапо

установленнойприложениемк ст. 3 оценке.
10) Депозитныеквитанциипринимаются,наравнес государствен-

ною золотою российскою монетою, во все вносимыев казну, или в
ГосударственныйБанк, платежи,поступлениекоих будет определено
или допущено в золотой валюте. Прием металлическихквитанций,
вместо монеты, в расчетахмежду частнымилицами, а равно в ме-
таллическиеплатежиказны частнымлицам, предоставляетсяусмотре-

нию получателей.
1 1) Оплатадепозитныхквитанцийроссийскою золотою монетою

производится в конторах ГосударственногоБанка С.-Петербургской,
Московской, Варшавской, Рижской, Одесской,Ростовской на-Дону н

в других его учреждениях, коим сиебудет разрешено;остальнымиже
учреждениямиквитанцииоплачиваются лишь в зависимостиотналич-

ностив кассезолотой монеты.
12) УчрежденияГосударственногоБанка могут делать обменде-

позитных квитанцийодного достоинствана другое.
13) Владельцам депозитных квитанцийпредоставляетсявносить

их в учреждения ГосударственногоБанка с требованиемвыдачи та-
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ковых же квитанций из одного из других учреждений Государствен-
ного Банка. За таковой перевод платы не взимается, кроме лишь рас-

ходов на депеши по телеграфным переводам.

Приложение к ст. 3 п. а.

Условия приема Государственным Банком монеты в обмен на депо-

зитные квитанции.

НАЗВАНИЕ МОНЕТЫ. '
Наименьший

вес.

Стоимость

золотом.

Уменьшение стои-
мости за каждую

недостающую в
весе долю в копей-

ках золотом.

Полуимпериал старого чекана 1 зол. 50 дол. 5 р. 15 к.

Русский червонец...... 87 дол. р. 9 к.

Империал нового чекана . . 3 зол. 1 дол. 10 р. — к.

Полуимпериал ....... 1 зол. 48 дол. 5 р. — к.

20 франков французских . .

„ итальянских . .

„ швейцарских . .

1 зол. 48 дол. 5 р. — к.
3 У2 коп.

„ бельгийских . .

8 флоринов австрийских . . . 1 зол. 48,2 дол. 5 р. — к.

10 германских марок .... 89,2 дол. 3 р. 8 к.

1 соверенанглийский .... 1 зол. 82,7 дол. 6 р. 30 к.

10 долларов Северо-Американ-
ских Штатов 3 зол. 86,4 дол. 12 р. 95 к.

10 крон австрийских .... 75,9 дол. 2 р. 62 к.

Примечание. Иностранные монеты в кратных или дробных
от вышеприведенных достоинств принимаются по расчету 2648 (3 — 1).

Вестник Финансов, Промышленности и Торговли. № 29 от 16 (28) июля 1895 г.

6. Правила приема Государственным Банком золотой монеты на текущий
счет.

ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА.

06‘явление.

Государственный банк доводит до всеобщего сведения, что с

1 августа сего года открывается им в С.-Петербургской и Московской,
ас 16 августа в Варшавской, Одесской, Рижской, Ростовской на-
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Дону, Киевской конторах и в отделении Лодзинском — прием Россий-
ской золотой монеты на текущий счет, для обращения из процентов,
согласно публикуемым одновременно с сим правилам.

Размер процента установлен для С.-Петербургской, Московской
и Варшавской контор в 1 1 / я % и для прочих учреждений в 2% годовых.

Управляющий Э. Плеске.

Правила приема Государственным Банком золотой монеты на текущий счет.

(Утверждены г. Министром Финансов 20 июля 1895 года).

1) Государственный банк принимает от частных лиц и учрежде-
ний на текущий счет российскую золотую монету. Учреждения банка,
руководящие оплату депозитных квитанций, принимают также и кви-
танции эти для зачисления стоимости их на текущий счет. Возврат
сумм, принятых на золотой текущий счет, обязательно производится
золотою монетою.

2) Лицо или учреждение, желающее открыть в банке золотой
текущий счет, представляет на особом бланке образец как своей под-
писи, так и подписи лиц, уполномоченных им подписывать чеки.

3) Учреждение Государственного банка может отказать в открытии
текущего счета без об'яснения причин.

4) Для записи сумм, вносимых на текущий счет, вкладчику выдается
расчетная книжка, в коей отдельные взносы удостоверяются подписью
должностных лиц банка.

5) Вносимые на текущий счет суммы представляются при об'явле-
ниях.

6) Вкладчик распоряжается находящимися на его текущем счету
суммами посредством подписанных им или его уполномоченными (ст. 2)
чеков, бланки коих выдаются из учреждений банка одновременно с
расчетной книжкой. Чеки пишутся в круглых суммах, выдача коих
может быть произведена без остатка в полуимпериальной монете
нового чекана.

7) Написателю чека предоставляется, после пропечатанного на
нем слова „пред‘явителю“, обозначить лицо, коему чек выдан.

8) По золотому текущему счету банком могут быть начисляемы
проценты в размере, установленном Советом оного, с утверждения
Министра Финансов. Проценты не исчисляются по счетам тех учрежде-
ний, кои не пользуются процентами по текущим счетам в кредитной
валюте.

9) Банк не отвечает за последствия утраты чеков, если он не
был о сем своевременно предупрежден.

10) Золотой текущий счет может быть во всякое время закрыт
по усмотрению Государственного банка, не иначе, однако-же, как по
письменному о сем предупреждению вкладчика за 7 дней. При закры-
тии счета вкладчик возвращает оставшиеся неизрасходованными бланки
чеков.

Вестник Финансов, Промышленности и Торговли, № 31 от 30 июля (11 августа)
1895 г.
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8. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета о приеме зо-
лотой монеты по курсу во всякие платежи и взносы кассами правитель-
ственных учреждений, а также кассами ѵжелезных дорог частных обществ.

Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Государ-
ственной Экономии, Законов и Гражданских и Духовных дел и в
Общем Собрании, рассмотрев представление Министра Финансов о
приеме золотой монеты по курсу во всякие платежи и взносы кассами
правительственных учреждений, а также кассами железных дорог

частных обществ, мнением положил:

— 109 —

7. Распоряжение, об‘явленноѳ Правительствующему Сенату Министром:
Финансов.

О разрешении приема Губернским и Областным, а также всем

Уездным и Окружным Казначействам российской золотой монеты в

уплату всех акцизов, а именно: с питей и дрожжей, с табака, с сахара,

с осветительных нефтяных масел и с зажигательных спичек, и о назна-

чении курса для приема золотой монеты в вышесказанные платежи.

На основании п. 4. Высочайше утвержденного, 8 мая 1895 года,

мнения Государственного Совета о сделках, заключаемых на россий-
скую золотую монету, Министр Финансов, 31 июля 1895 г., донес Пра-
вительствующему Сенату, для распубликования:

1) Что им разрешен Губернским и Областным, а также всем

Уездным и Окружным Казначействам прием, по желанию платель-

щиков, российской золотой монеты в уплату всех акцизов, а именно:

с питей и дрожжей, с табака, с сахара, с осветительных нефтяных
масел и с зажигательных спичек, начиная с 1 сентября 1895 года на

основаниях, изложенных в распоряжении Министра Финансов, распубли-
кованном 28 мая 1895 г. (№ 87 Собрания Узаконений и Распоряжений
Правительства, ст. 625).

2) Что им, Министром Финансов, назначен для приема золотой
монеты в вышесказанные платежи с 1 сентября по 31 декабря 1895 года

тот же курс, который установлен на срок с 1 июня по 31 августа

1895 г., т. е.:

За империал чекана на основании закона

17 декабря 1885 г -Л 4 р. 80 к. кр.

За полуимпериал чекана на основании за-

кона 17 декабря 1885 г 7 » 40 » »

За империал чекана на основании закона

17 декабря 1885 г. до 1886 г 15 » 24 » »

За полуимпериал чекана на основании за-

кона 17 декабря 1885 г. до 1886 г. . . 7 » 62 » »

За червонец . 4 » 57 » »

Собр. Узак. и Расп. Прав. 16 августа 1895 г.
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I. ПредоставитьМиниструФинансов,по соглашению, в подобных
случаях, с подлежащимиМинистрамии Главноуправляющими отдель-

ными частямиразрешать кассамвсех правительственныхучреждений,
в той постепенности,которая будет им, Министром, установлена,
прием, по желанию плательщиков, золотой монеты во всякие посту-

пающие в сии кассы платежии взносы, по курсу, назначаемомусо-

гласностатье4 Высочайше утвержденного, 8 мая 1895 года, мнения

ГосударственногоСовета о сделках, заключаемых на российскую золо-

тую монету, с тем, чтобы распоряженияпо сему предметупредстав-

лялись каждый раз Правительствующему Сенату, для обнародования
во всеобщеесведение,и чтобы таможенныепошлины и другиесборы,
уплачивавшиесядо изданиязакона 8 мая 1895 года золотою монетою

по нарицательномуеедостоинству,согласноособым правилам, взима-

лись и впредь на такомже основании.

II. ПредоставитьМиниструФинансов,по соглашениюс Министром
Путей Сообщения, независимоот разрешения на основанииотд. I
приемазолотой монеты в кассы казенных железных дорог: 1) дозво-
лять кассамжелезных дорог частных обществ приемзолотой монеты

и депозитныхквитанцийГосударственногобанкапо курсу, назначаемому
согласностатье4 Высочайше утвержденного,8 мая 1895 года, мнения

ГосударственногоСовета о сделках, заключаемыхна российскуюзоло-

тую монету, и 2) установлять порядок расчетовмежду казною и сими

обществамипо поступившимв их кассызолотоймонетеи депозитным

квитанциям.

Резолюция. Его ИмператорскоеВеличествовоспоследовавшеемне-
ние в Общем Собрании ГосударственногоСовета, о приемезолотой
монеты по курсу во всякие платежии взносы кассамиправитель-

ственных учреждений, а также кассами железных дорог частных

обществ, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

Собр. Узак. 11 ноября 1895 г., ст. 1530.

9. Распоряжение об‘явлениое Правительствующему Сенату Министром
Финансов.

О разрешениивсем казначействами кассамМинистерстваФи-
нансов приема во всякие платежи и взносы золотой монеты и о

назначениикурса для приема сей монеты в означенныеправитель-

ственныеучреждения.

На основании отд. I Высочайше утвержденного, б ноября
1895 года, мненияГосударственногоСовета о разрешениикассампра-

вительственных учреждений приема в платежизолотой монеты по

КУР СУ> Министр Финансов, 9 ноября 1895 года, донес Правитель-
ствующему Сенату, для распубликования:

I. что им, Министром,разрешенвсемказначействами всемкассам,

состоящим в ведении МинистерстваФинансов, прием, по желанию

плательщиков, российскойзолотой монетыпо курсу во всякие, посту-

пающие в сии кассы, платежии взносы, кроме таможенных пошлин
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и других сборов, уплачивавшихся до издания закона 8 мая 1895 г.

золотою монетою по нарицательному ее достоинству, согласно особым
правилам, и

II. что курс для приема золотой монеты в означенные правитель-

ственные кассы назначен им, Министром, по 31 декабря 1895 года

тот же, который установлен для приема золотой монеты в уплату

акцизов, т. е.:

За империал на основании закона 17 де-

кабря 1885 г 14 р. 80 к.

За полуимпериал на основании закона 17 де-

кабря 1885 г 7 » »

За империал чекана до 1886 года. . . ,

За полуимпериал чекана до 1886 года .

За червонец

Собр. Узак. и Расп. Прав. 11 ноября 1895 г. № 182

. . 15 » 24 »

7 » 62 »

. . 4 » 57 »

стр. 1531.

10. Распоряжение, объявленное Правительствующему Сенату Министром
Финансов.

О разрешении всем кассам, состоящим в ведении Мини-
стерств: Народного Просвещения, Внутренних Дел, Земледелия и Го-
сударственных Имуществ, Юстиции и Путей Сообщения, Ведомства
Православного Исповедания и Главного Управления Государственного
Коннозаводства, приема золотой монеты во всякие платежи и взносы

и о назначении курса для приема сей монеты в означенные прави-

тельственные кассы.

На основании отд. I Высочайше утвержденного, 6 ноября 1895 г.,

мнения Государственного Совета о разрешении кассам правитель-
ственных учреждений приема в платежи золотой монеты по курсу,

Министр Финансов, 9 ноября 1895 года, донес Правительствующему
Сенату, для распубликования:

I. что по соглашению с Министрами: Народного Просвещения,
Внутренних Дел, Земледелия и Государственных Имуществ, Юстиции
и Путей Сообщения, с Обер-Прокурором Святейшего Синода и с

Главноуправляющим Государственным Коннозаводством, им, Мини-
стром Финансов, разрешен всем кассам, состоящим в ведении назван-

ных Министерств, Ведомства Православного Исповедания и Главного
Управления, прием, по желанию плательщиков, империалов и полуим-

периалов чекана на основании закона 17 декабря 1885 г. по курсу во

Бсякие, поступающие в сии кассы, платежи и взносы;
II. что курс для приема золотой монеты в означенные правитель-

ственные кассы назначен им, Министром, по 31 декабря 1895 года
следующий:

За империал чекана на основании закона 17 де-
кабря 1895 г 14 р. 80 к.

За полуимпериал чекана на основании закона
17 декабря 1895 г 7 » 40 >

Собр. Узак. и Расп. Прав. 11 ноября 1895 г. № 182, ст. 1532.
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11. Распоряжение, об‘явлѳнноѳ Правительствующему Сенату Министром

Финансов.

О разрешении всем кассам, состоящим в ведении Мини-
стерстваИмператорсковоДвора и Главного УправленияСобственного
Его ИмператорскогоВеличестваКанделяриею по учреждениямИмпе-
ратрицы Марии, приема золотой монеты во всякие, поступающиев

сии кассы, платежи и взносы и о назначениикурса для приемасей

монеты в означенныеправительственныекассы.

На основанииотд. 1 Высочайше утвержденного,6 ноября 1895 г.,

мнения ГосударственногоСовета о разрешении кассамправитель-

ственных учрежденийприема в платежи золотой монеты по курсу,

МинистрФинансов, 16 ноября 1895 года, донесПравительствующему
Сенату, для распубликования:

I. что, по соглашению с МинистромИмператорскогоДвора и

Главноуправляющим Собственною Его Императорского Величества
Канделяриею по учреждениям ИмператрицыМарии, им, Министром
Финансов, разрешен всем кассам, состоящим в веденииназванного

Министерстваи Главного Управления, прием, по желанию плательщи-

ков, империалов и полуимпериалов чекана на основании закона

17 декабря 1885 г. по курсу во всякие, поступающиев сии кассы,

платежии взносы;

II. что курс для приемазолотой монеты в означенныеправи-

тельственныекассы назначеним, МинистромФинансов, по 31 декабря
1895 года следующий:

За империал чекана на основании закона 17 де-

кабря 1885 г 14 р. 80 к.

За полуимпериал чекана на основании закона

17 декабря 1885 г 7 » 40 »

Собр. Узак. и Расп. Прав. 18 ноября 1895 г. № 185. ст. 1554.

12. Распоряжение, об'явленное Правительствующему Сенату Министром

Финансов.

О назначенииМинистром Финансов цен, по которым рос-

сийская золотая монетабудет в течение1896 года приниматьсяв

кассы правительственныхучреждений.

На основанииВысочайше утвержденных, 8 мая и 6 ноября 1895 г.,

мненийГосударственногоСовета о сделках, заключаемых на россий-

скую золотую монету, и о приемезолотой монеты по курсу кассами

правительственныхучреждений, а равно железных дорог частныхоб-
ществ, Министр Финансов, 11 декабря 1895 года, донесПравитель-
ствующему Сенату, для распубликования:

1) что им, МинистромФинансов, установленна 1896 год ниже-

следующий курс для приемавышеупомянутыми кассамизолотой мо-
неты во всякие платежии взносы:
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За империал чекана на основании, закона 17 де-

кабря 1885 г 15 р. — к.

За полуимпериал чекана на основании закона

17 декабря 1885 г 7 р. 50 к.

и 2) что казначействаи кассы, состоящие в веденииМинистер-
ства Финансов, будут, независимоот приемазолотой монеты нового

чеканапо вышеозначенномукурсу, продолжать приемво все платежи

и взносы золотой монеты прежнегочеканапо установленномуим, Ми-
нистромФинансов, на 1896 год нижеследующемукурсу:

За империал прежнего чекана 15 р. 45 к.

За полуимпериал прежнего чекана 7 р. 72 к.

За червонец прежнего чекана 4 р. 63 к.

Собр. Узак. и Расп. Прав. 12 декабря 1895 г, № 192, ст. 162].

XIII.

Правительственное сообщение от 12 декабря 1895 г,

ОТ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ.

До 1892 года наш вексельный и денежный курсы подвергались

очень резким колебаниям. Ценакредитногорубля на международном

рынке постоянноизменялась не только в зависимостиот серьезных

экономическихпричин (размераурожая, ввоза, вывоза и т. п.) или
важных политическихсобытий, но и по поводу малозначительных

обстоятельств, неосновательных,а нередко и ложных, слухов. После

чувствительных колебанийкурса в первой половине80-х годов около

среднейцены 63 коп, золотом за кредитныйрубль (что соответствует
ценеполуимпериаланового чекана7 руб. 94 коп.), курс с 1885 года

стал быстро падать и 16 февраля 1888 года опустилсядо цены

50 коп. золотом (или 10 руб. за полуимпериал).С весны этого (1888)

года начинаетсястоль же быстрый под’ем і курса, который достиг

к осени 1890 года (3 сентября) 81,83 коп. золотом за кредитный

рубль (или 6 р. 11 к. за полуимпериал),т. е. в 2 1 /з года изменился

на 63%%, а затемчерез год с небольшим, к 7 ноября 1891 г., вновь

опустился до 57,80 коп. золотом, что соответствуетценеполуимпе-

риала 8 р. 65 к.

В указанных широких пределахцена кредитногорубля иногда

стремительноизменялась в одном каком-нибудь направлении,напр.,

в 1888 году она поднялась с 50 коп. (в феврале) до 67 коп. (30 сен-
тября), в 1891 году упала с 74,74 коп. (20 мая) до 57,80 коп.

(в ноябре); иногдаделаласкачки то в сторону понижения,то в повы-

шательном смысле. Так, в январе 1887 года среднийтрехмесячный
вексельный курс с.-петербургскойбиржи на Лондон равнялся 108 р.

25 к. кред. за 10 ф. ст., за апрель он упал до 113 р. 42 к., в мае

окреп до 110 р, 75 к., в июле опять понизился до 113 р. 61 к.,

в сентябрепоправился на 111 р. 78 к., а заключился декабрьским
средним114 р. 45 к. Не менеечасты были скачки курса в 1889 г., а

особеннорезки они были в 1890 г., когда после 91 р. 52 к. (в фев-

485-8
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рале) за 10 ф. ст. среднийкурс трехмесячныхвекселейна Лондон
достигза сентябрь 78 р. 52 к. и уже в декабре упал до 85 р. 76 к.

От одной биржи до другой, т.-е. в течениеодного— трех дней,иногда
в продолжениеодной и той же биржи, с курсом происходилирезкие

перемены. Для примера можно указать на июнь 1891 г., когда

21 числа 1 руб. кред. ценился 70,62 к. зол, (т. е. полуимпериал7 р.

08 к.), а на другой день 69.25 (что соответствуетценеполуимпериала

7 р. 22 к.).
Крайняя неустойчивостькурса чрезвычайно вредно отражалась

на всем строерусской торгово-промышпеннойжизни. Ни одна сделка,

прямо или косвенно связанная с получениемилипроизводствомзагра-

ничногоплатежа,не была огражденаот убытка, еслистороны не при-

бегалик так называемому«покрытию» от рисков, т. е. не неслидо-

бавочных расходов и хлопот по обеспечениюсебе курса запродажею
или закупкою валюты. Самые осторожныефинансовые расчеты,напри-
мер, по некоторым отделам государственнойросписи,представлялись
гадательными.Значительныеколебания курса рубля вызывали, в свою

очередь, измененияцен на некоторые предметы, то затрудняя ввоз

заграничных изделий, в случае понижения курса, то облегчая для

иностранцевсоперничествос отечественнымипроизводителями— в слу-

чае возвышения курса. Отсюда происходилинезаслуженныебарыши—
Для одних, преимущественнодля спекулянтов, убытки— для других.

8 общем же, страна,несомненно,проигрывала, так как случайный
доход редко получает производительноеназначение,а неожиданный
ущерб частогубит и прочные предприятия.Явления, на которые здесь
кратко указано, конечно, памятны нашему обществу. Вероятно, не

успело еще вполне изгладиться в умах и то обидное для русского

самосознаниячувство, которое вызывал самыйфакт прежнейзависи-
мостицены наших денегот произвола заграничныхбирж.

С 1892 года МинистерствоФинансов задалось намерениемпре-

кратить спекуляцию на кредитный рубль и оградить его цену на

международномрынке от судорожных колебаний. С этою целью при-

няты меры двоякого рода. Одни непосредственнонаправленыпротив
спекулятивнойигры на рубль; воспрещениена наших биржах сделок
на разность с золотой валютой ^(Высочайше утвержденное, 8 июня

1893 г., мнениеГосударственногоСовета), установлениестатистической
пошлины для учета передвижения рублей через границу (Высоч.
утвержд.,.29 марта1893 года, мнениеГосударств. Совета), усиление
надзора за биржами (Высоч. утвержд., 8 июня 1893 года, мнение

Государств. Совета), воздействиена кредитныеучреждения для удер-

жания их от спекулятивнойвысылки рублей за-границу.Мероприятия
другого рода имеют своим назначениемудовлетворять спрос на ино-

странныевекселя (тратты) и предложениеих, вызываемые действи-
тельными потребностямиторговли. Производство этой существенно

важной для устойчивостикурса операциив размерах, отвечающих

необходимости(в 1894 году обороты этого рода превысили 200 милл.

руб. кред.), представляетсявозможным, благодаря крупному запасу

золота (свыше 670 милл. руб.), накопленномуГосударственнымКазна-
чействоми ГосударственнымБанком преимущественнов конце вось-

мидесятых и началедевятидесятых годов и с тех пор постоянноуве-
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личивающемуся. Следует добавить, что с 1892 года количество кре-

дитных рублей не увеличилось, так как временновыпущенные 14 и

28 августа и 23 сентября 1892 г. и 4 октября 1893 г, 125 милл.

рублей из’яты из обращения 30 января и 15 марта1893 г. и 9 июня

1894 г.; металлическоеже обеспечениекредитныхбилетовзначительно
возросло, вследствиеусиленияразменногофонда ИменнымиВысочай-
шими Указами 4 декабря 1894 г. и 3 марта1895 г., более, чем на

160 милл. рублей золотом; фонд этотдостигныне размера375 милл.

руб. золотом, независимо от 75 милл., обеспечивающих рубль и

рубль неиз’ятые из обращения билеты временноговыпуска.

Стремлениефинансовоговедомства уменьшить колебаниецены
кредитногорубля и принятые для достиженияэтой цели администра-
тивные меры встреченыбыли недоверчиво не только кругами, заинте-

ресованными в постоянных изменениях курса, но и значительною

частью общества. Предполагали,будто колебаниеденежного нашего
курса представляетсобою неизбежноеявление, противодействиекото-
рому невозможно, будто вмешательствоПравительствав эту область
нарушитестественныйпорядок экономическихотношенийи, нисколько
не улучшив положения, причинитказне крупные убытки. Распростра-
ненностьподобных воззрений, придававших ненормальному ходу дел

значениеэкономическогозакона, показывает, что зло неустойчивости
денежнойединицынастолько глубоко проникло в нашухозяйственную
жизнь, что общественноемнениестраны с ним свыклось.

Действительныефакты доказали ошибочность указанныхопасе-

ний. После того, как были примененыперечисленныевыше меры,

резкие скачки вексельного курса вовсе прекратились,а колебанияего
в течениеболее значительныхпромежутковвремени,постепенноумень-

шаясь, достиглитакого минимума,который не влияет на цену кре-

дитного рубля и не превышает нормальных измененийвексельных
"курсов между странамис металлическимобращением. А именно,
в 1892 году курсовые колебания в процентномотношениик низшему

вексельному курсу С.-Петербурга на Лондон еще равнялись 9,6%
(против 19%% в 1890 г. и 28% в 1891 г.), в 1893 г.— 6%;- в 1894 г.

они свелись к 1,94% и в продолжение10% месяцев 1895 г. не пре-
восходили 0,54%. Между тем, в течениепоследнихлет произошли

события политическиеи экономические,имеющие всемирноезначение

и особенно близко касавшиеся России. Таковы: временный разрыв
наших торговых сношенийс Германией,поразившая весь мир кончина

ИмператораАлександраIII, китайско-японскаявойна и последовавшие

за нею дипломатическиепереговоры между державами, наконец,

осложненияна Балканскомполуострове и Малой Азии. Тем не менее,
курс рубля, испытывавший прежде на себе влияние самых незначи-

тельных обстоятельств, тех или иных выражений в речах и оффи-
циальных бумагах, газетныхстатейи биржевых слухов, оставалсяво

время перечисленныхпервостепенноважных событий на почти неиз-

менномуровне. А когда осенью 1894 года заграничныеажйотеры по-

пытались в своих корыстных интересахвоспользоваться горестным

для России временем,чтобы уронить курс, они понеслина этой не-
удачнойдля них операциичувствительныепотери.Устойчивостькурса

обратила на себя вниманиеособого КомитетаФинансов, который
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в журнале 15 марта1895 года (по поводу разрешения сделок на зо-

лотую монету) отметил, согласно с заявлениемдействительноготай-
ного советникаБунге, «что преследуемаяМинистерствомФинансов
политика, направленнаяк возможному уменьшению колебанийцены
кредитногорубля, сопровождаетсяуспехом”.

Убедившись в том, что денежныйкурс может быть огражденот

колебаний и представивши на деле достаточныедоказательствадля

убеждения нашейторговли, промышленностии иностранныхбиржевых
сфер в прочностикурса, МинистерствоФинансовприступилок посте-

пенномузакреплениюдостигнутыхрезультатов путемустраненияпре-

пятствий к распространениюв обращении золотой монеты. С этой
целью, после того, как Высочайше утвержденным, 8 мая 1895 г., мне-

ниемГосударственногоСовета были разрешены: заключение сделок

на российскуюзолотую монетуи взнос этой монеты, по назначаемому

МинистромФинансовкурсу, в акцизныеплатежи, приняты были сле-

дующие главнейшиемеры:
1) Всем учреждениям Государственного Банка предоставлено

покупать, а главнейшим из них и продавать сказанную монетупо

ценам,установляемым заблаговременнымиоб’явлениями.
2) Преподаны подробные правила для депозитных квитанций

(писанныхна золотую монету), и с 1 августа 1895 г, приступлено

к их выпуску из всех учрежденийГосударственногоБанка.
3) В августе же с.-петербургскою и московскою конторами и

некоторымидругимиучреждениями ГосударственногоБанка открыта
операцияприемазолотой монеты на текущие счета.

4) Разрешен взнос золотой монеты с 1 июля по 31 августав

уплатунекоторых акцизов в губернскиеказначейства,а с 1 сентября—
во все казначействаи по всемакцизнымсборам.Затем,в силуВысочайше
утвержденного, 6 ноября 1895 г., мнения ГосударственногоСовета,
предоставленокассамвсех правительственныхучреждений, а равно и

железных дорог, приниматьво всякие платежизолотую монету.

Курс на золотую монету был установленсоответственнос ее

биржевою ценою и вексельным курсом, т. е. 7 р. 40 к. за полу-

империали 14 р. 80 к. за империалчекана по закону 17 декабря
1885 г., а сообразно с этими на монетупрежнегочекана.Для приема

золота в казначействаи прочие правительственныекассы этот курс

установленна определенныйсрок сначаладо 31 августа, а потом до

31 декабря 1895 года; для покупки же и продажи золота учрежде-

ниями ГосударственногоБанка цена была с 25 мая 1895 г. назна-

ченавпредь до изменения, причемоговорено, что, в случаевоспосле-

дования такого изменения,оно вступаетв силу не ранеедня, следую-

щего за изменениемкурса. Фактическидо конца ноября податнойи
банковый курсы (7 р. 40 к. за полуимпериал)не изменялись и были
вполне тождественны,а равно на всех русских биржах сделки на зо-

лотую совершались исключительно по об’явлениому банком курсу.

Нынешнейосенью начался обычный в это время года отливденег

из кассы ГосударственногоБанка. Чтобы удовлетворить настоятельной
потребноститорговли и промышленностив денежных знаках, не при-

бегая к временному выпуску кредитныхбилетов, приступленобыло
к более широкой выдаче золотой монеты из ГосударственногоБанка,
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которую, впрочем, желающие могли немедленно обменить на кредит-

ные билеты. Но, особливо на первых порах, ни торговцы, ни публика
не желали принимать золота, отчасти, потому, что за последние 35 лет

население у нас отвыкло от звонких денег, отчасти в виду опасения,

как бы курс на золотую монету не был уменьшен, вследствие чего

получившие ее из банка понесли бы убыток. Поэтому многие лица,

в том числе представители некоторых первоклассных московских фирм,
заявили о своей готовности принимать золотую монету из банка в слу-

чае уверенности, что в течение определенного срока они могут вер-

нуть ее в банк по цене не ниже той, по которой они ее получили.

Конечно, подобное опасение лишено было основания. Министерство
Финансов не имело намерения искусственно понижать цену золотой
монеты, тем более, что, в виду назначения по 31 декабря 1895 года

определенного податного курса на золото, уменьшение продажной и

покупной его цены Государственным Банком повлекло бы за собою
лишь убытки для казны, так как каждому плательщику было бы вы-

годно, купив золото в банке по более дешевой цене, внести его

в акцизы по более дорогому курсу. Но, дабы способствовать обраще-
нию золотой монеты, особенно в то время, когда потребность в день-
гах была очень велика, Государственный Банк об’явил в конце сен-

тября во всеобщее сведение: что «в виду продления по 31 декабря
1895 г. определенного, с 1 июня сего года, курса для приема рос-
сийской золотой монеты в уплату акцизов, банк будет продолжать

покупать и принимать в платежи означенную монету впредь до ука-

занного срока, т. е. 31 декабря 1895 г., по цене не ниже опреде-

ленной для приема в акцизные платежи, а именно:

За империал нового чекана 14 р. 80 к. кред.

» полуимпериал нового чекана .... 7 » 40 » »

» империал прежнего чекана . . ... 15 » 24 л »

» полуимпериал прежнего чекана .... 7 » 62 » »

» червонец прежнего чекана ...... 4 » 57 » »

Как видно из этого об’явления, Государственный Банк обязы-
вался по 31 декабря не уменьшать цены на золотую монету, а, сле-
довательно, оставил за собою полное право увеличить эту цену.

Заботясь о развитии обращения золотой монеты, Министерство
Финансов не могло не усмотреть, что цена на эту монету, установлен-
ная, как сказано выше, в соответствии с вексельными курсами в те-
чение 1894 — 1895 гг., неудобна для расчетов. А именно, при 7 р.
40 к. за полуимпериал, один рубль золотом стоит на кредитные 1 р.
48 к., вследствие чего перевод сумм из одной валюты в другую
весьма затруднителен для ежедневного обихода. Об этом были не-
однократно делаемы заявления и со стороны публики. Между тем,
весьма незначительное увеличение цены золотой монеты —до 7 р. 50 к.
за полуимпериал— крайне облегчает все расчеты и платежи, ибо при
этом курсе 1 р. зол. равен 1 р. 50 к. кред., а империал (10 р.золот.)—
= 15 руб. кредита., т. е. между золотою и кредитною валютами уста-

новляется простое отношение 1 : 1 'А-
Исключительно в этих видах Министерство Финансов решило

с 1 января 1896 г. установить на целый год этот последний курс
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для приема золотой монеты всеми правительственными кассами и же-

лезными дорогами, а равно предполагает держать этот же курс, как

соответствующий международному расчетному балансу, и по Государ-
ственному Банку.

Как ни незначительно изменение курса (с 1 р. 48 к. за 1 р. золо-

том до 1 р. 50 к.) само по себе (на 1,35%), а тем более сравнительно

с колебаниями курса, которые бывали в прежние годы, однако, осу-

ществление этого изменения сразу, например, об’явлением, обнародо-
ванным в самом конце декабря, было бы несправедливостью относи-

тельно лиц, имеющих обязательства в золотой валюте, заключенные

при прежнем курсе. Чтобы эти лица могли ликвидировать свои обя-
зательства по возможности безубыточно, приступлено к изменению

курса заблаговременно и исподволь.

25 ноября Государственный Банк об’явил цену на золотую

монету впредь до изменения в 7 р. 45 к. за полуимпериал и только

сегодня перешел к цене 7 р. 50 к.; курс же на заграничные векселя

был приведен в надлежащее соответствие к установленной на золотую

монету цене с еще большею постепенностью. Затем, с 1 января,

как гласит распубликованное сегодня в «Собрании Узаконений» рас-

поряжение Министра Финансов, все правительственные и железнодо-

рожные кассы будут принимать золото также по курсу 7 р. 50 к. за

полуимпериал. Таким образом, с 1896 года установляется полное

соответствие между банковым и податным курсом на золотую монету,

причем последняя может обращаться в качестве денег, удобных по

своей цене для производства всех расчетов и платежей.
Все изложенное имеет целью раз’яснить:
1) что Министерство Финансов, по примеру последних лет, со-

ответственно лежащей на нем обязанности, будет ограждать цену кре-

дитного рубля от колебаний:
2) что постепенное изменение курса на 'золотую монету с 7 р.

40 к. до 7 р. 50 к. за полуимпериал сделано отнюдь не под влия-

нием каких-либо внешних обстоятельств, а с исключительною целью

установить удобное и простое при всех платежах и расчетах отно-

шение (как 1 к 1 1 / 2 ) между золотою и кредитною валютами;

3) что, производя постепенное изменение цены золотой монеты,

Министерство Финансов и Государственный Банк ни в чем не отсту-

пили от принятых на себя обязательств, а именно: курс для приема

золота во все правительственные и железнодорожные кассы оставлен,

согласно распубликованным в «Собрании Узаконений распоряжениям,

без изменения по 31 декабря 1895 ід, а банковый курс для покупки

и продажи золотой монеты не был, согласно об’явлениям банка, по-

нижен до 31 декабря; постепенно же повысить курс золота Госу-
дарственный Банк имел право, причем для лиц, ранее получивших

золотую монету, эта мера принесла небольшую выгоду, —и

4) что к изменению курса было приступлено заранее и осуще-

ствлено .оно постепенно, причем приняты меры к весьма осторож-

ному переходу от прежней цены заграничных векселей к цене, со-

ответствующей настоящему денежному курсу, дабы соблюсти в этом

деле интересы лиц, имеющих обязательства в золотой валюте.

Правительственный Вестник № 271 от 12 декабря 1895 г.
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Отд. II.

Подготовка реформы.

і.
Секретно.

Извлечение из подлинных дел Комитета Финансов.

С разрешения Министра Финансов
составлено делопроизводством Высо-
чайше утвержденной 6 октября 1895 г.

Особой комиссии.

Дело N® 64— 1849 г. 16 сентября 1849 г. последовало Высочай-
„ , шее соизволение на внесениеМинистром Финан-

ров °в 1 'ііершше' ^Мендел ь- сов Статс-Секретарем Графом Ф. Вронченком
сона и Сына открыть заем секретной записки в Комитет Финансов о предло-
на золотую монету. жении банкиров в Берлине Мендельсона и Сына

открыть заем с выпуском облигаций на рубли
золотом и с платежей интересов и погашения также золотом. С своей
стороны, Министр Финансов находил, что в исполнении сего предполо-

жения встречается, между прочим, следующее затруднение: „настоящая

причина х ) устройства займа на такую монету, которая не принята у

нас основанием, монетной системы, под каким бы то ни было сделано

предлогом, не может оставаться тайною пред публикой, тем более,
что некоторая часть оной и теперь уже разделяет мнение, что цена

золота должна понизиться; следовательно, самая мера, предпринимае-

мая правительством, послужила бы к усилению опасения оной на

счет упадка цены золота; а опасение это, которое может, быть,
впоследствии вовсе не оправдается событиями, должно неминуемо

иметь невыгодное влияние на условия нового займа".
Комитет Финансов, в заседании 8 октября 1849 г., слушал на-

стоящую записку в связи с другою (касательно открытия внешнего

займа на лондонском рынке).
Утвердив предположения Министра Финансов по сему последнему

предмету, Комитет присоединился к взгляду Гр. Вронченка о неудоб-

! ) Ожидавшееся удешевление цены золота, вследствие открытия россыпей в Кали-
форнии.
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стВ t- открытия займа на такую монету , которая у нас не принята основа-

нием монетной системы, и полагал:

1) Приступить к негоциации внешнего займа в 25 милл. руб. сер.

по комиссии с Лондонским Банкирским домом братья Беринг... й

5) Предложение банкиров Мендельсон о заключении займа на зо-

лотую монету, по уважениям, изложенным в записке Министра Финан-
сов, оставить без последствия.

Журнал подписали: Александр, Гр. Несельрод, Князь Волконский,
Алексей Хитрово, Граф Орлов, Граф А. Гурьев, Граф Ф. Вронченко.

На журнале Высочайшая резолюция: „Отложить впредь до прика-

зания“ и пометка рукою Министра Финансов: „Гатчина, 14 октября
1849 года“.

Дело N° 91 — 1855 г. 29 ноября и 22 декабря 1855 года Комитет
О возникшем на звон- слушал представленные Министром Финансов

достаткГоной аЖе " ° Не Действительным Тайным Советником Броком
сведения о возникшем на звонкую монету лаже.—

Из сведений этих явствовало:

а) что лаж на золото, распространившийся потом и на серебро,
возник с начала войны;

б) что этот признак появлялся уже в эпоху февральской рево-

люции и последовавших за оною вооружений, а равно и в продолжение

Венгерской войны;
в) что колебание в курсе монеты и замеченный в большей или

меньшей степени недостаток монеты в обращении часто изменялись

вследствие разных предположений о мире или о продолжении войны;
наконец,

г) что таковой недостаток звонкой монеты и возникший от оного

лаж оказались токмо в западных и соседних с театрами войны гу-

берниях, в обеих столицах и лишь в некоторых из внутренних губер-
ний Империи, чрез которые проходили в значительном числе войска
и транспорты с запасом для армий; с минованием же следования оных

прекратился в тех губерниях лаж. Что же касается до северо-восточной
части России, то в ней подобных замешательств почти вовсе не проис-

ходило.

По сему поводу Комитет, между прочим, рассуждал:

...„лаж на золото имеет гораздо менее влияния на кредит наших

бумажных денежных знаков, нежели курс при размене серебра , которое

служит законным мерилом для наших кредитных билетов , и в настоящих

обстоятельствах, при огромной массе выпущенных в столь короткое

время билетов и при ограниченном круге действий наших разменных

касс, можно быть довольным тем, что лаж на серебро до сего времени вообгце
не превзошел еще р°/о на рубль.

Из сего следует, что преимущественно надобно прилагать ста-

рание, чтобы этот лаж , гп. е. на серебро, который есть вернейший указатель

понижения достоинсгпва наших бумажных денежных знаков, не прггнял боль-

гиих размеров. К предупреждению сего Правительство может распола-

гать только одним средством: действовать на курс чрез постоянный
размен в Кредитной Экспедиции в пределах, ей назначенных. Посему
Комитет признает, что, при дальнейшем производстве размена, нужно
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сократишь, сколь возможно, выдачи золотою монетою , производя преимуще-

ственно размен на серебро, как это, впрочем, делается уже и теперь Мини-
стерством Финансов " .

Засим Комитет по сему вопросу полагал:.. 3.

Для предупреждения сколь возможно, чтобы возникший на звон-

кую монету лаж не достиг опасного размера, продолжать постоянный

размен кредитных билетов, как в С.-Петербурге, в Экспедиции кре-

дитных билетов и в Московском ее Отделении, так и в Уездных Каз-
начействах, в принятом ныне размере, разрешив, однако же, некото-

рое, в случае надобности, и усиление размена, если только позволит

состояние разменного фонда.
4. Ограничить, сколь возможно, в разменных кассах выдачи золотой мо-

неты и в то же время усилить в соразмерности выдачу монеты серебряной".
Журнал подписан: Граф Несельрод, Граф А. Орлов, Барон

П. Мейендорф, Константин Чевкин, Л. Тенгоборский, П. Брок.
На журнале Высочайшая резолюция: „Исполнить" и пометка рукою

Министра Финансов: „С.-Петербург, 26 декабря 1855 г.“.

Дело № 97— 1857 г. Комитет Финансов 12 ноября 1857 г. обсу-

О мерах К поддержа- ждал п Р е Д лож енный Министерством Финансов
НИЮ вексельного курса. вопрос о мерах к поддержанию вексельного

курса. Из об'яснений Министра Финансов, между

прочим, было видно...

во-2, что по воспоследовании 12 апреля сего (1857) года Вы-
сочайшего Указа о разрешении вывоза за-границу золота, восстановлен

был и свободный размен кредитных билетов, но востребование золотой
монеты было столь велико, что по 5 мая выпущено было оной более,
нежели на 3 милл. руб., главнейше для отправления за-границу по спе-

куляции, вследствие чего размен вновь ограничен; в настоящее же

время, с целью прекращения неблаговидных действий менял, покушав-

шихся всякими средствами получать золотую монету из разменной
кассы, сделано распоряжение, чтобы кредитные билеты размениваемы были

почти исключительно на серебряную монету, применяясь к порядку, какой

был установлен во время войны и одобрен тогда Комитетом Финансов.
Комитет одобрил принятые Министерством Финансов меры.

Журнал подписали: Константин, Гр. Несельрод, Граф Гурьев,
Барон П. Мейендорф, Константин Чевкин, Н. Анненков, П. Брок.

На журнале Высочайшая резолюция: «Исполнить» и надпись рукою

Министра Финансов: „Царское Село, 22 ноября 1857 г.“.

Дело № 45—1862 г. Высочайшим Указом 14 апреля 1862 г.

было повелено, вслед за обеспечением посту-

пления седьмого внешнего 5% займа, Предста-
вить на Высочайшее утверждение правила об
открытии постепенного размена кредитных би-
летов на звонкую монету.

По выслушании, в заседании 23 апреля

1862 г., представленных Управляющим Министерством Финансов теле-

графических депеш барона Штиглица о том, что сказанный заем

О заключении 7-го 5%

внешнего займа и об от-

крытии в Г осударствен-
ном Банке размена кре-

дитных билетов на звон-

кую монету.
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вполне обеспечен подпискою, Комитет обратился к обсуждению вопро-

сов: во-первых, о способе размена, во-вторых, о средствах к поддер-

жанию оного и, в третьих, о том, с какого времени следует открыть

размен, причем признал, между прочим, нужным разрешить Государ-
ственному Банку выдавать, за пред' являемые к обмену кредитные билеты,

серебряную рублевую или золотую полуимпериальную монету , по своему выбору...
Журнал подписали: Константин, Князь Меншиков, Константин

Чевкин, Петр Брок, Николай Анненков, Александр Княжевич, Петр

Валуев, Михаил Рейтерн. Скрепил по листкам: Заведывающий делами

Комитета Финансов Неболсин. На журнале Высочайшая резолюция:

« Исполнить » и рукою Управляющего Министерством Финансов поме-

чено: «С.-Петербург, 25 апреля 1862 г.».

Одновременно с упомянутым журналом Императору Александру II

благоугодно было собственноручно подписать Именной Высочайший

Указ на имя Управляющего Министерством Финансов, в пункте 7-ом

какового Указа изображено: «За пред' являемые к обмену кредитные билеты
выдавать серебрянуюрублевую или золотую полуимпериальную монету по бли-
жайшему усмотрению Правления ГосударственноюБанка».

На всеподданнейшем же статс-секретаря Рейтерна докладе, при

коем представлен был вышеизложенный Указ, в Бозе почивший Импе-

ратор Александр II соизволил собственноручно начертать: «Дай Бог,
чтобы, это было началом новой эры».

Дело № 65 — 1863 г. При обсуждении, в заседании 5 сентября

О замене нынешних об- 1863 г., записки Министра Финансов о замене

разцов государственных Государственных кредитных билетов новыми,

кредитных билетов новы- Комитет, обратясь к тексту, который было

предположено печатать на билетах нового

образца, «нашел удобнейшим, в предупреждение недоразумений и

превратных толков, сохранить нынешний текст на наружной стороне,

по возможности, без изменения, а именно под надписью «Государ-

ственный кредитный билет»-- печатать: «по пред1 явлении выдается из

разменной кассы ГосударственногоБанка столъко-то ргублей серебряноюили

золотою монетою.», так так помещенные на новых образцах слова

«звонкою монетою » могли бы дать повод к предположению,что Банк в праве

платить по эгпим билетам мелкою серебряною р 2 -й ггробы или медною мо-

нетою. Равным образом, по мнению Комитета, следует на оборотной

стороне кредитных билетов сохранить в настоящем виде первые два

пункта текста, а именно: 1) & Государственные кредитные билеты обес-

печиваются всем достоянием Государства и безостановочным, во вся-

кое время, разменом на звонкую монету из предназначенного фонда»,

и 2) «Кредитным билетам присваивается хождение во всей Империи

наравне с серебряною монетою». Затем п. 3 и 4 об обмене кредитных

билетов в разменных кассах обеих столиц, а в уездных казначействах,

мелкими суммами, каждому приносителю до 100 руб: в одни руки,

подлежат исключению на том основании, что правила эти давно не

исполняются и не могут быть приведены в исполнение при настоящем

отношении разменного фонда к количеству находящихся в обращении
кредитных билетов».
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Журнал подписали: Константин Чевкин, Петр Валуев, Михаил
Рейтерн, Валериан Татаринов, Григорий Неболсин. Скрепил: Заведы-
вающий делами Комитета Финансов Г. Неболсин.

Журнал удостоен Высочайшего утверждения 11 сентября 1863 г.

в Царском Селе.

/іѳло № 69—1863 г в заседании 5 ноября 1863 г. Комитет
Финансов, убедись, что дальнейшее продолже-

О разменной операции ние размена привело бы только к быстрому и

осуцарственного анка. совершенному истощению металлического на-

шего фонда и нанесло бы кредиту нашему конечный урон, полагал^:

...«в случае Высочайшего соизволения на принятие предполагаемой
меры, разрешить Государственному Банку немедленно выставить в

Банке и биржевом зале и публиковать следующее об'явление: «с Вы-
сочайшего соизволения, об‘явленного Министром Финансов Государственный
Банк доводит сим до общею сведения, что размен кредитных билетов в Госу-
дарственноеБанке приостановленвпредь до дальнейшею распоряження* .

Журнал подписали: Константин Чевкин, князь А. Горчаков, князь

Меншиков, Александр Княжевич, Петр Валуев, Михаил Рейтерн, Вале-
риан Татаринов, Григорий Неболсин. На журнале Высочайшая резо-

люция: « Исполнить » и помечено Министром Финансов: «Царское Село,
5 ноября 1863 г.». На Всеподданнейшей записке Министра Финансов,
при коей означенный журнал был представляем на Высочайшее благо-
воззрение, Императору Александру II благоугодно было собственно-
ручно начертать: « Нечего делать, хотя я крайне о том сожалею'. »

В представлении статс-секретаря Рейтерна по вышепомянутому

вопросу, между прочим, изложено: «.Министр Финансов (после того как

обнаружилось истощение запаса отчеканенной золотой монеты) обра-
тился к средству, предоставленному Банку Высочайшим Указом ар апреля
1862 г., т. е. к выдаче по востребованию не золота, а серебра*.

. : ' ' - ■ '

Лйло Но 118—1876 г По обсуждении, в заседании 4 ноября
‘ 1876 г., представления Министра Финансов об

о взимании таможен- уплате таможенных пошлин золотою валютой,

них пошлин золотом. Комитет пришел к заключению, что «при на-

стоящих наших торговых и денежных обстоятельствах представляется

совершенно необходимым и неотложным ввести уплату таможенных

пошлин золотою валютою по номинальному достоинству кредитного

рубля, без всякого уменьшения размера сих пошлин соответственно

упадку стоимости кредитных билетов».
Засим Комитет Финансов, согласно с мнением Министра Финан-

сов, находил:...

4) При значительных колебаниях цен на серебро, серебряная
валюта не может быть допускаема ко взносу в уплату таможенной
пошлины. Посему все расчеты по уплате сих пошлин должны быть
основаны на Российской золотой монете, принимая первоначальную

стоимость полуимпериала в 5 р. 15 к.».

Подписали: Константин, Михаил Рейтерн, Александр Абаза,
Самуил Грейг, А. Заблоцкий-Десятовский, барон Штиглиц, П. Шамшин.

На журнале Высочайшая резолюция: « Исполнить » и пометка

рукою Министра Финансов: «Царское Село, ноября 10 дня 1876 г.».
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Дело № 155—1887 г.

О сомнениях, возбу-

ждающихся по поводу ва-

люты некоторых наших

займов.

«КомитетФинансов, в заседании28 июня

1887 г., слушал записку Управляющего Мини-

стерствомФинансов о сомнениях, возбуждаю-

щихся по поводу валюты некоторых наших

займов.

. К записке этой тайныйсоветникВышне-
градскии об яснил, что на облигациях 4% конвертированногозайма

Царства Польского, заключенного в 1844 г., валюта для платежа

интересови погашения обозначенана серебро; между тем, согласно

распоряжению, последовавшему до обнаружившегося за последние

годы обесценениясеребра, платежи эти производятся по расчетуна

золото, что шричиняет ГосударственномуКазначейству ежегодную

потерю до 476 т. р. Независимоот сего, относительнодвух других

займов, а именно; первого 5% Голландского займа (1815 г) и 4°/,

билетов ГосударственногоБанка (1860 г.), существуеттакженекоторое
основание к тому, чтобы уплачивать интересыи погашениене в зо-

лотой, а в серебрянойвалюте. Но, вместес тем,Управляющий Мини-

стерствомФинансов указал на то, что изменениеныне условий пла-

тежапо означеннымзаймам,которое для владельцев облигаций было

«сопряжено с потерею около одной трети доходов и капитала,

вызвало бы всеобщеесетованиеи могло бы произвестисреди держа-

іелеи и других наших фондов крайненеблагоприятнуюдля нашего

государственногокредита тревогу и нанестинам потери, которые

далеко не уравновешивалисьбы сбережениемгосударственногоказна-
чействана платежахпо трем поименованнымзаймам.Вследствиесего
тайныйсоветникВышнеградский пришел к заключению, что было бы

неудобно, настаиваяисключительно на юридическойстороневопроса

практикою С̂ЛОВИЯ платежа по нашимзаймам,усвоенныедолголетнею

Присоединяясь вполне к мнению Управляющего Министерством

.-ЛгиаС0В И исх°дя из того убеждения, что в кредитныхделах не
ьсегда полезно бывает строго держаться буквы своего права, когда

оное, очевидно, обращаетсяв ущерб кредиторов и может дать повод

к оспариванию с их стороны, хотя и без точных юридическихосно-

вании, так как подобный образ действиямог бы стеснитьв будущем

кредит, Комитет Финансов полагал: продолжать уплату процентови

погашения по расчету на золотую валюту по первому 5% Голланд-

скому займу, 4 /0 конвертированномузаймуЦарстваПольского и по

4 / 0 билетамГосударственногоБанка.
Настоящийжурнал Комитетположил повергнуть на Высочайшее

Вашего ИмператорскогоВеличестваблагоусмотрение».
Подписали:Михаил Рейтерн, ДмитрийСольский,’ АлександрПо-

ловцев, НиколаиБунге, ИванВышнеградский,Федор Тернер,А. Цимсен.

небах Л За Р авляюідего ДеламиКомитетаФинансов П. ІПва-

Высочайшая резолюция: «Исполнить» и собственно-

ИмператораАлександраIII пометка:«10 июля
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В феврале 1895 г. Министр Финансов вхо-

дил в Комитет Финансов с представлением об

усилении разменного фонда, причем, между про-

чим, признавал „правильным исключить из раз-

менного фонда и заменить золотом серебро,
которое числится в нем в сумме 1.125.682 р. 14 к.,

так как при современных курсах серебра, на-

личность сих рублей в разменном фонде не может влиять на увеличе-

ние обеспеченности билетов
Комитет Финансов полагал:

„I. Из'ять из разменного фонда все числящееся в оном серебро
на 1.125.682 руб. 14 коп. и заменить оное на равную сумму золотом,

принадлежащим Государстденному Казначейству.
И. В уплату части беспроцентного долга Государственного Казна-

чейства по находящимся в обращении кредитным билетам постоянного

выпуска передать в разменной фонд часть золота Государственного
Казначейства в сумме 98.061.276 руб. 84 коп.".

Журнал подписали: Д. Сольский, Т. Филиппов, Сергей Витте,
А. Антонович.

Скрепил: Управляющий делами Комитета Б. Малешевский.
На журнале Высочайшая резолюция: „Исполнить “ и пометка ру-

кою Министра Финансов: „3 марта 1895 года. С.-Петербург. “

Комитет Финансов, в заседании 2 июня

1893 г., между прочим, рассуждал:

„Относительно существующего порядка

производства вышеупомянутых выпусков, осно-

ванного на Высочайших указах 1888 и 1891 гг., *)
Комитет Финансов находил, что несомненноедостоинство этого порядка

заключалось в том, что он вселял в публике убеждение, что Прави-
ч тельство, обратив на обеспечение временных выпусков золото по на-

рицательной его цене, не допустит более продолжительного, чем то

требуется крайнею необходимостью, оставления в обращении временно

выпущенных билетов и воспользуется первыми удобными обстоятель-
ствами для их из'ятия.

С другой стороны, однакоже, нельзя не принять во внимание,

что покрытие временных выпусков золотом рубль за рубль не могло

иметь особенно существенного значения для упрочения курса кредит-

ных билетов, так как, с применением этой меры, обеспечение всего

количества находящихся в обращении кредитных билетов (1.046 милл.

руб.), составляющее при разменном фонде в 211 милл. руб. около 20%,
увеличивалось всего лишь до 27%. Между тем покрытие временных

выпусков золотом рубль за рубль, представляющее при современном

курсе избыток обеспечения около 50°/°, действительно в значительной
степени затрудняет свободное распоряжение нашею золотою налич-

ностью, не оправдываясь притом существом дела.“

’) О временных выпусках кредитных билетов под обеспечение золотом рубль за
рубль,

Дело № 207 2— 1893 г.

О временном выпуске

кредитных билетов.

Дело № 227—1895 г.

Об усилении разменного

фонда, обезпечивающего
выпущенные в обращение
государственные кредит-

ные билеты.
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] ) Лаж появлялся и ранее, в 1 848 — 1 849 гг., во время сЬевпальской
Венгерской войны.
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Журнал подписали: Д. Сольский, А. Половцов, Т. Филиппов,
Иван Вышнеградский, Николай Муравьев, Сергей Витте, Анатолий
Иващенков.

Скрепил: Управляющий делами Комитета Эд. Плеске.
Журнал удостоен Высочайшего утверждения 11 июня 1893 года

в Петергофе.

II.
Секретно.

СПРАВКА

о времени приостановления размена кредитных билетов на звонкую

монету.

(составлена по распоряжению Председателя Высочайше учрежденной 6 октября 1895 г.

Особой Комиссии делопроизводством этой Комиссии).

В начале 1854 года возник значительный лаж на звонкую мо ;

нету 1). Вследствие этого и усиленного востребования монеты из раз-

менного фонда, Министром Финансов было предложено Экспедиции
кредитных билетов: 24 февраля, — чтобы при удовлетворении требова-
ний частных лиц отпускать в одне руки золотом не более четвертой
части обмениваемой суммы, остальную же сумму выдавать, серебряной
монетою, и притом, чтобы в одне руки было выдаваемо золотом не

более 2.000 полуимпериалов, и 11 марта того же года, — чтобы одному

лицу не было обмениваемо звонкою монетою более 25 тыс. руб. без
особого на то разрешения Министра Финансов. В виде исключения

выдаваемо было большое количество золотой монеты в обмен на кре-

дитные билеты: а) по Высочайшему повелению 20 июня 1854 г. завод-

чику, Нобелю — 123.00С руб. золотом, для отправки за-границу за куп-

ленные им там разные корабельные материалы, и б) по предложениям

Министра Финансов, банкирам Штиглицу и К 0—31 марта 500 тыс. руб.
и 15 июля 300 тыс, руб. золотом и серебром, для высылки в Поль-
ский Банк для вымена ассигнаций сего Банка.

В течение 1855 г. такое положение вещей продолжалось, причем,

как видно из дел Экспедиции, были произведены следующие более
значительные выдачи звонкой монеты в обмен на кредитные билеты:
а) по Высочайшим повелениям: 1) 8 октября— С.-Петербургскому Галь-
ванопластическому заведению 320 тыс. руб. для отправки в Пруссию
в уплату, за машинные части и станки по заказу морского ведомства

ц 2) 25 ноября — дворянину Берду 113.725 руб. для отправки за-гра-

ницу в уплату по заказу того же Министерства механизмов для воен-

ных судов.

1 декабря 1 855 ^ г. Кредитная Канцелярия сообщила Экспедиции,
чтобы обмен звонкой монеты для Военпого Министерства в значитель-

ных суммах был производим с разрешения Министра Финансов.
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В 1856 г. МинистромФинансов Статс-СекретаремБроком об‘я-
влены были Экспедициик исполнениюВысочайшие повеления: от

12 января — „продолжать постоянныйразменкредитныхбилетов, как в

С.-Петербурге, в Экспедициикредитныхбилетов, так и в Московском
ее Отделении,в принятомныне размере, с тем только, чтобы выдачи

золотой монеты были сколь возможно ограничены, а взаментого учи-

нены были в соразмерности,выдачи серебряной", и от 14 января (ка-
ковое Высочайшее повелениебыло об'явлено одновременновсем Ми-
нистрами Главноуправляющим отдельнымичастями, а равно всем на-

чальникам губерний)— „о наблюденииза действиямказначейств,содер-
жателейоткупов и всех вообще сборщиков, чтобы они вносили в

казну следующие от них суммы в той монете, в какой суммы эти к

ним поступилии, не дозволяли себеделать спекуляцию на лаже“.

В этом году 26 февраля разрешено было МинистромФинансов
Московскому временномуОтделению Экспедицииотпускать золотую
монетупо требованиям Московского Генерал-Губернаторана обмен
кредитных билетов. Затемразменна мелкиесуммы продолжал произ-

водиться Экспедициеюсамостоятельно, на более крупные (например,
банкирамШтиглицуи К° 2.000 полуимпериалов,Правлению Общества
распространенияза Кавказом шелководства 1.000 полуимпериалов)—

по распоряжениямМинистраФинансов. В 12 день апреля 1857 г. вос-
последовалВысочайший Указ об отменевоспрещения вывоза за-гра-

ницу Российскойзолотой монеты. Вследствиеэтого, Директор Особен-
ной Канцелярии по Кредитной части И. Ламанский, по поручению

МинистраФинансов, письмом от 18 апреля, сообщил Управляющему
Экспедициейкредитных билетов, чтобы „из кассы этойЭкспедициии
Московского ее Отделенияпри приемекредитныхбилетов выдавать

золотую монетубез стеснения,впредь до получения о сем формаль-

ного предложения".21-го апреля того же года МинистрФинансовдал
Правлению Экспедицииследующее предложение:

„В предписанияхсемуПравлению от 12 и 14 января прошлого

1856 г., №№ 188 и 376, изложены некоторые меры, Высочайше уста-

новленные для отвращениялажа и затрудненийв обращениизвонкой
монеты.1

Ныне ГосударьИмператор,по всеподданнейшемудокладу моему,

Высочайше повелеть изволил: означенныемеры, как указанныеедин-

ственнопо случаю военного времени, отменить, восстановиввообще
в отношениик обращению монеты тот порядок, какой существовал

до войны.

О таковом Высочайшем повелениидаю знать Правлению Экспе-
дицииГосударственныхкредитных билетов для надлежащегоиспол-

нения“.

Подписал:МинистрФинансов, Статс-СекретарьП. Брок. Скре-
пил: Директор И. Ламанский.

Но уже 5 мая того же года Министр Финансов вынужден был
обстоятельствами предложить Правлению к исполнению нижесле-

дующее:.

„Усматривая из ежедневныхведомостейЭкспедиции,что размен
кредитныхбилетов на золото чрезмерноусилился, и имея в виду, что

золото требуетсяпреимущественнодля спекулятивного отправления
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оного за-границу,предлагаюПравлению Экспедициикредитныхбиле-
тов сделать распоряжение, чтобы отныне, впредь до дальнейшего

распоряжения, выдаваемо было из оной не более пятнадцатьтысяч
полуимпериаловв день и несвыше пятисотполуимпериаловв однеруки".

Предложениеза подписью Статс-СекретаряБрока и скрепою Ди-

ректораЛаманского;сверхунадпись„секретно", слева „к исполнению1'

и пометкаМинистраФинансов „нужное".
Об изложенных распоряженияхМинистрФинансовдовел до све-

дения КомитетаФинансов, который, в заседании12 ноября 1857 г.,

одобрил принятые Статс-СекретаремБроком меры.

Затемв течение1857 г. и в начале1858 г. был разрешаемне-

сколько раз размен банкирамШтиглицуи К 0 для Польского Банка,

выдано 1.000 полуимпериаловОбществу распространенияшелковод-
ства за Кавказом, отпущеназвонкая монетав обмен на билеты неко-

торым учреждениям. 14 мая 1858 г. КомитетФинансовслушал внесен-
ные МинистромФинансовзаписки:

1) об открытиив Экспедициикредитныхбилетов свободногораз-
менаоных на звонкую монетуи 2) о закрытии в Москве временного
ОтделенияЭкспедицииГосударственныхкредитныхбилетов и о пере-

возе в С.-Петербург находящегося тамразменногофонда.
„По внимательномобсуждениивсех обстоятельств, относящихся

до первого предмета,Комитетнаходил, что свободныйразменкредит-
ных билетов, конечно, мог бы служить к поддержаниюдостоинстваих,

а потому было бы желательнодопуститьоный ныне же; но как раз-

менныйфонд, в сравнениис массою кредитныхбилетов, находящихся
в обращении, вообще незначителен,так что составляетнеболее одной
пятой части,и сильныеистребованиязвонкой монеты могутеще более

его ослабить, то нельзя не опасаться, что фонд сей можетдойти в

короткое время до Ув части, т. е. до крайнегопредела, принятого за
норму обеспечениямассывыпущенных кредитных билетов, почему и

МинистрФинансовпредвидитнеобходимостьдопуститьтаковой раз-
мен не иначе, как с некоторымиограничениями.

С другой стороны, мерасия тогдатолько была бы вполне полезна,

если бы оная могла быть постоянною, и хотя и не полагаетсяоную

обнародовать, но если вскоре послеоткрытия разменанеобходимость

заставитстеснитьили и вовсе прекратить оный, то подобные часто

меняющиеся распоряжениямогут иметьневыгодноевлияние на мнение
публики, тогда как к настоящемуположению дел она уже привыкла,

и, несмотря на довольно ограниченныйразмен,лаж насеребропочти

не существуети на золото в последнеевремя уже понизился. Что ка-

саетсябиржевого курса, то хотя от свободного разменазвонкой мо-

неты и можно было бы ожидать некоторого его возвышения, но едва

ли сиепоследнеебудет значительно, так как вексельные курсы зави-

сят также от разных других причин, и особенноот торгового баланса,

между тем как в настоящеевремя, после бывшего денежногокризиса,

коммерческиедела находятся еще в застое,и, по случаю ожидаемогов

европейскихГосударстваххорошего урожая, нельзя надеяться, чтобы

отпускнаянаша торговля была к семугоду значительна.

По сим уважениям и считая необходимым, по политическимви-

дам, иметь на всякий случай достаточныйзапасзвонкой монеты в
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распоряженииправительства,Комитет признал за лучшее отложить

свободный разменоной до того времени, когда возвышение вексель-

ных курсов и более выгодный торговый баланс, дозволят приступить

к сеймере, без всякого опасения.

Что касаетсядо перевозки фонда из Москвы и закрытия там

ВременногоОтделенияЭкспедициикредитныхбилетов,—меры, предло-

женнойи со стороны МинистраФинансовтолько в связи с предпола-

гавшимся открытием свободного разменазвонкой монеты, то при

отдалениина сей раз сего последнего,Комитет, полагал оставитьдо
временив Москве и находящийся тамзапасмонеты,предоставив,впро-
чем, МиниструФинансовперевозитьоный в С.-Петербург попрежнему,
частями, в мере, какая по обстоятельствамбудет признаваемаим

нужною.

Комитетположил: о вышеизложенным заключении представитьна

ВысочайшееЕго ИмператорскогоВеличестваблагоусмотрение".
Журнал подписали:Константин,Гр. Нессельрод, Граф А. Гурьев,

Барон П. Мейендорф, КонстантинЧевкин, Петр Брок, Н. Анненков,
АлександрКняжевич. Нажурнале пометкарукою МинистраФинансов:
„Его Величествоизволил читать в ЦарскомСеле 16 мая 1858 г.“.

ЗапискиМинистраФинансовв деле КомитетаФинансов(102-6
1858 г. „об открытии свободного обмена кредитных билетов на звон-
кую монету")не имеется. Равным образом нет сведений,было ли на

основаниижурнала 14 мая дано какое-либо письменноепредложение
Экспедициикредитныхбилетов.

Из позднейшихдел КомитетаФинансоввидно, что приведенный
журнал признаваембыл актом, приостановившимразмен. Так, во все-

подданейшейзапискепо вопросу о том, об'явить ли об открытии раз-

мена по уменьшеннойцене от Банка или от Высочайшего Имени,
5 мая 1862 г. *), МинистрФинансов Статс-СекретарьРейтерндокла-
дывал: „Размен приостановленпо Высочайшему повелению".

В представлении1869 г. в КомитетФинансовпо поводу всепод-

даннейшегоотчетаГосударственногоКонтролерао ревизии кредитных
операцийза 1868 г. и замечанийотносительнопредпринятойГосудар-
ственным Банком покупки драгоценныхметаллов2), Статс-Секретарь
Рейтерндокладывал Кбмитету:

„Правительство постоянностремилоськ восстановлениюсвобод-
ного разменакредитныхбилетов на золото и сереброи лишь вслед-

ствиеистощенияразменногофонда временноограничивало,но никогда
окончательноне прекращалосего размена.В 1858 г. бывший Министр
Финансоввходил в КомитетФинансовс представлением,в коем пола-

гал допуститьсвободный выпуск в народное обращениезвонкой мо-

неты в обменна кредитныебилеты, предоставивему, в случаечрез-

мерного, в короткое время, истребованиясей монеты, принять, по

усмотрениюего, меры к ограничению такового размена. Хотя Высо-
чайше утвержденным16 мая 1858 г. ЖурналомКомитетаФинансови

было признаноза лучшее отложить свободныйразмензвонкой монеты

до того времени, когда возвышение вексельных курсов и более выгод-
ный торговый балансдозволят приступитьк сеймере без всякого опа-

9 Дето Комитета Финансов 1862 г. № 45.
г ) Дело Комитета Финансов 1869 г. № 100.

485-9
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сення, но журнал этот не заключаетпостановленияо совершеннойот-
менест. 1127 и 1134. Посемузвонкая монетаи после сего журнала

отпускаласьиз разменногофонда в обмен на кредитныебилеты, как

казеннымместам,так и частнымлицам, в мере, какая представлялась

возможною. В 1860, 1861 и в 1862 гг. по 1 мая отпущено звонкой мо-

неты на семоснованииказеннымместамсвыше 26 м. руб. и частным

лицамдо 6 м. руб.
ЗаявлениеСтатс-СекретаряРейтернао том, что последоведения

до Высочайшего сведенияжурналаКомитетаФинансов 14 мая 1858 г.
кредитныебилеты иногда обменивалисьна звонкую монету, вполне

подтверждаетсяделамиЭкспедициикредитных билетов и Кредитной
Канцелярии. Так, помимо выдач звонкой монеты казенным местам,

22 апреля 1859 года было отпущено Главному Правлению Российско-
АмериканскойКомпании20 тыс. полуимпериалов,а равно был разре-

шаем обмени частнымлицампри от'езде за-границу,впрочемв весьма

ограниченномразмере. Так 18 мая 1859 г. КредитнаяКанцелярия, по
распоряжениюМинистраФинансов, уведомилаЭкспедицию, чтобы при

выдаче по заграничнымпаспортамзолотой монеты в обменнакредит-
ные билеты, требуемыбыли от неизвестныхлиц, кроме заграничного

паспорта,для пред'явления билеты наместанапароходеили подорож-
ные, а с 1 1 сентябрятого же года, чтобы ограничитьсявпредь обменом
кредитных билетов назолотую монетув количестве60 полуимпериалов
не на каждое лицо, в паспортеозначенное,но на каждый паспортг).

Затемдо 1860— 1862 гг. обменкредитныхбилетовнасравнительно
мелкиесуммы изредка производился. После воспоследованияо прио-

становленииоткрытого 1 мая 1862 г. разменапо курсу, выдачи звон-

кой монеты частнымлицампочтипрекратились,причемв ходатайствах
о таковых выдачах было отказываемона основанииВысочайшего по-
веления 5 ноября 1863 г.

1ІІ-
Секретно.

Речь, произнесенная Министром Финансов 28 декабря 1895 г.

в общем собрании Государственного Совета.

Ваше ИмператорскоеВысочество!

Уже восьмой год нашагосударственнаяроспись

заключается весьма благоприятнодля государствен-

ного казначейства.В развитиипроизводительныхсил

Россия сделалаза минувшее царствованиевесьма

явственные успехи. Экономическая и финансовая
жизнь страныобнаруживаетсерьезные признакире-

шительного поворота к лучшему. Достигнутыенамиуспехисвидетель-
ствуют о могучих органическихсилах страны, широко проявляющих

9 Выдача 60 полуимпериалов на каждой лицо, означенное в паспорте, произво-

дилась с ноября 1855 г. по словесному приказанию Министра Финансов, об'явленному
Управляющему Экспедициею кредитных билетов (архивное дело Кредитной Канцелярии
№ 34, 1859 г.).

Настоятельность
денежной реформы
для упрочения до-
стигнутых финансо-
вых и экономиче-
ских успехов.
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свое действиепри малейшейблагоприятностивнешнихусловий,— но в

прочностии жизнеспособностиэтихуспехов нельзя иметь уверенности

до тех пор, пока странане дошла еще до отправного пунктавсякого

прочного народно-хозяйственногопреуспеяния, пока странееще не

обеспеченнасущнонеобходимыйбазисвсяких хозяйственныхдействий,—
прочная денежная система.На почве разстроенногоденежногообра-
щения ничто твердо стоять не может, ибо сама эта почва—шаткая,

зыбкая, то проваливающаяся, то поднимающаяся, приходящая в сотря-

сение.то с большею, то с меньшею силою. На такой, не только нена-

дежной, но, можно сказать, предательскойпочве государственномуи

народномухозяйству позволительнооставатьсятолько до техпор, пока

они бедствуют и не имеют достаточносил выбиться из жалкого поло-

жения, потому что при таком положении вещей, действительно,не-
возможно с точностью разобрать, проистекает-либедственноеполо-
жение от шаткости почвы, или же от неудачностии слабосильности
всего, что на ней зиждется. Но когда энергический,и упорный труд,

руководимый творческою мыслью, успевает, наконец, в своих стре-

млениях, когда государственноеи народное хозяйство не только ока-

зываются поставленнымина ноги, но и начинаютосязательно обнару-
живать свои внутренниесилы и способность к прочному развитию,

тогда возникает насущная необходимость закрепить достигнутые

успехи благосостояния подведениемпод них прочного фундамента,
хотя бы первоначально и приходилось, сооружая его, превозмогать

некоторыеопасностизыбкой почвы. Укреплениеэтой почвы стано-

вится для государственногои народногохозяйства коренным требо-
ваниемсамосохранения.И в силу этого упрочениеденежнойсистемы
выступаетв качествеосновной задачи, имеющей своим предметомне

какое-либо частноеусловие благосостояния, к которому стремятся

потому, что оно просто желательно и осуществимо, но задачею,

охватывающею все условия жизненностии долговечностидостигнутых

успехов, задачею охраны и ограждения их от могущих угрожать им

Основныечерты нашейденежнойсистемызаклю-
чаются, как известно, в том, что, во-первых, настоя-

щих денегиз драгоценногометаллау нас в обраще-
нии совсем не имеется;во-вторых, что за деньги у

нас идут обязательства государственногоказначей-
ства, преобладающая часть коих выпущена в годины

бедствий,когда правительныефинансовыерессурсыгосударственного
казначействаизсякли, и для дальнейшего удовлетворения государ-

ственныхнужд оставалосьвоспользоваться средствами,стоящими вне

круга способов, совместных с финансовым благоустройством;и, в

третьих, что вместоденегу нас обращаются такиеобязательства, ко-
торые государственноеказначействона себя приняло, но которых оно

не исполняет.

По существу своему, обращающиеся у насвместоденегбумажные
знаки являются постояннымнапоминаниемо безсилиигосударственной
казны не только в то время, когда она могла расплачиватьсялишь

принуждениемпринимать,вместоденег, неисполняемыеею обязатель-
ства, но и по настоящеевремя. Обращающиеся у насбумажныезнаки

9 *

опасностей.

Основные черты
действующей си-
стемы денежного
обращения. Отно-
шенке к этому пред-
мету публики.
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действуют и по настоящее время лишь присущею им принудительною
силою выражающеюся в них правительственною властью, которая как
бы перечеканена в деньги и пущена в оборот,— как это ни противно
ее природе, как это ни вредно для ее достоинства. Такой печальный
факт можно оправдывать лишь финансовою и экономическою слабостью,
которая не мало опровергается указанием на блестящие результаты
испольнения государственных росписей и серьезные экономические
успехи страны. На подобное указание весьма нетрудно ответить со-
вершенно уместным вопросом: отчего же блестящее финансовое поло-
жение не дает стране средств для того, чтобы покончить счеты с пе-
чальным наследием времен бедствий и изсякновения финансовых рес-
сурсов - отчего же нет средств для исполнения обязательств, принятых
на' себя государственным казначейством? И вопрос этот, действительно,
тем более уместен и полон глубокого значения, что финансовое упра-
вление наше никогда не переставало сознавать весь вред, присущий
расстройству денежного обращения, постоянно озабочивалось приня-
тием всякого рода паллиативных мер борьбы с разными частными
обнаружениями этого зла, и к более решительным способам, напра-
вленным на самый корень зла, не обращалось единственно потому,
что при неблагоприятном финансовом положении для таких решитель-
ных мер недоставало потребных средств.

Публика у нас, по большей части, этого не знает и даже приу-
чена к ^мысли, что страна может жить и с расстроенною денежною
системою. Столь благодушному настроению умов не мало способствует
то обстоятельство, что в экономической жизни из всего стараются сде-
лать источник разнообразных выгод, хотя бы и односторонних лишь
для небольшой группы лиц, извлекающих выгоды на счет всего про-
чего населения; получающие же эти выгоды являются унш прямыми,
подчас весьма шумными защитниками расстроенной денежной системы.
Существуют весьма серьезные частные интересы, связанные с расстрой-
ством денежного обращения, им вызванные, вспоенные и вскормленные,
и потому крепко за него стоящие, готовые на всякий абсурд для его

защиты.
К такого рода абсурдам принадлежит, например, защита рас-

строенного денежного обращения под предлогом патриотизма, благо-
даря которому население, будто бы, настолько приспособляется к рас-
строенному денежному обращению, что в конце концов вполне с ним
свыкается, никаких неудобств от него не испытывает и ничего лучшего
не желает. Но это употребление всуе высокого понятия патриотизма
принадлежит к числу наиболее неуместных. Конечно, из патриотизма
население покорно подчиняется государственной необходимости и с
самопожертвованием, несет ярмо расстроенного денежного обращения,
но никакой патриотизм не может создать для страны с обширным
международным обменом независимость внутренних цен от внешней
оценки ее денежной единицы и, следовательно, не может уничтожить
полной реальности претерпеваемых населением ущербов. Народ, конечно,
питает полное доверие к кредитным билетам, но позволительно спро-
сить, что сталось бы с этим доверием, если бы от кредитных билетов
было отнято податное обезпечение их, т. е. если бы_ населению прихо-
дилось брать билеты, не обмениваемые на реальный металл и не при-
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нимаемые в податные платежи, — исключительно из одного патрио

тизма..Ни•

Только люди, перешедшие 50-летний возраст, еще могут помнить

то время, когда система денежного обращения была у нас в порядке;

все же прочее население имеет об этом весьма смутное представление.

Те „ожидания просвещенной части публики", на которые ссылался в

свое время граф Канкрин, настаивая на необходимости восстановления

валюты, —ныне заменились почти полным индифферентизмом. Даже
среди, так называемой, интеллигенции лишь очень немногие, благодаря
заграничным путешествиям и некоторому знакомству с экономическими

и финансовыми вопросами, или же благодаря тяжкому собственному
опыту, усвоили себе более правильное понимание предмета. Громадное
же большинство нашей публики уподобляется в этом отношении сле-

порожденным; она безропотно переносит удары, когда они ее пости-

гают, потому что винить и порицать правительство население у нас,
слава Богу, еще не научилось. Безропотно перенесло население удар,

когда кредитный рубль, стоивший незадолго до последней войны
87 !/ 4-коп. золотом, после войны подешевел на целую четверть своей
прежней стоимости, —хотя всякий знает, как отразилось это, например,

на части русского поместного сословия, заложившей свои земли в Об-
ществе Взаимного Поземельного Кредита. А между тем, эта потерян-
ная четверть прежней стоимости кредитного рубля была лишь тою его

частью, которую он потерял, так сказать, безвозвратно; временами же

кредитный рубль терял и более, расстраивая всякое соображение о том,

на чем же может остановиться его падение. Так, например, за полтора
года, с февраля 1888 по сентябрь 1890 года, курс изменялся в пределах

от 50 до 81,83 коп. зол. за рубль кред., т. е. представлял колебания
в 63,5%. Такие ужасающие колебания наносят населению неисчислимыи
вред, и если огромное большинство не может дать себе отчета в при-
чинах претерпеваемого зла, то это не мало не уменьшает полной реаль-

ности и чувствительности ущербов.
Я не буду утруждать Вашего внимания подробным раз яснением

всех многочисленных вредных последствий, претерпеваемых народною
жизнью вследствие расстройства денежной системы. Остановлюсь лишь
на наиболее существенных народно-хозяйственных и финансовых недо-

статках отсутствия в стране прочной денежной единицы.
Расстройство денежной системы ; порождает,

Значение рас- преж де всего, крайнюю неустойчивость товарных
стройства денеж* поитом неустойчивость весьма беспорядоч-

Г. ного, неравномерного и случайного характера. Ко-
ства: нечно, и благородный металл подвержен колеоа-

а) норгвномер- баниям в своей ценности и, следовательно, не пред-
ность колебания то- СТ а В дяет собою идеального измерителя для всех

варных цен, прочих товаров, на него обмениваемых. И золото не

есть отвлеченная единица измерения; это —реальный товар, и потре-
бляемый, и вновь добываемый, а, следовательно, и подверженный всем
условиям спроса и предложения. Благоустроенная валюта тоже не га-
рантирует от некоторого колебания товарных цен в зависимости от
обилия или недостатка, вздорожания или удешевления металла. Но
тогда как это колебание ценности металла имеет крайне ограниченное
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и притомплавноедвижение, равномернораспространяетсвое действие
на все страны, на все товары, все производства, является, таксказать,
общим множителем, и потому не мало не изменяетвнутреннегосоот-
ношения цен между рааличнымистранами,товарами, производствами,
ѵслугами,— в то же время колебаниеценностинеразмннныхкредит-
ных знаков совершеннолишено этихценных качеств. Можно сказать,
что при расстроеннойвалюте товарные цены являются функцией оі
двух переменных—колебания оценкикредитныхзнаков наметалл,при-
чем последнее,оказывая самоенеравномерноевлияние на цены, и по
различным категориям товаров, и по времени, и по местностям,
является источникомвечных пертурбацийв хозяйственном обороте

^ Товары привозные наиболееследуют в своих ценахза колеба-
ниямикурса кредитныхбилетов. Импортеруплачиваети заграничную
стоимость товара, и таможенную пошлину— металлом, который для
сего и приобретаетсяим на кредитныерубли. Естественно,чіо стои-
мость товара „себе" находится, такимобразом, в прямом соответствии
с курсом дня покупки и очисткитовара пошлиною; но импортерне
может иметь уверенности,что при продажетовара ему удастсявыру-
чить стоимость себе“плюс обычный барыш. Курс можетизмениться
в ту и в другую сторону, а соответственнос этиммогут вздорожать
или подешеветьтовары новой выписки, с которыми принужденыкон
куррировать товары прежнейвыписки, а потому импортерамприхо-
дится неожиданнотерять, или неожиданновыигрывать против іех
расчетов, какие они составляют при выписке иностранныхтоваров, іе
треволнения, которые изредка испытывают торговцы подакцизными
товарами при распространениислухов о сбавке или надбавкеакциза,
составляют постоянныйудел импортеров. Импортер никогда не тор-
гует спокойно: он вечно, или усиленно„сбывает‘ товар, или усиленно
запасается",„придерживает" товар— соответственносвоим расчетам
на изменениекурса. Всякой торговле присущи, конечно, спекулятив-
ные расчеты, но они составляют элементболее или менеепридаточ-
ный; изучив местныйрынок и круг своих покупателей,торговец мо-
жет вестисвое дело сравнительноспокойно и основательнорасчиты-
вать на обычный барыш. Но для импортеров-спекуляция составляет
как бы нормальную стихию; в нейлежит центртяжестиих торгового
оборота. Онн вечно гадают на курс, и реализуют свои барыши на
удачностии своевременностиломки товарногопрейс-куранта.Призна-
чительнойнеустойчивостивалюты, ввозная торговля не может расчи-
тывать на вполне определенныйрынок для сбыта: он то внезапно
расширяется под влиянием резкого повышения курса и паденияцен,
то внезапно суживается при понижениикурса и повышении цен, то-

вар то „валяется", то— „нарасхват".
Не менеевредное влияние оказывают колебаниякурса и нанашу

отпѵскнѵю торговлю, в особенностиже на ее главную отрасль хлеб^-
ную При современных широких оборотах международнойхлебной
торговли, охватившей все частисвета, ценахлеба под влиянием^все-
мирного соперничестваустанавливаетсяв единой металлическойва-
люте— золотой; и каждая страна, участвующая в этой торговле и
имеющая свою особую местную валюту, должна переводить эту цену
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на свою денежную единицу соответственно уровню курса своих денег.
Поэтому для таких стран к общим причинам, вызывающим изменения
хлебных цен, как-то, размеры урожая, запасов, спроса и т. п., при-
бавляется еще и новая причина, совершенно независящая от условии
самого производства и потребления хлебов,— колебание курса, которое
порождает в этих странах еще большую неустойчивость хлебных цен.
И действительно, в России в ту пору, когда курс рубля особенно ко
лебался, хлебные цены повышались и понижались даже в те времена,
когда за-границей они пребывали неизменными. Этим чрезвычайно за-
труднялось и усложнялось применение правильного хозяйственного
расчета к хлебным оборотам, как для торговцев, так еще более для
производителей, все соображения коих о состоянии хлебного рынка в
ближайшем будущем, основанные на сведениях об урожае, запасах,
спросе и т. п„ могли быть разрушены неожиданным изменением курса
в ту или другую стоаону. Хлебные торговцы, и то только экспортеры,
находили для себя некоторый выход из этого положения при запро-
дажах на сроки— в страховании курса, увеличивавшем, однако, их на-
кладные расходы; но и они и сельские хозяева могли решаться на
выжидание лучших цен, только беря на себя огромный риск не ^суще-
ствующий в странах с благоустроенной валютой, где нечего опасаться
что цены понизятся вследствие случайного повышения курса. Поэтому
сельские хозяева должны были предпочитать спешные продажи своего
хлеба. Такие нерасчетливые продажи нередко оказывали угнетающее
влияние на рынок и лишали хозяев части возможных выгод.

Если колебания курса затемняют для нашей торговли и
ского хозяйства действительное состояние хлебного рынка и лишаюі
наше предложение хлебов за-границу должной расчетливости то они же,
в некоторые годы, особенно при хорошем урожае, оказывают на со-
стояние наших хлебных цен и положительное вредное влияние- Прв
понижении курса хлебные цены в кредитной ва, пю те
хотя бы заграничные металлические цены на хлеб не изменялись,
случайное повышение цен вызывает усиленное пр=ение xg>a
стороны сельских хозяев и экспортеров, стремящихся быстрее вое
пользоваться выгодным для них настроением денежного » ^ °
садочное же оживление нашего вывоза, не обусловливаемое деис
ствительным состоянием международного спроса, a ^cc ™ eS e® H0

бѵждаемое посторонним влиянием колебания валюты, неизоеж
должно вызывать некоторое понижение металлическои ѵ е̂яны р ^ия
за-гтницей В общем итоге, в периоды понижения курса, Россия
добровольно отдает за-границу свой хлеб в обмен за У^ньшенную
сумму золота, иначе говоря, отдает некоторую часть произведеии
народного труда и земли безвозмездно. Делая, таким образом, неволь-
ные уступки иностранным покупателям на металлической цене хлеба
пои понижении курса, наша торговля, однакоже, не в силах настоять
на соответственном повышении металлической цены в обратном слу-
чае, т е при повышении курса , так как единственнь» средство,, для

чтого служит сдержанность вывоза в течение более или менее про
Голжительного периода, а решаться на такое настойчивое выжидание
не могут ни хозяева, ни экспортеры, ибо в ближайшем будущемщурс
всегда может повыситься до еще менее выгодного для ни ур
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так как по большей части повышения курса происходят в осенние

месяцы, когда усиливаетсявывоз хлебов из России и когда сельские

хозяева преимущественносовершают свои продажи, то нельзя неска-

зать, что наибольшие потери от колебаний курса падают на наше
земледелие. Хотя в отдельных случаях потерисельского хозяина в

цене хлеба при повышении курса—несколько возмещаетсяпевыше-

ниемкредитнойцены хлеба при понижениикурса, однакоже наибо-
лее сильные пониженияпроисходят в наименееурожайнмегоды, т. е.

именнотогда, когда сельские хозяева имеют очень мало товара для

вывоза за-границуи когда премия от курса служит, главным образом,
средствомотвлечениянебольших хлебных избытков от внутреннихпо-

требительных районов в ущерб народномупродовольствию; в те же

годы, когда сельские хозяева, благодаря хорошему урожаю, имеют

обильные избытки для вывоза, курс обыкновенно повышается и, сле-

довательно, потери хозяев от повышения курса испытываются на го-

раздо большем количестветовара, нежеливыигрыши от понижения.

Таким образом, колебаниякурса рубля, давая лишь случайныеи вре-

менные выгоды отдельным группам интересов, в общем являются

главным фактором, расшатывающим весь порядок нашего хлебного
рынка, и причиняющим существенныепотери, как земледелиюи хлеб-
ной торговле, так и всему народномухозяйству.

В действительностиколебания курса оказывают влияниенацены

всех потребляемых у настоваров. Некоторые из них ощущают пря-

мое воздействиекурса, другие же испытывают косвенноевлияниеего.

Производство весьма значительной частитоваров нуждаетсяв ино-

странномсырье, фабричных материалахи орудиях. Стоимость ино-
страннойхлопчатой бумаги, шелка, красильных веществ, машин и

т. п. воспроизводится в ценемногих наших продуктов. Чем дороже

или дешевле достаются нам соответствующиеиностранныетовары,

темдороже или дешевле становятся изготовляемые у насфабрикаты,
потому что первые входят во вторые в качествеиздержек производ-

ства. Затем, товары, производство коих покровительствуетсяв стране,

колеблются в своей ценев зависимостиот стоимостиконкуррирую-

щих с нимииностранныхтоваров. Если курс повышается или пони-

жается, а, следовательно,повышается или понижаетсястоимостьзагра-

ничного товара и металлическиеставки таможенноготарифа, то
внутренниепроизводители повышают или понижают цены на свои

товары. Можно сказать, что курс ведет свою собственную таможен-

ную политику: то загромождаетвнутреннийрынок иностраннымито-

варами, то убивает всякую возможность конкурренциииностранных

товаров с туземными.

Одна часть общеупотребительныхжизненныхпродуктов, напри-
мер, хлеб, зависитв размерах своего экспортаот состояния курса, а

это, конечно, влияет на размеры внутреннегопредложениятовара, а,

следовательно, и на цены. Другая часть жизненныхпродуктов, напри-

мер, чай, кофе, принадлежитк числу привозных, и потому прямо за-

висит в своей ценеот курса. Наконец, третья категория общеупотре-
бительных продуктов, например, хлопчато-бумажныеткани, изгото-
вляется из иностранногосырья, иностраннымимашинамии т. д., и,

следовательно, в своей ценетоже отчастизависитот движенийкурса.
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Между тем, стоимость в стране жизненных продуктов является глав-

ным определителем стоимости производства в ней всяких вообще то-

варов, ибо с этим сообразуется стоимость всякого труда, всяких

услуг. Следовательно, можно сказать, что колебания курса, удорожая

или удешевляя в стране жизненные продукты, удорожают или уде-

шевляют издержки производства товаров, и соответственно с сим из-

меняют цены всего товарного прейс-куранта страны.

Таким образом, расстройство денежной системы
в) неравном ер- порождает непрестанное колебание цен, притом колеба-

пІГвремени іГместу; ние чрезвычайно неравномерное. Неравномерность эта
выражается не только в крайне разнообразной степени

чувствительности разных категорий товаров к колебаниям курса, но

еще и в неодновременности распространения действия курса на цены

разных товаров в разных местностях. Различные части или области
государства весьма неодинаково ощущают колебания курса. В погра-

ничных областях и на береговых полосах происходит самое быстрое
воздействие курса на цены, в особенности товаров отпускных и при-
возных. Условия отправки и получения товаров, свойства водных и

железнодорожных путей сообщения, телеграфное соединение, состояние,
грунтовых дорог — все это обусловливает весьма неодинаковую степень
чувствительности к колебаниям курса. В больших торговых и порто-

вых городах, ведущих оживленные сношения с за-границей, колебания
курса скорее и легче отражаются на ценах; в срединных же местно-
стях, не находящихся в постоянной связи с иностранными рынками,
цены отличаются большей устойчивостью. Неравномерность и разно-

временность в движении цен на разные товары и в разных местно-

стях причиняет болезненные потрясения товарного рынка: дороговизна

более или менее равномерная и одновременная относительно веех то-
варов не производила бы таких жестоких потрясений в промышлен-
ности, торговле и во всем народном благосостоянии, какие происхо-
дят от неравномерных и неодновременных потрясений в ценах на раз-

ные товары. Особенно важное значение имеет это обстоятельство для
таких обширных стран, как Россия, с крайне неодинаковыми усло-

виями сообщений и с весьма различным характером экономического

развития. Достаточно указать только на контраст между нашими сто-

лицами, южными приморскими и западными пограничными губерниями —

с одной стороны, и хотя бы нашим Северо-Востоком и Сибирью— с

другой.
Весьма неодинаковое воздействие оказывает рас-

нооть влияния 0 рас- стройство денежной системы и на имущественное
строенной валюты положение различных классов населения. Наиболее
на различные нлас- тяжко отзывается обесценение валюты на интересах
сы населенна; ЛИІ^ проживающих на доходы от денежных капиталов

(рантье), а также от арендных и других контрактных платежей, затем
на интересах государственных кредиторов, чиновников и др. Доходы
всех этих лиц отличаются тем, что они заранее, и нередко на долгие
сроки, строго определены в своих размерах. При обесценении денеж-
ной единицы страны, доходы эти, оставаясь номинально без измене-
ния, в то же время реально уменьшаются вследствие уменьшения по-
купной способности кредитных знаков. Другие классы населения
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имеют возможность изменять свои доходы соответственновздорожа-
нию - жизненных потребностей.И в действительностимы видим, что
при обесценениивалюты обыкновенно возрастаютденежныеприбыли
промышленников и торговцев, доходы лиц свободных профессий, воз-
награждениерабочего труда и т. д. В особенностикрупные капита-
листы, фабриканты и тому подобные лица, посвященные в знание
причин, вызывающих колебания ценностиденег, и могущие более или
менееудачно предусматриватьих, имеют возможность не только охра-
нять свое благосостояниеот последствийрасстройствавалюты, но
даже иногда пользоваться ими к своей выгоде. С другой стороны,
обесценениемвалюты в значительноймереобъясняетсянеобходимость
постоянных пересмотровштатов содержания должностных лиц. По-
всеместно,при обесценениивалюты, наблюдался факт развития лихо-
имствасредь служащих, так как на них обесценениеэто отражается
крайнимстеснениемжизненногообихода. Должники, получившиессуду
более ценнымиденьгами, приобретают незаслуженныевыгоды, упла-
чивая долг обесценившимисяденьгами;кредиторынесутсоответственно
с сим несправедливыеубытки. В результате, доверие в обществепод-
рывается, оценки и договоры лишаются точностии определенности.
гі поі-яряствия Расстройство валюты коренным образом изме-

изолнрозан иости няет денежноехозяйство страны и ставитего в поло-
денежмой цнрнуля- жение, изолированноеот иностранныхденежныхрын-
ЦИИ страны; ков Возможно большее равновесиемежду потребно-
стью страныв орудиях обращения,—деньгах, и количествомих, действи-
тельно находящимся в обороте, составляет главное условие благо-
устройстваденежнойсистемы. Нарушениеэтого равновесия является
огромным экономическимзлом, так как производит потрясениев то-
варных ценах, производстве, торговле, кредите, потреблении. При
благоустроеннойденежной системетакое соразмерениеколичества
денегс потребностьюв них достигаетсямеханически,благодаря по-
стоянному, незыблемому размену кредитных билетов на металл. При
временноувеличивающейся в странепотребностив деньгах, банк без-
боязненно выпускаетпотребноеколичество кредитныхбилетов, огра-
ничиваясь лишь установленнымпо закону максимумом,находящимся
в зависимостиот величины разменногофонда и портфеля учитывае-
мых векселей. При этом банк имеетполную уверенность в̂ том, что
как только общее количествовыпущенных билетовпревзойдетпотреб-
ность в них, излишняя часть билетов, вследствиепониженияценности
их при такой избыточности, вернетсяобратно в банк для разменана
металл. Если принять во внимание, что при свободном разменеи
металлическиеденьги свободно переходят из одной страны в другую,
соответственнообнаруживающейся потребностив деньгах, хр будет
понятно, почему в стране с благоустроеннойвалютой количество
денегобыкновенно находитсяв полном соответствиис потребностью
в них. Совсем иначе обстоитдело в странес расстроеннойвалютой
при отсутствиисвободного размена. Здесь новый выпуск кредитных
билетов всегдапредставляетту опасность,что, когда минуетвремен-
ная потребность в излишне выпущенных билетах и, следовательно,
ценностьих начнетстремитьсяк понижению, билеты эти могут и не
возвратиться в банк. В действительностимы весьма часто и видим,
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что такиеизлишниебилеты не возвращаются в банк, потому что они

не привлекаются туда постоянным обменом на металл. Оставаясь же
в народномобращениии тем самым причиняя избыточность в день-

гах, эти излишниебилеты повышают цены на все товары и услуги, а
потому искусственновозбуждают производство, а чиногда и биржевую
игру. Таким образом, при отсутствиив странеметаллическогообра-
щения неизбежноотсутствуетв ней и эластичностьденежногообра-
щения: количество денег не соразмеряетсяс потребностью в них, а
этоспособствуетвозникновению, такназываемых, кризисов, промышлен-
ных и кредитных, на которые так частоу насжалуются. Те потрясе-
ния в ходе доргово-промышленных оборотов, которые в странахс

благоустроеннойвалютой являются лишь редкими исключениями, в

странес расстроеннойвалютой становятся вполне обычным и даже
необходимым явлением. Осенняя нужда в деньгах, из года в год по-
вторяющаяся у нас, служит однимиз наглядных доказательстввреда,
причиняемого торговым оборотам страны отсутствиемэластичности

денежногообращения.
Вечные колебания товарных цен в странес по-

строеннойвалюты врежденнойденежнойсистемойдолжны, конечно, на-
на общий харантер лагать особый отпечатоки на общий характерпроиз-
производстваи тор- водства и торговли страны. Когда товарные цены ко-
говли страны. леблются вне всякой зависимостиот хода производи-

тельной деятельностии состояния спросаи предложения, тогда про-
изводство утрачивает строго промышленный характер, так как в
основу его не может быть положен твердый, определенныйрасчет.
При таких условиях производство приобретаетхарактер азартной
игры. Промышленная кон’юнктура встречаетнепреодолимые п̂репят-

ствия; никто не может напередрасчитыватьна определенныйдоход,
так как с изменениемценностиденежнойединицы все предваритель-
ные расчеты могут потерять свое значение. Ничего нетвраждебнее
для производительной деятельности, как частыеи резкие колебания
в ценахпроизводимых продуктов. Значительныевыигрыши и потери
без всяких заслуг и без всякой вины со стороны производителей
оказывают на ход производства самое деморализующее влияние,
крайненевыгодно отражающеесяна всем народном х̂озяйстве страны.
Неизвестность,порождаемая колебаниямиденежнойединицы, причи-
няет, с одной стороны, застой, с другой— дороговизну торгово-про-
мышленных оборотов; застой,— потому что одни не хотят подвергаіь
себя риску а удаляются от дел, дороговизну, — потому что другие
путемсрочных сделок застраховывают себя от возможных потерь на
разностикурса и, конечно, принуждены уплачивать за это страховую
премию, перелагаемуюзатемна ценутоваров. И капиталист,ссужаю-
щий деньгами предпринимателя, ставит ему на счет страховую
премию за риск получить обратно свой капитал обесценившимися

деньгами.
Все это, конечно, истинынеоспоримые,хорошо известныелюдям

науки и осмысленногоопыта. Большинство же публики этого ясно не
сознает.Но не понимаяпричинностиявлений, публика, тем не менее,
весьма осязательно, еслиможно так выразиться— «карманно»,ощущает
это, что и выражается в постоянных жалобах на дороговизну, на
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неустойчивостьцен, неустройствоторговли, и даже в огульных обви-
нениях нашего купечества в хищническихинстинктах.То ли дело—

постоянно слышишь—за границею: там торговцы Бога боятся, не

«рвут», и цен со дня на день не меняют...

Наконец отмечу еще, что изолированность денежного рынка

страны с поврежденнойвалютой порождает ненормальныйход разви-.

тия промышленных предприятий. При наступающемобилии денег— с

лихорадочностьювозникают новые предприятия,иногдамало обдуман-
ные, с недостаточнымзапасомзнания и опыта. Такиелегкомысленные
антрепризыведут или к банкротствам,или к товарному перепроиз-

водству, что одинаково вредно для хозяйственной жизни страны. На-
оборот, при наступающейстесненностиденежного рынка—и вполне

солидныепредприятияставятся в крайнезатруднительноеположение.
Еслипринять ещево вниманиенеопределенность,вносимуюколебаниями
курса в покровительственныйтаможенныйтариф, то будет ясно, что
в странес расстроеннойвалютой спокойное, планомерноеразвитие
промышленностидолжно встречать, и действительновстречает,весьма
серьезныепрепятствия.

Вляние, оказываемое расстройствомденежного
обращениянаобороты государственнойросписи,обык-
новенно оценивают лишь по тому значению, какое

имеют для нее платежив металлическойвалюте. Из
тогообстоятельства,что за последнеевремя, с 1888 по
1894 год, государственноеказначействоимело дохо-

дов в металлическойвалюте 643 милл. руб., а рас-

ходов лишь 444 милл. руб., т. е. доходов более на
199 милл. рубл., нередкозаключают, что металлические
платежиуже совсемутратили неблагоприятноевлия-

ние на нашу государственнуюроспись. Однако с таким взглядом

весьма трудно согласиться. Если наша государственнаяроспись рас-
полагаетв настоящеевремя силою для несениятягостиметаллических

платежей,то отсюда еще отнюдь не следует, чтобы самаятягость в

чем-либоизменилась. Неблагоприятноевлияние этой тягости во вся-

ком случае заключается в том особом положении, которое, вслед-

ствие расстройстваденежного обращения, занимают у насметалли-

ческие платежи. Когда человек делает чрезвычайные усилия, чтобы
защитить себя от какого-нибудь неблагоприятноговлияния и успевает

вооружиться для этого, то отсюда вовсе не следуетеще, что такого

человека можно осудить на вечное пребывание в тяжелом воору-

жении. Металлическиедоходы нашей государственнойросписи пре-
дставляют собою тоже своего рода тяжелое вооружение, которого

Значение рас-

стройства денеж-

ной системы для

финансового хозяй-
ства:

а) неопределен-

ность металличе-

ских н кредитных

оборотов государ-

ственной росписи;

чтобы метал-

оіцутительно.

она не может в настоящеевремя снять с себя без того,
лические расходы, не отразились на ней слишком

В сущности, металлическиедоходы нашей росписиозначают собою
лишь перенесениетягости колебаний курса кредитного рубля непо-

средственнос росписи на податные силы страны. Но отягощение

податных сил населенияспециальным налогом на покрытие коле-

баний курса является несомненным ослаблением росписи, как

источникапокрытия действительныхгосударственныхпотребностей.
Приобретая металлическиедоходы, государственнаяроспись, соб-

-
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ственно, выражает этим желание, чтобы колебания курса не заставали

ее врасплох, и представляет податным силам страны принять на себя
все неудобства такой неопределенности.

Однако, металлические платежи представляют собою не единствен-

ный путь, по которому вредные влияния расстройства денежного обра-
щения распространяются на государственную роспись. Менее заметно,

но едва ли еще не более сильно влияние этого расстройства на всю

совокупность прочих оборотов государственной росписи, выражаю-

щихся в кредитной валюте. Изменения покупной силы кредитного

рубля отражаются, как на расходах по содержанию личного состава,

так и на хозяйственно-операционных расходах, на окладах прямых и

косвенных налогов, податей и пошлин. Независимо от всех прочих

обстоятельств, ведущих к возрастанию государственных расходов и

возвышению налоговых требований, уменьшение покупной силы кре-

дитного рубля вследствие расстройства денежного обращения является

прибавочною, искусственною причиною возрастания оборотов государ-

ственной росписи. Население же одийаково чувствует тягость и есте-

ственного, и искусственного роста этих оборотов.
Наш государственный долг, вследствие расстрой-

б) неопределен- ства и неустойчивости денежной системы, потерял

пяпптвенного долга" всякую определенность. Выражается-ли он в метал-
лических, или в кредитных рублях, все равно —действи-

тельный размер его не есть величина постоянная, каковою при нормаль-

ных условиях должно быть государственное долговое бремя. У нас оно

изменяется вместе с изменениями стоимости кредитного рубля. Госу-
дарственный Контроль поставлен в необходимость каждый год пере-

числять государственный долг по новому. При этом Контроль допу-

скает, что изменяется значение лишь металлической части нашего госу-

дарственного долга, долг же в кредитных рублях остается без изме-

нений, чего на самом деле нет, ибо вместе с колебаниями стоимости

кредитного рубля колеблется и все, в нем выражаемое. Таким образом,
мы не можем знать в точности, как велик наш государственный долг,

в какой определенной сумме он выражается, потому что у нас нет для

этого твердой, точной, неизменной единицы измерения. Мы находимся

в таком же положении, как если бы приходилось определять поверх-

ность земельного владения в десятинах, о которых было бы лишь из-

вестно, что в них содержится не 2.400 кв. саж., а менее, и притом

менее на неопределенную часть, то более, то менее значительную,
Еще более важное влияние оказывает расстрой-

в) дороговизна ство нашей денежной системы на условия нашего

вания Н - вГ ° К|ІвдиТ0 " государственного кредитования. Результаты испол-
нения наших государственных росписей, по сравнению

с таковыми же результатами, получаемыми в других странах, дают

основание скорее для более высокой оценки достоинства нашего госу-

дарственного кредита, нежели для принижения его, сравнительно с

кредитоспособностью других государств. А между тем, на самом деле

наш государственный кредит стоит гораздо ниже кредита Англии,
Франции, Германии. И так как главным показателем, принижающим

наше финансовое положение и отличающим его не в нашу пользу от

финансового положения названных стран, является расстройство денеж-
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ного обращения, то именноэтот факт и надлежитпризнать сущест-

венною причиною, противодействующейполному обнаружению наших

финансовых и экономическихуспехов— в соответственномпод'еме
нашей государственнойкредитоспособности.Расстройстводенежной
системыбезостановочноподкапываетсяпод достоинствонашего госу-
дарственногокредита, подсказывая иностранномукредитору, что не-

исполняемые обязательства русского государственногоказначейства
возможны, хотя этому внушению финансовоеуправлениевсегдасамым
энергичнымобразом противодействуетне только щепетильнейшим
исполнениемвсех принятых им на себя обязательств, но нередко еще

и добровольным пожертвованиемсвоих интересов.Так, например,по

некоторым займамгосударственноеказначействообязалось уплачивать
проценты и погашениесеребром, но уплачивалоих золотом—един-

ственно в видах убеждения наших кредиторов в том, что русская

казна готова на все жертвы, лишь бы не поколебать доверия к себе.
И, темне менее,достаточнокакого-нибудь резкого колебания нашего
курса, чтобы все это приходило'в забвение, и чтобы снова выступало

опасение,как-бы внешнемукредитунашемуне был нанесенслишком

чувствительныйудар. Спокойного русла наш государственныйкредит
не имеет;в своем движении, ему постоянно приходитсявстречаться с

опаснымипорогами, и в таких случаях надежностьего становитсясо-

мнительною. Уже самаянеобходимостьзаключать внешние займы не

только на русскую монету—рубль золотом, который притом вовсе
не составляетпо закону денежнойединицыРоссии,— но, главнымобра-
зом, на иностранную(французскую, германскую, английскую, голланд-
скую), служит самымнаглядным и осязательным выражениемтого не-

благоприятноговлияния, какое оказывает расстройстводенежнойси-
стемына внешнийкредитстраны. Солидный капиталистжелаетсовер-
шенно точно знать, на какую определенную,неподверженнуюникаким

случайнымколебаниям, сумму заключается у него заем. И эту точную

определенностьсуммы даетему лишь означениедолга в иностранной
монете,ибо собственнаянаша монетнаясистема,потеряв свое твердое
значениевнутри страны, утратилаего и в глазах заграничных наших

кредиторов.

В тех странах,в которых мы размещаемнаши внешние государ-

ственныезаймы, совсемнепридерживаютсятехоптимистических,добро-
душных и успокоительныхвзглядов на расстройстводенежногообра-
щения, какими мы себя убаюкиваем. Там, напротив, в расстроенном

денежном обращении усматривают глубокую язву на теле государ-

ственного и народного хозяйства, тяжкую болезнь, снедающую их

силы. Поэтому, при равенствепрочих условий, предпочтениеотдается
должнику, не подверженномуэтой болезни. Когда же решаются всту-

пить в дело с последним,то принимаютего болезнь в весьма серьез-

ное соображнние:ему ссужают капиталыи менееохотно, и на менее
выгодных условиях. Таким образом, при заключении внешних займов,
расстройстводенежного обращения понуждает нас уплачиватьино-
страннымкредиторамкак бы особый налог, особую страховуюпремию

за ту угрозу их интересам,которая усматриваетсяими в существо-

ваниинейсполняемыхобязательств русского государственногоказна-

чейства.
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г) невозможность Одно из опаснейшихфинансовых зол, выте-

обратиться к по- кающих из расстройстваденежного обращения, по
MflliLH ОѴМ&ЖНЫХ 1 t '

выпуснов в случав странному,почтинеоб'яснимомунедоразумению,всего
крайней необходн- чаще упоминаетсяу нас в качествеаргументаименно

мости. против упорядочения валюты. Зачем трудиться и

тратиться на упорядочение денежного обращения,
когда при первой же войне оно неминуемоснова придет в расстрой-
ство? Такое отношение к предметуслужит лучшим доказательством

непониманиядела со стороны многих лиц, берущихся судить о нем.

Прежде всего, отнюдь не всякая война ведет к расстройствуденеж-
ного обращения. Бывали войны, и нанашейпамяти, которые нетолько
не причинялитакого расстройства,но даже служилиисточникомгосу-
дарственногои народного обогащения для 'одной из сторон. Но не

такие войны должны быть предусматриваемы.Страна, не застрахо-
ванная от необходимостикогда-либо вступить в вооруженный бой за

свои национальныеинтересы, за свое международноедостоинство,

должна предусматриватьвозможность и таких войн, которые ведут к

изсякновению правильных рессурсовстраны, обыкновенных и чрезвы-

чайных, податныхсборов и займов, и требуют совершенно исключи-

ного способаизыскания средств—выпуска бумажных денегценою рас-

стройстваденежногообращения. Не опасаясь пародокса, можно ска-

зать, что возможность, в минутутяжкого народного испытания, рас-

строить свою денежную системудля получения потребных рессурсов,

есть величайшееблаго, которое всякая великая странадолжна зорко

охранять, как драгоценнейшеенациональноесокровище. Страна,кото-
рая терпитглубокое расстройстводенежногообращения в спокойные
времена, лишаетсяэтого сокровища, ибо значительныевыпуски бума-
жек в военноевремя могут в таком случаеповестик обесценениюих
уже в буквальном значенииэтого слова и к совершеннойбесплод-
ности самых выпусков. Этому и бывали уже неоднократныепри-

меры.
В таком положении Россия, слава Богу, до сих пор не находи-

лась, однако, оно угрожало нам в царствованиеИмператораНиколая I,
унаследовавшего от эпохи Екатерининскихи Александровскихвойн
ассигнации,упавшие в ценностидо четверти своей нарицательной
стоимости.Эти ассигнации,влачившие жалкое существование, не до-
пускалидаже и мысли о возможностиобратитьсяк рессурсубумажно-
денежных выпусков в случаевозникновения в них нужды, ибо новые
выпуски угрожали бы ассигнациямобесценениемих до нуля. Но от

этой страшной опасностиРоссия была спасенав 1843 году Канкри-
новским преобразованиемденежногообращения. Через 10 лет, во время

Крымской войны, снова пришлось расстроить денежноеобращение.
Вот удобный повод. спросить,стоило-ливосстановлятьвалюту, которую

через 10 лет пришлось расстроить.Да, очень стоило, ибо преобразо-
вание 1843 года было актомспасенияРоссииот величайшейопасности,

которая угрожала бы ей в 1853 г., если бы союз четырехвраждебных
держав засталее с расстроеннымобращениемв 596 миллионовассиг-

национныхрублей, сохранявших даже в мирноевремя лишь четверть

своей номинальной стоимости.А между тем, для Крымской войны
нам пришлось потребовать именно от бумажно-денежныхвыпусков
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400 миллионов рублей серебром, т. е. сумму, которая по стоимости

ассигнационногорубля в мирное время составляла1.400 миллионов

рублей ассигнациями.Если сделатьдаже невероятно выгодное пред-

положение, что ассигнациипри такомколоссальномвыпускедля Крым-
ской войны утратилибы лишь половину своей прежнейценности,то
и тогда, для получения посредствомних 400 миллионов руб. сереб-
ром, -необходимо было бы выпустить их на чудовищную сумму

2.800 милл. руб., что привело бы, конечно, к полному банкротству
страны.

Но указаннаяопасностьможет угрожать нам в некоторой мере
и в будущем, если своевременноне будетупорядоченасистеманашего
денежногообращения. Если даже средиглубокого мира в 1888 г.курс
наш мог упастьдо 50 коп. золотом, то нет основания отвергать, что

приготовленияк войне могут понизитьего до 40, а самая война— до

25 коп. золотом за кредитныйрубль, а может быть еще и ниже. Воз-
рожденная гр. Канкриным наша кредитнаявалюта выдержала уже и

Крымскую войну, и польский мятеж, и новую войну с Турциею; кре-
дитный рубль, подобно ассигнациям,был уже в достаточномчисле

военных' кампаний,не мало от них пострадали уподобился воину,
израненномуво многих сражениях, или оружию, сильно притупивше-

муся от многократногоупотребления.Имеем-лимы право равнодушно

относиться. к перспективеобороны страныискалеченнымиветеранами,

заржавелым, притупленныморужием, которое именнов самую крити-

ческую минуту может совсем отказаться служить? Настоитнеотлож-
нейшая необходимостьвернуть странедрагоценнейшийвоенныйфонд,
покоющийся в правильном денежномобращении, до годины тяжкого

испытаниясудьбы.
Таково влияние расстройстваденежной системы на государ-

ственноеи народноехозяйство страны. Само собою понятно, что столь

глубокое воздействие, претерпеваемоехозяйственною жизнью страны,

не может не получить чсоответственногоотраженияи на многих иных

сторонахнароднойжизни. Я не буду останавливатьсяна этом пред-

мете; позволю себе лишь привестивесьма характерноесуждениепо

рассматриваемомупредметуизвестногогосударственногодеятеля графа
Мордвинова, высказанное им еще восемьдесят лет тому назад (в
1816 году) в особой записке, поданнойим после назначенияего Пред-
седателемДепартаментаГосударственнойЭкономии: „Из всехнаиболее
расстраивающихгосударственноеказначействомер признаноуже вред-
нейшею излишество бумажной монеты против должного количества,

удерживающего единствомонеты. С этимединствомтесносоединены:

достоинствоимущества, успех промышленности, надежныйход тор-

говли, взаимноедоверие, внутренняя тишина, благостьнравов, доволь-
ство частное и богатство общественное. При нем не только силен

Царь, но силеннарод. Без него весь государственныйорганизм раз-

рушается... Ошибки правительствапо другим частямуправленияде-

лают ограниченныйвред, не простирающийсядалее той части, по

которой действиесовершено; но расстройствомонеты обнимаетвсе
вообще части, почему и действиеэтого вреда обширнее,беспредельнее.
Никакая несправедливостьличная, никакоеоскорблениеправа обще-
ственного, как бы чувствительны они ни были, не могут иметь столь
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разительного влияния на умы и сердца подданных, как прискорбие от

потерянного монетой достоинства..."

Все указанные печальные действия расстройства
денежной системы расшатали у нас и самую веру в

возможность когда-либо справиться с этим злом..

Особенно о некоторых главнейших частях этой за-

дачи сложилось у нас представление вполне безна-
дежное. Таковыми считались, например, задачи упро-

чения нашего курса и сосредоточения значительных

запасов золота. Однако, действительность уже дока-

зала полную разрешимость этих задач. Колебания
нашего вексельного курса достигли за последние годы такого мини-

мума, который не превышает нормальных изменений вексельных

курсов . между странами с металлическим обращением. Наши запасы

золота достигают в настоящее время 684,7 милл. руб. мет., покрывая

61°/ 0 номинальной стоимости обращающихся ныне кредитных билетов
и 91,6% их действительной металлической стоимости. Таким образом,
две наисущественнейшие задачи, связанные с восстановлением пра-

вильного денежного обращения, уже достигнуты и входят ныне в со-

став обширного круга благоприятных обстоятельств, в которых обна-

руживается финансовое преуспеяние России. Пользуясь этим, предста-

вилось возможным сделать еще и некоторые другие подготовительные

шаги к переходу от нынешнего положения к благоустроенной валюте.

В целях облегчения доступа золотой валюты из за-границы разрешено

заключение сделок на золото;- установлен прием золота в кассы, сна-

чала лишь по акцизным сборам, а затем по прочим платежам, на осно-

вании об'являемых курсов; открыта продажа и покупка золота в учре-

ждениях Государственного Банка; установлен прием золотых вкладов,

с выпуском под их обеспечение депозитных квитанций, и вообще при-

няты меры, чтобы публика могла с возможно большим простором

пользоваться золотым обращением.
Таким образом, главнейшие условия, обеспечивающие возмож-

ность безбоязненно приступить к упорядочению денежной системы,

уже имеются на-лицо. Но было бы крайне' ошибочно полагать, что

достижение этих благоприятных условий позволяет нам отсрочить на

неопределенное время окончательное завершение реформы. Особенно
часто приходится встречаться с преувеличенною оценкою значения

достигнутой нами прочности курса. Нередко выводят отсюда заклю-

чение, что этим устраняются уже все недостатки расстройства денеж-

ного обращения, и что засим в открытии свободного, законом уста-

новленного размена уже не ощущается настоятельной необходимости.
Я, с своей стороны, отнюдь не склонен придавать достигнутому нами

постоянству курса того значения, на которое, по справедливости, оно

не может притязать. Нельзя довольствоваться таким положением

вещей, когда приходится напрягать все свои силы, чтобы держать

врага в почтительном отдалении, ни на одно мгновение не упускать

его из виду, но в то же время сознавать, что и враг находится во

всеоружии, всегда на-стороже, что он совсем «е побежден, а лишь

выжидает удобной минуты, чтобы воспользоваться малейшим упуще-

нием, малейшим неблагоприятным для нас обстоятельством. Если нам

Меры, уже приня-
тые в целях упоря-

дочения денежной
системы. Недоста-
точность фиксации
курса для полного

упорядочения де-

нежного обраще-
ния.
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и ѵдалось окопаться и парализовать враждебную силу, то отсюда
вовсе еще не следует, что мы уже обеспечили себе полное спокой-
ствие Вечная осада не дает такого спокойствия,— и денежное обра-
щение требующее постоянной искусственной охраны и защиты, не
может служить прочной основой государственному и народному
хозяйству. Настоит * обеспечить стране полную уверенность в непоко-
лебимой твердости ее денежной единицы, а таковаѵ уверенность
может быть достигнута только тогда, когда она основывается на со-
ответственных законодательных постановлениях и на естественных
силах правильного денежного обращения. Способности и постоянство
взглядов лиц, стоящих во главе финансовово управления, не могут и
притязать на то доверие? какое повсеместно вселяет к себе самодей-
ствующий механизм металлического денежного обращения, не оправ-
дывающий ожиданий населения лишь в таких чрезвычайных Ліучаях,
которые расстраивают всякие вообще хозяйственные рассчеты.

Остающиеся части задачи по восстановлению в России металли-
ческого обращения не отличаются ни особенною техническою слож-
ностью ни непосильностью для имеющихся в нашем распоряжении
финансовых рессурсов и питающих их источников. Ожидающая разре-
шения задача заключается, в существе, лишь в издании с оо т ветствен-
ных законодательных положений, при которых возможно было бы
воспользоваться имеющимся запасом золота — для безооязненно
открытия ему свободного доступа в народное обращение.

Обращаясь к вопросу о том, на каких именно

Основные прннци- основаниях мог-бы быть произведен переход от ны
пы перехода н бла- нешней расстроенной системы денежного обращения
построенной ва- к нормальН ой металлической валюте, надлежит,

ЛЮТ0 - прежде всего, отметить, что в этом отношении на-

блюдается большое разнообразие суждений. Одни желали бы, чтоб
правительство при таком переходе расчиталось по кредитным билетам
серебряными рублями, стоющими ныне около 50 копеек золотых и
75 копеек кредитных. Другие, напротив, желали бы, чтоб П Р“ И ^Ь"
ство расчиталось по кредитным билетам золотом по нарицательной
цене, уплатив за каждый рубль 100 копеек золотом, т. е. вдвое более
того что считают достаточным приверженцы серебра. М не буду
настоящее время касаться связанного с этими противоположными
суждениями вопроса о самом праве пред‘явителеи кредитных билетов
на тот или другой платеж. Вопрос этот составляет предмет
особой Высочайше учрежденной комиссии, которая и произнесет ком-
петентное суждение свое по этому предмету, с точки зрения нашего

законодательства.

Гораздо большее значение имеет, при разрешении этого дела,
экономическая сторона его— интересы всего народного и государствен-
ного хозяйства страны. И, с точки зрения этих интересов, кредитные
билеты, насколько присущая им ценность выражается в их курсе и в
нх покупной силе, никоим образом не представляют собою предме ,

удобного для произвольных экспериментов, для искусственных, хитро-
умных мероприятий. На покупной силе кредитных билетов покоится
оценка всего, чем живет государственное и народное хозяйства, пр -

изводительных сил, труда, капитала, 'земли, всевозможных произве-
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f заработков, налоговых

зательств, допускаюХ Де н Іную оценку“Кей^ТЛГ * °6”-
покупной силе и курсе кпелитныѵ Малеишее изменениев.
сотрясениеразнообразнейшихинтересов кпѵг ЖкоиуІЗЫВаеТ некотоР ое
дарственноеи народноехозяйства А гиліЖ „ охватывает госу-
ственноеизменениев покѵпнлй а ьное и чувствительноеискус-
каком бы направлениионо ни было ?прпЯ КУРСе кР едитныхбилетов, в
глубокий переворот во всем °’ неминХ,емо произвело бы
жизни страны. Искусственнопонизитт вхономическои и финансовой
ных билетов— это значитискѵсі^енші °*УПНУЮ ^илу и курс кредит-

и услуг, т. е. принудить стаанѵ SSL °ИТЬ Ц6НЫ всех продуктов
годины великих народных бедствийИгк^ст™’ ЧТ ° пеР еживаетона в

силу и курс кредитныхбилетой^эт'оЗначитп6^ичитяДНЯТЬ П °КуПНую

252І ЯЬЕГІ
котором фактическипродолжительноС держитс?покѵпня б° В УР °Вне’ ыа
кредитных билетов выоажаетгя покупная сила и куре

развить для них государственное сила>„ которую способны
Этот уровень не есть оезілнтмт puxt ? Д Х03ЯИСТва даннойстраны,
вола. Во всякое данноевпрмя гть Учаиностии не есть созданиепроиз-
для охраны и поддержанияпп Р ава П Р 0ИЗВ0ДИТ максимальные усилия
на высшем /вовне SKS1 СИЛЫ И КурСа кР едитных билетов

Посему, еслибы каким-либоискусств^нны^е̂пособомЛаМ “ СреДС™М'
временноприподнять покѵпнѵю способомдаже и удалось
того уровня ня ктітпппм КУР С кредитныхбилетоввыше
подобный результат̂Z У^ШН° поддеРжв вать их, то

весьма скоро покупная силя ” малеишихшавс°в на прочность:
возвратились бы к своему прежнемууповн’ 1̂'^ билетов неминуемо
щемѵ пеальнѵтл nnnmr ы уровню, как единственноимею-

Л А Ь<^ л «еГ 03ДУХе ’ бИ -
денеяшо^о^бра^ени^к^новом^'ппяви ПРИ ПбреХ °Де от Роенного
избегать всяких сотрясенийвсяких вльному’ надлежит> п Р ежде всего,

все ^енкиЫа°сНанПиРмиЛесНИі; - П °ВТОряю ’™оК»сссиценки, а с ними связаны все имущественныеи
ресы населениястраны R™ rmJLJL имуш.ественныеи трудовые инте-

Непосредственноот ппрпЛпГ Д0ЛЖНа 0СтатВся на своем месте,
должен ни обеднеть ^Е П Р ^ ИЯ денежной системыникто не

повод4 к Т в„ЯеВсЛеЯ„ГСЯв 0ХжитГбГГТрИВаТЬ В ° всяком Щ*о«Рюоващ.и

“ыта?Ж роSPSS
чпмпу. “При п Р е °бразованииденежнойсистемымогли бы повестик

было сЗя^ 0пасностям.’ и посему, с какими бы Еа™уднен„ями ни

действие ав? вротиводеиствиеподобным стремлениям,это противо-
- ие, притом самоерешительное, доставляетодно из важнейших
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условий успеха всего нечинания. Упорядочение денежной системы
должно быть замкнуто в узкую рамку своих ближайших, непосред-
ственных целей и не мало не уклоняться от них на пользу каких-либо
сторонних интересов и вожделений.

Ближайшее определение оснований новой денежной системы
подлежит, конечно, разрешению в законодательном порядке. Я, с
своей стороны, почитаю своим долгом доложить Государственному
Совету лишь предварительные предположения свои по этому пред-
мету. Согласно уже высказанному мною основному взгляду на задачу
денежной реформы, я считаю коренным условием жизнеспособности
преобразованной денежной системы— полное соответствие ее с факти-
чески существующим ныне уровнем денежных оценок. Эту охрану
фактического положения вещей я полагал бы необходимым распро-
странить не только на самое существо дела, но и на цифровые выра-
жения обычных оценок, дабы реформа могла быть осуществлена без
малейшей перемены и в реальной стоимости товаров, и^в ходячем
обозначении их цен. Посему все вытекающие из денежной реформы
внешние изменения должны быть обращены не на кредитные билеты,
к которым население столь давно уже приобыкло, с которыми сжи-
лось и свыклось, а на металлическую равноценность кредитного рубля,
т. е. на золотую монету, которая в существующем своем виде огром-
ному большинству населения почти незнакома, а потому и^в изменен-
ной форме не может породить каких-либо недоразумений, или заме-
шательств в привычном денежном счете. Соответственно сему надле-
жало бы кредитные рубли оставить в существующем их виде, точно и
незыблемо обозначив лишь на них, какую золотую равноценность
билеты эти собою представляют. Таким образом, вместо неопределен-
ного и ныне не исполняемого обязательства, на них выраженного
«по пред'явлении выдается из разменной кассы Государственного
Банка столько-то рублей серебряною или золотою монетою», ^на них
должно значиться вполне определенное и всегда исполняемое обяза-
тельство —выдавать за такой-то билег столько-то золота, и именно
такое количество, которое, вполне соответствуя существующему курсу
его (1 руб. зол. = 1 руб. 50 коп. кред.), не может повлечь за собою
искусственного изменения покупной силы рубля в ту или другую
сторону. Соответственно сему империал будет равняться 10 нынешним
золотым рублям или 15 новым золотым единицам, скажем, 15 золотым
рублям «нового чекана». В таком случае, вероятно, придется изго-
товить золотые монеты в 2/з и в Ч з существующего империала, причем
первая соответствовала бы 10 рублям «нового чекана» и обменивалась
на десятирублевый кредитный билет, а вторая соответствовала бы
5 рублям и обменивалась бы на пятирублевый билет.

При таких предположениях, вся денежная реформа свелась бы,
собственно, лишь к тому, что в обращении, наряду сосуществующими
кредитными билетами, началось бы хождение их действительных зо-
лотых равноценностей, т. е. таких весовых количеств золота, какие и
ныне могут быть свободно приобретаемы на рынке за^ кредитные би-
леты соответственных достоинств. Отсюда само собой явствует, что
реформа, проведенная на этих началах, не может изменить ни суще-
ствующих цен, ни денежных их обозначений. Она лишь раз навсегда
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закрепляетто соотношениекредитныхрублей к металлу, какое ныне

установилось. Это соотношениеи ныне определяетвсе оценки, и на-

стоитлишь, путемиздания соответственногозакона, укрепитьв насе-

ленииуверенностьв непоколебимойпрочностии неизменностиэтого

соотношения кредитного рубля к золоту. Тогда, особые депозитные
квитанцииподлежалибы из'ятию, так как кредитныерубли, свободно
обмениваемыена определенноеколичество золота, вполне их заме-

няют. Серебряная банковая монета могла бы остаться в качестве

вспомогательногоорудия обращения—для заменыкредитных билетов
мелких купюр, каковым она является и ныне за отменою свободного
приемасеребра к чеканке от вольноприносителей.Такую же роль

играетсеребрянаямонетаи в денежнойсистемедругих странс благо-
устроеннойвалютой; у насже необходимостьсохранениясеребряной
монеты в таковом значенииусиливаетсяеще обширными и постоянно

развивающимися сношениямис Востоком. Равным образом, сохранила
бы свое хождениеи разменнаямонета— серебрянаяи медная. Конечно,
особым банковым законом должны быть строго определеныправо-

мочия ГосударственногоБанка по выпуску кредитных билетов, как в

отношениимаксимального размера билетнойциркуляции, так и в

отношениинормы покрытия ее золотом.

Я позволю себе остановиться еще на некото-

рых суждениях, подвергающих сомнениюсамую воз-

можность прочногоподдержаниясвободногоразмена.
Нетникаких основанийполагать, что задача закре-

пления за Россиейтого запасазолота, которым она

ныне располагает,представляету нас более значи-
тельные трудности,чем в других странах.Все зави-

сит, конечно, от того, на каком уровне решено было бы закрепить

соотношениекредитного рубля к золоту. Если, как я уже сказал,

отрешиться, при проведенииденежной реформы, от всяких искус-

ственныхизмененийсуществующего положения вещей и не посягать

на прочно установившёеся соотношениемежду кредитнойи золотой
валютой, то нельзя опасаться, чтобы охрананашего металлического

запаса.могла сколько-нибудь существенноусложниться. Опыт пока-
зал, что за последниегоды при существующем курсе мы не только

не утрачивалисвоих металлическихзапасов, но, напротив, имеливоз-

можность сравнительно легко приумножать их. Опасениямогли бы
возбуждать лишь неблагоприятноесостояниетоварного баланса и

внешняя задолженность. Но собственно товарный баланспо нашей
внешней торговле уже много лет для нас весьма благоприятен, с

постоянным же развитиемнашейпромышленностион может только

улучшаться. Что касаетсяже общего расчетногобаланса,заключаю-
щего в себе и результаты передвиженияценных бумаг, то можно с

уверенностью полагать, что упрочение денежной единицы должно

повлиять на него лишь в весьма благоприятномдля наснаправлении.

Справедливость этого явствует уже из рассмотрениясамых причин,

вызывающих обратныйприлив наших долговых обязательств. Общая,
как для металлических,так и для кредитныхфондов, причинаобрат-
ного прилива их заключается в недоверии, возникающем подчаск

финансовому и экономическомуположению страныи ееплатежеспо-

Неоснэвательность
опасений, высказы-

ваемы, - ; относитель-

но возможности ус-

пешного осуще-

ствления денежной
реформы.
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собности. Столь долговременноерасстройствоу насденежнойсистемы
именно^ и является в глазах заграничныхдержателейнаших бѵмаг

главнейшим основаниемнедоверия к достигнутымнамифинансовым

и экономическимуспехам. Упорядочение валюты должно оказать

самое благотворное влияние на оценку нашейвнешнейкредитоспо-
собностии на интересзаграничныхкапиталистовк удержаниюу себя

наших фондов. Что касается,затем, специальногоповода к обратному

приливу наших фондов в кредитнойвалюте, то она уже прямо-таки

коренитсяв расстройственашейденежнойсистемы.Вполне очевидно,
что фонды эти, приносящие доход в кредитнойвалюте, могут рас-

считывать на прочность заграничногопомещения, лишь прямо про-

порциональную определенностидохода, реализуемого на них загра-

ничными держателями. Определенностьже эта прямо зависит от

устойчивости соотношения между золотой и кредитной валютой.

Значительныеколебания курса ослабляют расположениезаграничных

капиталистовдержатьнаши бумаги, и тогда они в обилии начинают

к нам возвращаться. Дажепродолжительнаяфактическаяустойчивость
курса не может служить достаточнойгарантией.Лишь окончательное

упорядочение нашей денежной системы, вполне обеспечиваявпредь
наш кредитный рубль от всяких колебаний, должно совершенно

уравнять степеньопределенностидохода по металлическими кредит-

ным фондам, и даже устранитьсамоеразличиемежду ними.

Таким образом, самаякоренная причина,по которой внешний ба-

ланси заграничнаязадолженностьРоссиимогутвызывать неблагоприят-

ные явления, заключается именнов разстройственашего денежного

обращения. И восстановлениев нем порядка необходимо, между про-
чим, и для того, чтобы действиябалансаи задолженностисталиу нас

по возможностинезависимыот непредвидимыхслучайностейи полу-

чили в России такой же характер, как и в других странах. Опыт по-

казывает, что неттакой страны, как бы ни была она богата, которая

не должна была бы считатьсяс балансоми внешнею задолженностью;

но когда расстройстводенежногообращения не связывает этой задачи
с непреодолимымипрепятствиями,с нею справляются повсюду срав-

нительнолегко. Всякая странауспешнозащищаетсвое денежноеобра-

щениеи запасызвонкой монеты, обращающейся в стране.Достигается

это простыми, бесхитростнымисредствами,сохраняющими свою силу

даже в Турции и Египте. Поэтомунетоснования думать, что в Рос-

сиидело будет обстоять иначе. Для этого требуется лишь одно: ни-

коим образом не мудрить, а, напротив, самым строгим образом при-

держиваться лишь тщательно выверенных указанийопыта, правильно

повторяющегося и постоянносебя подтверждающего.

Преобразованиеденежнойсистемыпотребует, конечно, некото-
рых расходов. Передачачастизолота ГосударственногоКазначейства
1 осударственномуБанку ослабитналичностьпервого. Это ослабление

может быть без особых усилийподкрепленоиз других источников; но
для сего желательно, чтобы все ведомствав течениенекоторого вре-

менине пред'являли к финансовым рессурсамслишком значительных

требований. Восстановлениепорядка в денежном обращении имеет

целью закрепитьдостигнутыеблагоприятные финансовые результаты
и посемувсе ведомстваравно заинтересованыв том, чтобы упорядо-
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чениенашей денежнойсистемыосуществилось по возможности без
затяжки и с наибольшим успехом. Необходимо предоставить нашим
финансовым рессурсамвозможность использовать существующие бла-
гоприятныеобстоятельствав своих собственныхнадобностях, возмож-
ность позаботитьсяи о себе; и они тем более этого заслуживают, что
в продолжениемногих десятков лет, когда обстоятельствабыли небла-
гоприятны, они всецелои исключительно, даже не без самопожертво-
вания, шли навстречу предявляемым к ним требованиям, удовлетво-
ряя их не только в меревозможности, но нередко переходяи за пре-

делы безопасногонапряжения своих сил. За столь долговременную,

самоотверженнуюслужбу нашихфинансовбыло бы вполне справедливо

предоставитьим ныне маленькийпочетныйбенефис в свою пользу.

Преобразованиеденежного обращения в видах восстановленияв

нем должного порядка связано с самыминасущными, разнообразными
и неотложнымиинтересамистраны. И задача эта в настоящеевремя

отличаетсятою особенностью, что постановкаее связана с весьма ра-

зительною дилеммою: или благоприятноевремя не будет упущено— и

мы упрочим за собою достигнутыенамифинансовые и экономические

успехии выйдем на широкую дорогу хозяйственногопреуспения;или
же мы отвернемсяот дела— заведомо останемсяна почве, подвержен-

ной значительнымопасностям.
Я почиталсебя высказать ГосударственномуСовету свой взгляд

на этот предмет,дабы в крайнемслучаеиметьза собою сознаниеспо-

койной совестичеловека, на которого не может в будущем пасть от-

ветственностьза то, в чем он не только неповинен, но от чего он в

свое время всемисиламипредостерегал.Но я питаю полную уверен-

ность, что в виду огромной обще-государсвеинойважностидела и со-

вершеннойисключительностиобстоятельств,благоприятствующихпред-
начинаниюи успешномудовершению его, ГосударственныйСовет не
откажетмне в своем доброжелательномсодействии.

IV.

ПредставлениеМинистра Финансов об исправленииде-
нежного обращения от 14 марта 1896 г.

Изложение дела.

Манифестом1 июля 1839 года, об устройстве
денежнойсистемы,положено началок переходу

от ассигнационногообращения к кредитному.

Манифест 1 июня 1843 года завершил эту

реформу в смыслеобъединениябумажно-денеж-
ных знаков государственными кредитными

билетами,восприявшимиповсеместноход нарав-
не с серебряною чмонетою и обезпеченными
всем достояниемгосударстваи безостановочным
во всякое время разменом на звонкую монету.

Быстрое и значительноеувеличениеколичествакредитных биле-
тов, выпущенных в народное обращение под влиянием чрезвычай-

МИНШЕРСТВО ФИНАНСОВ,

ОСОБЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
по

КРЕДИТНОЙ ЧАСТИ.

Отделение II.
Стол 1.

14 марта 1896 года.
№ 4600.

Об исправлении денежного

обращения.
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ных политическихсобытий конца сороковых и серединыпятидеся-

тых годов (170,2 милл. первоначальный выпуск, 306,6 на 1 января

1849 года и 735, з на то же число 1858 года), вызвало сначалазатруд-

нениеразмена,а к концу пятидесятыхгодов—совершенноеприостано-

влениевыдач звонкой монеты в обмен на кредитныебилеты. Послед-
ствием этого было наступление,а затем постепенноеупрочениев

Империи бумажно-денежногохозяйства с принудительным курсом

кредитныхбилетов и неизбежными,вредными явлениями, сопровожда-
ющими неразменностьденежных знаков в связи с неустойчивостью
их цены. Еще в 1847 г. средний годовой курс кредитногорубля
выражался в 99,5 зол. коп., ,а через 12 лет, в 1859 г., оценка рубля
понизиласьдо 83,5 зол. коп.

Указом 25 апреля 1862 г. было поведено приступитьк размену

кредитныхбилетов по изменяющемуся курсу, с тем, чтобы постепен-

ными понижениямикурса на звонкую монету достигнуть к 1 января

1864 г. восстановленияобменакредитных билетов по нарицательной
цене. Но уже в ноябре 1863 г. ГосударственныйБанк был прину-

жден прекратитьразменв виду быстрого истощения металлического

запасаи возобновившегося падения денежного курса (на 1 января

1863 г.—94%і на 1 января 1865 г.— 81,7%).

Отсутствиеравновесия в бюджетном отношении при значитель-

ных сверхсметных расходах, покрывавшихся средствамикредита,

выкупная операция, потребовавшая чрезвычайного напряжениясил,

политическиеобстоятельства, усиленныйотлив вкладов из Государ-
ственногоБанка, а равно другие современныепричины не моглиспо-

собствоватьв началеи середине60-ых годов восстановлениюметал-

лического обращения, когда, при слабо развитой промышленностии

отсутствииусовершенствованныхпутей сообщения, торговый баланс
не только не давал избытков для естественногопривлеченияметалла

в страну, но даже не покрывал заграничныхрасходов по общему
нашему расчетномубалансу, что, в свою очередь, вызывало отлив

металловиз страны и падениекурса рубля.

Под влиянием сравнительнопродолжительногомирного периода,

а также вследствие настойчивых усилий Статс-СекретаряРейтерна,
направленныхк упрочению денежногообращения, средний курс кре-

дитногорубля с 68°/ 0 в 1866 г. достиг 86,s% в 1874 году. Последо-
вавшая русско-турецкаявойна вызвала новые выпуски кредитных

билетов, почти до полумиллиардарублей, и вслед за ними— возоб-
новлениеколебанийкурса в сторону понижения (до 61,т коп. зол. за

1 руб. кред. на 1 января 1879 г.). Таким образом, вторично, чрезвы-

чайныеполитическиеобстоятельстварасстроилинаше денежноеобра-
щение.

1 января 1881 г., по представлениюМинистраФинансов, Дей-
ствительного Тайного Советника Абазы, последовал Высочайший
Указ, коим определеныпорядок и условии погашения образовавше-
гося во время войны долга казны ГосударственномуБанку, а именно

поведено: 1) уменьшить единовременноюуплатою сумму сего долга

до 400 милл. рублей, 2) погашать последнюю суммуежегодными,

начинаяс 1881 года, уплатамииз казны Банку в размере пятидесяти
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миллионов рублей в год и 3) уничтожать кредитные билеты, по мере

накопления их в кассах Банка и по соображению с потребностью в

денежном обращении. Целью Указа было «установить более правиль-

ные отношения Государственного Казначейства к Государственному
Банку и способствовать упрочению денежной единицы, без внезап-

ного стеснения денежного рынка и происходящих от сего промыш-

ленных и торговых затруднений».

В виду затруднительности, при стесненном положении Казначей-
ства, производить ежегодную уплату пятидесяти миллионов рублей
наличными деньгами (по уплате в 1881 — 1884 гг. 167 милл. руб., при-

чем долг Казначейства сократился до 250 милл. руб.), по представле-

нию Тайного Советника Бунге, 8 июня 1884 г. последовал Указ, раз-

решавший производить дальнейшую уплату 5 % золотою или кредит-

ною рентою или же наличными кредитными билетами, по ближай-
шему усмотрению Министра Финансов. Вследствие вышеизложенных
мероприятий, количество кредитных билетов с 1.188 милл. руб. на

1 января 1879 г. низведено до 1.046 милл. руб. в концц, 1885 г., при

курсе кред. рубля в 60 коп. золотом. Движение товарных цен и

некоторые явления денежного обращения скоро привели к убежднию,
что уничтожение кредитных билетов и связанное с сим возвышение
их ценности могло бы оказать пагубное влияние на нашу торговлю и

промышленность. В 1885 году в представлении в Комитет Финансов,
по вопросу об окончании расчета с Государственным Банком по кре-

дитным билетам временного выпуска, Действительный Тайный Совет-
ник Бунге, между прочим, высказал: «Что же касается уничтожения

кредитных билетов, выпущенных во время войны, то дальнейшее
осуществление этой меры Министр Финансов признает ныне несвое-

временным по следующим соображениям: закон 1 января 1881 г.
был издан в то время, когда еще можно было расчитывать на более
быстрое поднятие вексельного курса и когда все цены не имели устой-
чивости. Между тем, теперь понижение цены кредитного рубля после
восточной войны представляется совершившимся фактом и, сообразно
с ценою кредитного рубля, установились цены всех произведений
земледелия и промышленности. Если бы даже возвышение вексель-
ного курса и последовало от дальнейшего уничтожения кредитных
билетов, то оно вызвало бы новое колебание цен, а главным образом,
их понижение, что нисколько нежелательно при современном стеснен-
ном положении торговли и промышленности, а, следовательно и самое
уничтожение кредитных билетов было бы несогласно с указаниями
закона 1 января 1 88 1 года».

В 1887 году Комитет Финансов в заседании 28 июня, в котором
приняли участие бывшие Министры Финансов Рейтерн и Бунге, при-
знал, согласно с представлением Тайного Советника Вышнеградского,
что следует стремиться не к восстановлению полной ценности кре-
дитного рубля, а к упрочению его размена в отношении близком к
1 х /2 руб. кред. за 1 руб. мет., причем Комитет Финансов одобрил
предположение о том, что открытию размена должно предшествовать
усиление разменного фонда и разрешение сделок на золотую валюту.
Журнал Комитета удостоился Высочайшего утверждения в 10 день
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июля 1887 г. Согласно с сим, изданнымодновременноУказом, Мини-
стру Финансовпредоставленобыло производить дальнейшее погаше-
ниедолга ГосударственномуБанку, по ближайшему его усмотрению,

или внесениемзолота в разменный фонд на особых, преподанных

основаниях, или уничтожениемкредитныхбилетов, но без стеснения

денежногорынка, по мере накопления золота или кредитных биле-
тов в кассахБанка.

Абсолютноеуменьшениеколичествакредитных билетов в народ-

ном обращении, при нерастяжимостибумажно-денежнойсистемы,
служило причиной затрудненийв торговых и промышленных обо-
ротах. Для устранениясего, по представлениямТайногоСоветника
Вышнеградского, последовалиВысочайшие Указы 8 июля 1888 года и

28 июля 1891 г., разрешавшие временныевыпуски кредитных биле-
тов с обеспечениемтаковых золотом рубль за рубль.

В видах упроченияденежногообращения ФинансовоеВедомство
приступилок образованию значительногозолотого запасаи к посте-

пенномуусилениюразменногофонда. На 1 января 1892 г. золотой
запасказны и ГосударственногоБанка достиг до 302,» милл. руб.,
при разменномфонде в 211,5 милл. руб., всего же 514 милл. руб.
зол. и, за продолжавшимся усилениемзолотой наличности, ныне

имеется в распоряжении Казначействаи ГосударственногоБанка
228,з милл. руб. и в разменномфонде 500 милл. руб., всегоже свыше
728 милл. руб. зол.

На ряду с заботамиоб усилениизолотого запасаи уменьшении

количестванепокрытых кредитных билетов следовали законодатель-

ные и административныемероприятия, направленныек упорядочению

денежногообращения, и в настоящеевремя осуществленапочти пол-

ная устойчивость курса, около среднего за последниегоды уровня

662/з коп. зол. за 1 рубль кредитный.

Упомянутый уровень денежного курса представляетсянаиболее
близким к той ценекредитногорубля, по которой за продолжитель-

ный промежутоквременипроизводились все внутренниеи внешние

платежи.К этой ценерубля приспособиласьвся хозяйственная жизнь
государстваи применилиськак сельско-хозяйственные,так и торгово-

промышленныеобороты и расчеты.

По сим основаниям, сохранениеэтого курса на будущее время

признаетсяТайным Советником Виттенаиболееправильным и полез-

ным для развития государственного и народного благосостояния.
Периодунеразменныхбумажных денег, наступившемуи существовав-

шему в силу неблагоприятных историческихсобытий и, особливо,
вследствие обеих восточных войн, может и должен быть положен

конец по возможности в ближайшембудущем. К осуществлениюэтой

цели и направлено настоящее представлениеТайного Советника
Витте.
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Соображения.

п^аБления М °двнеж- Вплоть до XIX столетия большинство стран не-
кого обращения. обладали денежною системою, удовлетворяющею сво-

ему назначению. Всюду денежное обращение нахо-

дилось в хронически расстроенном состоянии, непрерывно подавай

повод к жалобам, или на то, что вследствие финансовых мероприя-

тий государственной власти хорошие деньги (высокопробные монеты)
заменялись низкопробными монетами, —или на то, что происходил

уплыв денег из драгоценного металла, имевшего в данное время более

высокую стоимость, и наплыв денег из подешевевшаго металла, —или

на^то, что страна не в состоянии была отстоять своего запаса звон-

кой монеты —или, наконец, на то, что страна не могла увеличивать,

своего запаса монеты соразмерно развивавшимся нуждам. Даже в.

странах, в которых денежное обращение всего менее расстраивалось

(как в Англии, Голландии и некоторых итальянских государствах,,

некогда славившихся своим богатством), правительства были постоян-

но озабочены «исправлением» денежной системы, всегда должны были
бороться с возникавшими для нее новыми опасностями. '

Вследствие продолжительных и охвативших всю Европу войн
конца прошлого и начала нынешнего столетия, начало XIX века во

всей Европе ознаменовалось повсеместным и глубоким расстройством
денежного обращения. На средину и конец того же столетия при-

ходится двукратное повторение таких глубоких изменений в усло-

виях производства, сначала, золота, а потом серебра, какие до того

человечество пережило лишь один раз после открытия Америки, да

и то лишь в применении к одному из драгоценных металлов —серебру;
и если потрясающий переворот, произведенный громадным увеличе-

нием производства серебра с XVI столетия, постепенно обнаружил
свое действие в течение продолжительного времени, почти 150 лет, —

то громадное увеличение производства не только серебра, но и золота

в XIX столетии проявило свое действие в сравнительно короткое

время, то-есть, с силою гораздо более значительною г ).
Несмотря, однако, на эти исключительные обстоятельства,

XIX столетие представляет полную противоположность всем векам,.,

ему предшествовавшим, всего более, может быть, именно в области
денежного обращения. Ни в какой иной области сделанные успехи и

достигнутые результаты не отличаются такою законченностью и такою-

прочностью. Во всех иных областях народного и государственного

хозяйства возможны сильно расходящиеся взгляды на основания их

наилучшего устройства. В применении к денежному обращению такого

рода разногласия ныне встречаются только в кругах, увлекающихся?

крайностями и особенно новшествами, пренебрегающих опытом или

его не знающих, готовых пожертвовать достигнутыми успехами ради

несбыточных фантазий. Но в кругах руководящих и влиятельных,

*) Об этой силе можно судить по следующим данным. В продолжение трех сто-

летий, со времени открытия Америки до 1800 г., по вычислениям Зйтбера и Лексиса,
производство серебра составило 7.149.000 пуд., тогда как в течение одного XIX сто-

летия оно превысило 7.845.000 пуд.; производство золота в три столетия до 1690 г..

составляло менее 220.000 пудов, а в одном только XIX столетии 585.000 пудов.
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правительственных и частных, глубоко проникло сознание, что достиг-
нутый в денежном обращении порядок, составляет для стран, в кото-

рых он установился, громадную силу. Современное усложненное и

широко развившееся производство богатств совершенно немыслимо
-без того усовершенствованного механизма обращения богатств, кото-

рому прочное основание дает только порядок и благоустройство в

денежной системе. От легкости и беспрепятственности, с которою

может происходить обращение богатств, зависит, с большею ли или
меньшею энергиею действуют многоразличные производительные

■силы, все ли оне могут находиться в полезном движении, скоро ли
или медленно происходит их полезное движение, —легче ли или труд-
нее происходит их соединение для совокупного преодоления препят-
ствий. От тех же обстоятельств зависит быстрее ли идет накопление

новых капиталов, может ли широко развиться кредит, частный и

публичный, соответственно ли распределяются богатства, верно ли
производятся всевозможные оценки и отличаются ли устойчивостью
суммы, в которых выражается стоимость обладаемых имуществ и при-
носимых ими доходов. Наконец, с надлежащим обращением богатств
связаны: правильность установления цен произведений и услуг,

верность соразмерения затрат с их результатами, точность расчетов

на близкое, а тем более на отдаленное будущее.
Поэтому все цивилизованные народы прониклись мыслью, что в

деле денежного обращения безусловно необходимо положить конец не-

урядицам прошлых столетий и безусловно необходимо дать денежному

обращению возможно более прочное устройство , исходя из одних только пря-
мых и ближайших целей, которым оно должно служить. Вследствие после-
довательного осуществления этих требований, денежное обращение
оказалось на таком прочном фундаменте, на котором уже не могли
ег© надолго расстраивать, как прежде, никакие экстраординарные со-

бытия, никакие войны (даже такая, как франко-германская, которая
французам, по их оценке, стоила до 12 миллиардов франков), никакие

торгово-промышленные кризисы, как бы велико ни было их потря-
сающее действие во всех иных отношениях, наконец, даже такие, по-
вторяющиеся лишь веками явления, какие представляются в. необык-
новенном увеличении добычи золота и серебра.

Порядок, прочно установившийся в денежном обращении всех

тех стран, которых преуспеяние экономическое и финансовое наиболее
обеспечено и развивается с наибольшею скоростью, принадлежит к

числу фактов, столь обычных, что мимо них проходят, не останавли-

вая на них внимания,— подобно тому, как у нас противоположный
факт хронического расстройства денежного обращения сделался при-

вычным явлением. Вследствие ‘этого не сознается глубокая связь, со-

единяющая, с одной стороны, все экономические и финансовые пре-

имущества стран Западной Европы с порядком в их денежном обра-
щении, а, с другой стороны, —трудность усвоения тех же преимуществ

Россиею при хроническом расстройстве ее денежного обращения.
Сопоставляя условия, при которых происходит экономическое и

финансовое развитие у нас и в странах Западной Европы, нельзя не

заметить серьезного преимущества, которое означенные страны имеют
леред нами, располагая механизмом обращения богатств, согласованным
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с требованием беспрепятственного и наискорейшею полезною движения всех:

производительных сил и средств. Мы же продолжаем оставаться в том:

беспомощном положении, в котором страны запада Европы находи-

лись в прошлые века, и из которого оне уже безвозвратно вышли.

Нельзя утешать себя тем, что мы все-таки делаем некоторые, . и даже

очень значительные, успехи; это лишь свидетельство, что наши успехи

были бы гораздо значительнее, если бы часть наших сил не должна
была растрачиваться на борьбу с неблагоприятными условиями денеж-

ного обращения. Трудно относительно этого иметь какие-либо сомне-

ния. Постоянно перед глазами представляются двоякого рода, поло-

жительные и отрицательные, указания опыта, наглядно показывающего,

с одной стороны, что все страны, которые наиболее отличаются эко-

номическим и финансовым преуспеянием, тщательно оберегают поря-

док в своем денежном обращении, с другой стороны,— мы видим, что

некоторые из тех стран, денежное обращение которых расстроено,
сильно отодвигаются на задний план не только на экономическом, но
и на политическом поприще; это обнаруживается не всегда в виде

хронической болезни, но дает себя очень сильно чувствовать от вре-

мени до времени, особенно в моменты решительные. Как бы оптими-
стически ни смотреть на наше положение, нельзя отрицать того факта,
что усилившееся расстройство денежного обращения, вследствие войны
с Турциею в 1877 —78 гг., отразилось очень печально на нашем' эко-

номическом и финансовом развитии в течение целого десятилетия до

1887 г. Потребовались чрезвычайные усилия для борьбы с этим злом;
но поныне мы остаемся в постоянном страхе—потерять благоприятные
результаты, которые дала эта борьба.

Таким образом, в прочности и жизнеспособности делаемых нами

успехов нельзя иметь уверенности до тех пор, пока стране необеспе-
чен насущно необходимый базис всяких хозяйственных действий—
прочная денежная система. Еще нагляднее к тому же заключению
приводит отдельное рассмотрение наиважнейших из многочисленных
вредных влияний расстройства денежного обращения на народную

жизнь.
Наиболее явное выражение этих влияний заключается в том бес-

порядочном, неравномерном, случайном и не поддающемся никакому
предусмотрению действии колебаний стоимости нашей бумажно-денеж-
ной валюты на установление товарных цен, от чего избавлены страны
с здоровым денежным обращением. Всего осязательнее сказывается
это действие во внешней торговле, в которой наше расстроенное де-
нежное обращение приходит в непосредственное соприкосновение с
металлическою валютою и с наибольшею силою обнаруживает свою
непрочность. Цены привозных товаров прямо на себе отражают все
колебания курса кредитных билетов; этим оне приводится в связь с
зависимостью этих колебаний от самых разнородных причин, большею
частью, совсем и недоступных торговому предусмотрению; оттого им-
портер никогда не может знать, придется ли ему продавать товар при
таком же курсе, при котором он его покупал, при худшем или луч-
шем, т. е. в состоянии ли он будет покрыть все сделанные им расходы,
понесет ли неожиданный убыток, или получит неожиданную прибыль.
Поэтому импортер не может довериться естественному движению цен,,
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а поставлен в необходимость искусственно на них влиять спекуляцией^

на курс и регулированием своих закупок и запасов не соответственно

спросу потребителей, а по соображению с колебаниями курса. Так

как его могут постигать неожиданные убытки, то это, даже против

воли, вовлекает его в игру, и он должен играть на возможные неожи-

данные прибыли. Даже расчет на наиболее реальные стороны его

торговли, на спрос потребителей, становится ненадежным, ибо при

вздорожании товара, от колебания курса в одном направлении и при

его удешевлении от тех же колебаний в противоположном направле-

нии, не может не изменяться и спрос потребителей. Вследствие этого

спекуляция становится для импортера нормальною стихиею, от кото-

рой зависят все его обороты и все их результаты.

Не менее, если не более, вредно влияние, оказываемое колеба-

ниями курса кредитных билетов на отпускную нашу торговлю, пре-

имущественно же на хлебную, особенно потому, что условия ее в по-

следнюю четверть нашего века и без того изменились в очень не-

благоприятном для нас направлении. Если, вследствие целого ряда

общеизвестных фактов, хлебные цены потеряли свою прежнюю устой-

чивость даже на всемирном рынке, то соприкосновение с колебаниями

курса кредитных билетов окончательно устранило всякие следы этой

устойчивости у нас. Следуя за колебаниями курса, хлебные цены у

нас понижались, когда на всемирном рынке оне повышались, и наобо-

рот, то-есть: колебания курса фальсифицировали хлебные цены и да-

вали ложное направление нашему отпуску, усиливая и ослабляя его в

направлении, прямо противоположном тому, в котором ему следовало

двигаться, вводя нас в двойные убытки: подталкивая к-отпуску, когда

на всемирном рынке цены были убыточны и удерживая от отпуска

когда цены были выгодны. Всего более от этого страдает у нас сельское

хозяйство, так как экспортеры уже давно освоились с спекулятивным

характером нашего вывоза и издавна его соединяют со всякого рода

банкирскими операциями, которые, при всей своей рискованности, ■

ждутся в различных направлениях так, чтобы, в крайнем случае их

результаты могли друг друга уравновесить, а при благоприятном сте-

чении случайностей игры давали бы и прибыль. Сельские же хозяева

не только лишены даже этого ненадежного и им непосильного спо-

сооа обеспечивать сеоя от убыточных продаж, но они на таковые

как бы осуждены уже тем, что должны продавать хлеб преимуще-

ственно осенью, когда обыкновенное в это время возвышение курса

кредитных билетов при усиленйом предложении угнетаетхлебные цены.

Так как весьма значительная часть привоза по внешней торговле

заключается в сырых материалах и орудиях производства для изго-

товления таких произведений, которые большею частью соперничают

с товарами из отечественных материалов, и так как цены первых

влияют на цены вторых, то зависимость первых от колебаний курса

ставит и .вторые в ту же зависимость. Равным образом, вследствие

гою, что предметы вывоза по внешней торговле одновременно слу-

жат для еще более обширного местного их потребления, взаимное

влияние цен их во внешней и внутренней торговле приводит эти

цены в зависимость от колебаний курса, во внутренней торговле лишь

менее з&метнуго, чем во внешней, но не менее реальную.
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Вследствиетого, что товарные цены фальсифицируются влиянием
на них курсовых колебаний,промышленнаядеятельностьстраны, регу-
лируемая неверными и ненадежнымиих указаниями, в значительной
мере сама получает фальшивое направление;сверх общих причин,
под влиянием которых в ней застойсменяетсялихорадочным оживле-
нием,крайностиэти обостряются, колебанияусиливаются, предприятия
жизнеспособныеослабляются и их долговечность подрывается, а пред-
приятия бессильныепоощряются кратковременнымуспехом. Промыш-
ленностьлишена того коренного основания ее развития, которое за-
ключается в обеспеченномростепокупнойсилы у потребителяеепроиз-
ведений, потому что эта покупная сила выражается в деньгах, пока-
зывающих ее неверно, содержащих ее то в большем, то в меньшем
количестве, с течениемже времени преимущественнов меньшем ко-
личестве, вследствие расстройстваденежного механизма. Но этого
мало. Неопределенностьпокупной силы населениявесьма неблаго-
приятно влияет и на самую эту силу. Наизначительнейшаячасть на-
селения, и притомво всех его слоях, высших и низших, живет дохо-
дами, нарицательноевыражение которых в денежнойсуммеочень туго
и медленноизменяется, по причинам,весьма разнообразным. Вслед-
ствие этого обесценениеденег, вызываемое колебаниями их курса,
особенно неблагоприятноотражаетсяна означенныхдоходах: их по-
купная силакак бы убавляется в продолжение известноговремени,
по истечениикоторого онанесколько поправляется, чтоб опять начать
период, в продолжениекоторого она снова убавляется, и т. д.

Всего гибельнее расстройстводенежного обращения отражается
на его собственных свойствах, которые извращаются или обессили-
ваются до превращения в фикцию. Деньги должны служить мерою
всего что допускаетоценку; но расстроенныеденьги уподобляются
фальсифицированноймере: фунту, относительнокоторого только из-

вестно, что 96 золотников он невесит, а веситменьше, притомсегодня
меньше на 25 золотников, а завтра на 30, а после завтра на 20 золот-
ников. Деньги должны служить орудием сбережения; но колеблю-
щиеся деньги и это свое назначениеисполняют неудовлетворительно,
тот кто в одно время считает,что он делаетсбережениев одной
сумме, чрез некотороевремя должен убедиться, что часть его соере-

жения оказалась фикциею.
Наконец, расстроенноеденежноеобращениевесьма неудовлетво-

рительно исполняетсвою главную функцию: быть циркуляционным
механизмомстраны. В странахс здоровым денежнымобращениемоно,
преждёвсего, отличаетсяупругостью и растяжимостью, точно соответ-
ствуя той работе, которую ему задаетпроизводство, распределениеи
потреблениебогатств,—расширяясь и сокращаясь посредствоммежду-
народнойсвязи различных стран:увеличиваясь посредствомприлива
звонкой монеты из за -границы, когда в нейвозникает недостаток,и
отдавая за-границуизлишки монеты, бездеятельныев данноевремя,—
усиливаясь в своем действияшироко развивающимся на его основании
кредитом. Совсем не то происходитв странахс расстроеннымденеж-
ным обращением.Народноехозяйство теряетсвой запасзвонкой мо-
неты, а с ним упругость и растяжимостьмеханизмациркуляции, вслед-
ствиечего народное хозяйство ставится в положение,изолированное
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от иностранныхденежных рынков. Коренноеусловие благоустройства
денежнойсистемы—равновесиемежду потребностьюстраныв орудиях
обращения и количеством их—исчезает.Нарушениеже этого равно-

весия ведет за собою то, что или потребностистраныв увеличении

орудий обращения остаются неудовлетворенными,чем ее развитиеис-
кусственнозадерживаетсяи приостанавливается,—или-жев странеока-

зываются искусственныеизбытки орудий обращения, опьяняющим об-
разом действующиена промышленность и торговлю, вынуждая их к

перепроизводствуи чрезмерной спекуляциии неминуемоприводя их

к торгово-промышленнымкризисам.

На государственноехозяйство расстройстводенежногообращения
влияет не менеевредно. На первомместедолжно поставитьпорождае-
мую им неопределенностьметаллическихоборотов государственной
росписи,которые должны увеличиваться и уменьшатьсянетолько со-

ответственноизменяющимся нуждам государственногоуправления, но

и соразмернокурсовым колебаниям. Необходимость обезпечениярос-
писиметаллическимисредствамиведетк установлениюособойтягости,
которою податные силы должны быть обременены исключительно

вследствиерасстройстваденежнойсистемы.В то же время уменьшение

покупнойсилы бумажных денегвследствиеих обесценения,неблаго-
приятно отражаясь, с одной стороны, на расходаххозяйственно-опера-
ционных и по содержаниюличного состава,которые незаметно,но не-

уклонно должны увеличиваться помимонормальных причинеще и от

означенногообесценения,а, с другой стороны, на доходностиналогов,

дающих вследствиетого же обесцененияуменьшающиеся количества

покупнойсилы,— в окончательномрезультатетоже ведетк увеличению

налоговойтягости,обременяющейнаселениестраныединственновслед-
ствиерасстройстваденежногообращения.

Вредно действуянаналоговые рессурсыгосударственнойросписи,
это расстройствоне менеевредно влияет на государственныйкредит.
Государственныйдолг становитсятягостью, теряющею определенность

и выражающеюся в различных суммах в зависимостиот колебаний
денежногокурса; в точностиже странане может знать, как велик об-
ременяющий ее государственныйдолг. Государственныйкредит встре-
чает в расстройстведенежногообращения силу, постоянноего подта-
чивающую и подрывающую, противодействующуювсем стараниямпод-
держивать его достоинство.Как бы ни были благоприятнырезультаты
исполнениягосударственныхросписейи какие бы жертвы ни прино-

сило государстводля строгого и безукоризненногоисполненияприня-
тых имна себя обязательств, само расстройстводенежнойсистемысо-
ставляетпостоянноенапоминаниекредиторамказны о бессилиифинан-
совых рессурсов.Отсюда—нетолько невозможностьдля государствен-

ного кредита подняться даже на ту высоту, которая соответствует

достигнутымблагоприятнымрезультатамприисполнениигосударствен-
ных росписей,— но колебания его и, что всего существеннее,более до-
рогая его стоимость, выражающаяся в болеетяжелых условиях реали-

зациигосударственныхзаймов, чем какие были бы возможны, еслибы
денежноеобращениене было расстроено.

Наконец, наиопаснейшеезло, вытекающее из расстройстваденеж-
ного обращения, заключается в том, что оно лишаетгосударствовоз-
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можности в момент крайней и безвыходной необходимости восполь-

зоваться тем рессурсом, который заключается в выпуске бумажных
денег для покрытия более или менее значительной части чрезвычайных
расходов, особенно военных. Обыкновенно к этой стороне дела отно-

сятся неправильно, выражая сомнения в том, стоит ли трудиться и

тратиться на упорядочение денежного обращения, если при первой
войне оно неминуемо снова должно придти в расстройство? Неоснова-
тельность этих сомнений наглядно выясняется некоторою аналогиею

нынешнего нашего финансового положения с положением пред Канкри-
новским преобразованием денежной системы и тою опасностью, к ко-

торой Россия шла навстречу, если бы упомянутое преобразование не-

осуществилось, вследствие сомнений в его полезности на том основа-

нии, что чрез несколько лет война должна была лишить нас всех его

результатов. Нет сомнения, что преобразование 1839— 43 гг. было актом

спасения России от величайшей опасности, угрожавшей ей в 1853 г.,

если бы война ее застала с расстроенным денежным обращением в

596 миллионов ассигнационных рублей, едва сохранивших одну четвер-

тую часть своей цены. Для Крымской войны бумажно-денежные вы-

пуски должны были доставить 400 миллионов полноценных рублей
серебром, то есть сумму, которая по стоимости ассигнационного рубля
в мирное время составляла 1.400 миллионов ассигнационных рублей.
Если сделать даже невероятно выгодное предположение, что ассигнации

при таком колоссальном выпуске потеряли бы лишь половину своей
прежней ценности, то и тогда для получения посредством них

400.000.000 руб. серебром необходимо было бы их выпустить на чудо-

вищную сумму 2.800.000.000 рублей, что, конечно, привело бы к пол-

ному банкротству страны. Кредитный рубль даже во время мира об-
наружил уже, правда на очень короткое время, способность упасть до

половины своей цены. Тем более имеется оснований ; допускать, что

после сорокалетнего предоставления собственной его судьбе и пребы-
вания его в хроническом расстройстве, чрезвычайные военные обстоя-
тельства могут его крайне понизить. Очевидно, что недопущение рубля
до такого падения составляет лишь акт государственного самосохра-

нения.

Все изложенное показывает, насколько необходима реформа на-

шего денежного обращения в смысле перехода от неразменных бумаж-
ных денег к металлическим.

Размен кредитных Но „ п Р еж Де, чем обращаться к рассмотрению
билетов с юридиче- основании для исправления нашего денежного обра-
ской точки зреннп. іцения, каковое исправление, главным образом, заклю-

чается в установлении размена кредитных билетов на

звонкую монету, Министр Финансов считает необходимым войти в об-
суждение вопроса, на какую монету, серебряную или золотую, надле-

жит, согласно действующим законоположениям, производить этот раз-

мен. Разработка помянутого вопроса была, по Высочайшему повелению,
возложена на Особую Комиссию, под председательством Члена Госу-
дарственного Совета, Сенатора, Тайного Советника Голубева, из чи-
нов Министерств Финансов и Юстиции, Государственного Контроля
и Государственной Канцелярии. Комиссия не пришла к единоглас

ному заключению. По соображениям, подробно изложенным в ^жур-
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нале, Председатель и два члена (Сенатор, Первоприсутствующий в
Гражданском Кассационом Департаменте Правительствующего Се т ,
Действительный Тайный Советник Марков и Обер-Прокурор этого Де-
партамента, Действительный Статский Советник Боровиковскии) нахо-
дили, что «размен государственных кредитных билетов, установленный
для их обеспечения, должен заключаться в выдаче означенного на би-
лете количества рублей, по жляанию пред Явителя билета, серебр
(полноценною) монетою или золотою монетою по именовательному ее
достоинству (империал в 10 р. и полуимпериал в 5 р.)>. А большин-
ство Комиссии (Тайные Советники— Доктор Уголовного Права Неклю-
дов и Пясецкий и Действительные Статские Советники— Доктор Поли-
тической Экономии Кауфман и доктор Гражданского Права Цитович)
полагали, что «Правительство имеет право разменивать кредитные би-
леты на любую, серебряную или золотую, монету по своему выбору, при-
чем право размена их на серебряную монету, тем менее может под-
вергаться оспариванию, что названные билеты служат представителям

серебртшХе руб^еи»инст ва Комиссии заключает в себе два главней-

шие положения: а) валюта кредитных билетов, по закону, серебряная
и б) размен этих билетов на серебряную или золотую монету завися
от усмотрения Правительства. Первое положение основано на букваль-
ной смысле надписи, изображенной на билетах (п. 2 «влечения на
оборотной стороне), на соответствующих выражениях_Манифестов 8
и 1843 годов, § 22 Устава Экспедиции Кредитных Билетов і) и тому
подобных определенных и ясных постановлениях закона. Здесь, пови-
димому, нет повода для различия во мнениях. Второе положение
о размене— касается предмета, изложенного в законе (п. W и ^ Ма-
нифеста 1843 г.) и в надписи на билетах не вполне определенно.
Отсюда и возникла как необходимость в юридической разработке
Особою Комиссиею вопроса о размене билетов так и несогласие: во
взглядах между членами Комиссии. Умолчание Манифеста о том, кому
предоставлен законодательством выбор монеты при размене кредитны
билетов— кассе или пред'явителям, одни толкуют в пользу Правител -

ства другие— в пользу приносителей. Не повторяя доводов в том
ином смысле, изложенных в журнале Комиссии, миниетр Финансов,
с своей стороны, присоединяется к мнению большинства Комисс ^

В этом взгляде Тайного Советника Витте убеждают, помим. о Развитых
в журнале на почве нашего законодательства о денежном обращен и
доводов, практическое соображение о крайней зэтрудиитсшьиссти гра-
ничащей с невозможностью, установить размен каких ы то н
денежных знаков на два металла с предоставлением не Правительству,
а приносителям выбора рода последнего ). В сем последнем у ,

*) „Государственные кредитные билеты имеют быть выпускаемы (сперва мелкие,

а потом крупные) следующих достоинств: в 100, 50, 25, 10, 5, 6 и руо р р
стоящей ценности, то есть, заключающий в себе чистого серебра четыр

двадцать одну н долю“ист н£ знает подобного разме на. Везде, где существовали те

или другие денежные знаки, они были разменны или на определенны й металл фа^р в
Англии на золото, в Мексике на серебро) или на оба металла ^по вь іб°РУ 1ш .(Фра
цузский Банк в праве разменивать свои билеты на золото или на серебро и, в случае
необходимости, пользуется этим правом).

СП
бГ
У



— 163 —

если ставить размен на твердую почву, каждый кредитный рубль
должен быть обезпеченным,в принятомсоотношении,вдвойне, т. е. и
золотом, и серебром, дабы иметь возможность удовлетворять требо-
вания приносителей,то на один, то на другой металл.Это неудобство,
вызывающее и двойной расход на составлениефонда, усугублялось бы
еще тем, что на ряду с разменом кредитных билетов на металличе-
скиеденьги был установлени обратный обмен— золота и серебрав
слитках, а равно в монете, на кредитные билеты (п. XVII Мани-
феста 1* июня 1843 г.). Отсюдавозниклабы полная возможность самой
оживленнойспекуляциина счет казны в случаенезначительногооткло-

нения цен металлов от нормального соотношения. В 1841—50 годах
ценаунциистандартсеребрастоилав среднемоколо 603 / 16 пенса,что
соответствовало отношению золота к серебрукак 1 к 15,вз. Между
темиз казны золотая монетавыдавалась по соотношению 1 к 15,45 ,

т. е. золотая монетацениласьпо закону дешевле рыночной оценки
золота, в ней содержавшегося. Вследствиеэтого, если бы при размене
кредитных билетов выбор монеты был предоставленжеланию пред-

явителей, весьма выгодным оказалось бы производство уже в 1843 г.
самогопростогоспекулятивногоарбитража,заключающегося в покупке
серебра, вымене его на кредитные билеты, разменепоследнихна зо-
лото и приобретениина вырученную сумму вновь серебрадля про-
должения операции. Например, принимая в расчет цену серебра
1 ноября 1843 г. (день открытия размена)в 5914 пенс, за унц.

станд.х), можно было бы за 79 ф. ст. 10 шил. 7 пенс, золотом при-
обрести 22 ф. 60 зол. 63 дол. чистого серебра, соответствующих по
закону 515 серебрянымрублям; за внесенныйв разменнуюкассу сли-
ток получить 515 руб. кредитнымибилетамии тут же выменять по-
следниена 100 полуимпериалов,стоющих на рынке по содержащемуся
в них чистомузолоту— 81 ф. ст. 18 шилл. 5 пенс. Хаким образом, вся
операциядоставилабы 2 ф. ст. 7 шилл. 10 пенс, барыша, или 3% на
капитал;обращая последнийна эту операцию несколько раз в месяц,
явилась’ бы возможность получить без риска (еслиучесть расходы на
ведениедела)весьма значительную прибыль на счетказны. Напротив
того, в начале50-ых годов, когда цена золота упала нижеуказного
соотношения, выгодным делом представлялось бы производить обрат-
ный арбитраж. Следовательно, в каком бы направлениини изменялась
действительнаяцена благородных металлов, если бы казна приняла
на себя обязательство размениватькредитныебилеты на золотую или
серебряную монетупо выбору приносителей,а не по своему усмотре-
нию, онаподвергалабы себя опасностипостоянногоущерба от возобно-
вляемого ежедневно арбитража.Этим путемв короткое время и при
сравнительнонебольших затратах(таккак в оборот послепроизводства
операциипоступалибы те же суммы) спекуляция могла бы исчерпать
всю часть разменногофонда, заключавшуюся в болеедорогом металле,
и тем поставитьПравительство, принявшее на себя столь неосторож-
ное обязательство, в невозможность его выполнить. Едва ли можно
допустить, чтобы опытные финансовые деятели, обсуждавшие план

1 ) Несколько позже цена серебра падала до 59 г /в пенс., а несколько ранее до

59 пенс, за унц. станд.

11*
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устройства денежной системы и осуществлявшие его с большою осто-
рожностью, могли построить его на таком шатком основании 4 . 1 Іо-
этому Министр Финансов затрудняется присоединиться к взгляду, что
Манифест 1843 года предоставил приносителям право выбора монеты
при размене кредитных билетов. Признавая, в виду сказанного, что
означенный выбор принадлежит Правительству и что, по закону, кре-
дитные билеты служат представителями серебрянных рублей, іаиныи
Советник Витте не может не придти к выводу о праве Правительства,
с юридической стороны, на основании действующих узаконении, опла-
тить помянутые билеты серебряною монетою.

Изложенное по сему предмету приводит к двум заключениям:
1) Утверждение курса кредитного рубля на настоящем его уровне

(1 р сер. = 66 2/ 3 коп. зол.), более высоком сравнительно с ценой ме-
талла, заключающегося в серебряном рубле (4 зол. 21 доля = 51,46 зол.
коп. при цене серебра 315 /ів пенс, за унц. станд.) не есть девальва-

2) Самое возникновение разномыслия по вопросу о размене кре-
дитных билетов в особой юридической Комиссии показывает, как не-
совершенно и запутано наше законодательство по этому вопросу пер-
востепенной важности и насколько необходим пересмотр t этого зако-
нодательства, дабы для всех и каждого было ясно, чем именно, по
своей природе, являются 1.121 миллион кредитных билетов, которые
почти исключительно служат у нас для денежных оборотов, и какова
законная ценность этих билетов.

Как бы, с юридической точки зрения, не разре-
п2К СвТаВниТС на шалея вопрос о размене кредитных билетов по нари-
почве нынешней мо- цателъной их цене', на серебряную или на золотую
нетной системы. монету, во всяком случае, причины экономического

свойства делают невозможным осуществление того и другого решения.
Для народного хозяйства (не только для государственного казначей-
ства, но для населения во всех его слоях) это было бы одинаково

^ Как известно, в условиях производства и рыночной стоимости
серебра а равно в его значении для денежного обращения в послед-
ние 25—30 лет произошла коренная перемена, выражающаяся, между
прочим, в необыкновенном удешевлении серебра. При считавшемся
прежде нормальным отношении стоимости серебра к стоимости золота,
как 1 к 15 1 /г, цена английской тройской унции стандартного серебра

составляла немного менее6о| пенсов золотом 2). Цена эта упала столь

п Напротив того Государственный Совет (журнал Общ. Собр. 10, 12, и 19 июня
1839 г.) выразил мнение, что соотношение между драгоценными металлами может ко-
лебаться: < ...золото имеет высшую против серебра ценность; во всех государствах оно
обращается как товар и потому цена его подвержена изменению!. nQ114 o? _ ѵ( .

2, І Английский тройский фунт, содержащий 12 тройских унции _ 0,91143., рус
ским фунтам. Термином стандарт обозначается законная проба металла, принятая

для золота в и /и или 9^> для серебра в или ^/юоо. Так как по английскому

закону из 40 тройских фунтов золота стандарт чеканится 1.869 соверенов, то одна трои-
ІООУ • uQ\J • 1 и < А1 П5/11 ПРН-

ская унция чистого золота, выраженная в пенсах стоит — — — • /
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сильно, что в 1894 г. она составляла в среднем 28jg пенсов, а в 1895 г.

около 30Ѵ 2 пенсов. В истекшие месяцы нынешнего года она поднялась

еще на 1 пенс.
При цене унции стандартного серебра в ЗО 1 ^ пенсов, стоимость

405 долей чистого серебра, содержащихся в рубле (целковом) состав-

ляет 19,078 пенсов золотом.' При одновременной же цене полуимпериала
(130,68 долей чистого золота) в 7 р. 50 коп. кред., один кредитный
рубль имеет стоимость 25,3764 пенсов золотом. Следовательно, на
открытом рынке можно за 100 р. кредитных купить столько серебра,
сколько его содержится в 133 р. 01,4 коп. серебряных. Наоборот, за
405 долей чистого серебра, содержащихся в серебряном рубле, можно
купить золота лишь такое количество, для покупки которого нужно
израсходовать не целый кредитный рубль, а лишь 75,18 коп. кред.
Тогда как на открытом рынке можно купить за кредитный рубль
17,424 долей чистого золота (соразмерно цене полуимпериала в 7 р.
50 коп.), за 405 долей чистого металла, содержащихся в серебряном
рубле, можно купить только 13,099 долей чистого золота (соразмерно
цене унции стандартного серебра в 30^2 пенсов). Кредитный рубль
при этом стоит 66 2 / 3 копейки золотом; напротив, содержащиеся в се-
ребряном рубле 405 долей чистого металла имеют на открытом рынке
стоимость 50,іі9 коп. золотом. Тогда как на кредитную валюту полу-
империал стоит 7 р. 50 к., он на серебро имеет ту же стоимость, ка-
кую имеет чистый металл, содержащийся в 9 р. 97,62 коп. серебряных.
Один рубль золотом (т. е. одна пятая часть полуимпериала) одновре-
менно имеет стоимость 1 р. 50 коп. кредитных и ту стоимость, кото-
рой обладает количество чистого металла, содержащееся в 1 р. 99,52
коп. серебряных.

При такой рыночной стоимости серебра, Пра-
Нбвозможность возобнов- вительство, конечно, не может заменить кредит-
ления размена кредитных ные билеты серебряными деньгами, обесценен-

билетов на серебро. ными на 25% больше, чем кредитные билеты.

В умеренных пределах Правительство может без-
опасно производить замену некоторой части кредитных билетов опре-
деленною, ограниченною суммою серебряных рублей, потому что огра-
ничением количества выпускаемых в обращение серебряных рублей и
обменом на кредитные билеты, оно может поднимать их цену выше
их рыночной стоимости, подобно тому, как ограничением суммы вы-
пускаемой в обращение низкопробной монеты и принятием ее в ка-
зенные платежи ценность ее может быть искусственно возвышаема,
сравнительно с внутреннею стоимостью. В этих случаях, однако, пра-
вительство должно удерживать в своей власти определение и регули-
рование количества выпускаемых серебряных денежных знаков, чтобы

сов. Одна тройская унция золота пробы 57 [ 40 стоила бы ( 1 .0 19 5 /и X ,7 /«)) пенсов или

942?!? пенсов. Отношение цены золота к серебру определяется разделением сей по-
220

следней величины на цену тройской унции серебра стандарт ( 87 /«9 на Лондонском,

ном для серебра, рынке. Так, напр., цена серебра 60 37 /зг пенсов по сравнении с 942

пеней за золота соответствует отношению 1 : 15Ѵз.
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иметь свободу действий в потребном случае и приостановиться их
выпуском, когда оно усмотрит, что дальнейшее увеличение^ их коли-
чества грозит опасностью для их ценности. Но такой своооды дей-
ствий правительство не может иметь при возобновлении размена кре-
дитных билетов на серебряную монету, потому что весь смысл раз-
мена кредитных билетов на звонкую монету заключается ^ в регулиро-
вании цены кредитных билетов ценностью той звонкой монеты, на
которую кредитные билеты размениваются. Если бы правительство
пожелало произвести размен кредитных билетов на серебряную мо-
нету то это означало бы: во-первых, что оно заведомо стремится
к выгоде, которую представляет замена кредитных билетов серебря-
ными деньгами, и, во-вторых, что именно посему оно должно прину-
дить население принимать серебряную монету, в каком бы количестве
ее ни выпускали. Очевидно, что в таком случае население поставлено

‘ было бы в самое бедственное положение. Для всякой потребности,
для которой в настоящее время достаточно покупной силы, содержа-*
щейся в 100 рублях кредитных, населению была бы нужна в серебря-
ных рублях сумма, на одну треть более значительная, или свыше
133 рублей. У всех тех, которые ныне получают свои доходы и зара-
ботки кредитными рублями, или обладают имуществом, движимым и
недвижимым, оцененным на кредитные рубли, все эти доходы и зара-
ботки, а также капитальная стоимость земелщ лесов, горнозаводского
имущества, домов, скота, товаров, домашней движимости и т. д.,
должны были бы сразу возвыситься на одну треть для того лишь,
чтоб у всякого имелось столько же покупной силы, сколько было до
тех пор. У всякого же, у кого доходы и заработки или капитальная
стоимость имущества, недвижимого и движимого не возвысились бы
на одну треть, оказалось бы более или менее значительное уменьше-
ние средств к жизни, то-есть— прямое обеднение. Например, доходы и
расходы государственной росписи немедленно должны были бы уве-
личиться на целую треть, а для этого Оклады^ всех налогов и сборов,
тарифы и оценки всех услуг и произведений государственно-хозяй-
ственных имуществ и заведений (земель, лесов, рудников, железных
дорог, почт, телеграфов, учебных заведений и т. д.) подлежали бы
возвышению на целую треть, равно как на эту треть подлежали бы
возвышению все штаты и цены за производимые для казны работы и
поставляемые ей предметы.

Таким образом, еслиб обращающиеся ныне кредитные билеты
были заменены рубль за рубль звонкою серебряною монетою, то это
было бы равносильно катастрофе, от которой те же кредитные би-
леты вдруг потеряли бы четверть своей стоимости.

В столь же тяжелом положении оказались
Опасность возобновления бы народное и государственное хозяйство, если
размена кредитных биле- g bI р азме н кредитных билетов на звонкую монету
тов на золото _по > их на- быд восстановлен посредством уплаты по ним

рицательнои цене. золотом п0 нарицательной цене, то-есть уплатою

за каждый кредитный рубль одной пятой части полуимпериала, или
26,136 долей чистого золота, хотя стоимость, по которой кредитный
рубль действительно обращается, имеет ценность и покупную силу
лишь 17,424 долей чистого золота, или на одну треть меньше. Внутри
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странывсе цены у насстроятся на кредитномрубле, стоющем лишь

эти 17,424 долей чистого золота, и на немже установиласьоценка

всех имуществ, заработков и доходов. Эти условия держатся уже

20 лет, золотой же рубль в 26,136 долей чистого золота, для народ-

ного хозяйства, для всех слоев его населенияи всех многообразных
внутренниххозяйственных его отношений,уже 40 лет тому назадпо-

терял значениемерилав народномхозяйстве. Еслибы даже у прави-

тельства открылись источникистоль значительногоколичествазолота,

что оно могло-бы размениватькредитные билеты на золотые рубли
в одну пятую часть полуимпериала(в 26дзб долей чистогозолота), то
оно этимирублями также точно разорило бы население,как разменом

кредитных билетов на упавшие в ценесеребряныерубли. Все нынеш-
ние оценкина кредитныйрубль, имеющий лишь курсовую стоимость

17,424 долей чистогозолота, оказались бы слишком высокими, сравни-

тельно с золотым рублем в одну пятую частьполуимпериала,—подобно
тому, как оценкина кредитныерубли оказалисьбы слишком низкими

сравнительнос упавшим в ценесеребряным рублем. По всему народ-

ному хозяйству должна была бы произойтисплошнаяпереоценкавсех
имуществ, недвижимыхи движимых, всех доходов и заработков, всех
денежныхсумм, допускающих изменениедля приспособленияк новой
увеличеннойденежной единице.Эта сплошная переоценкана про-

странствевсего народногохозяйства должна была бы вести ко все-
общему понижениюи уменьшению сумм, в которых выражаются цены

товаров и имуществ, доходы и заработки. Совершенно естественно,

что такой переворотощутится населением,как всеобщее обеднение.
Известно, что именно это ощущение было уже у населения,когда

в 1839 г. все оценкибыли переведеныс ассигнацийна серебро.Насе-
лениедолго не могло привыкнуть к новому счету и настойчиводер-
жалось за ассигнационныесуммы и оценки,хотя от этогопроисходили

всякого рода несправедливости,злоупотребления, намеренныеобсчи-
тывания и ошибки. Между тем, отношения в начале1840 годов у нас

еще отличались, можно сказать, патриархальноюпростотою, сравни-

тельно с нынешними. В наше же время народноехозяйство^ из нату-

рального сталоденежным.Подвергнуть его потрясениюкрайнеопасно,
даже еслибы оно достиглобольшой крепости.Притом все коренные

основания важнейшихотраслейхозяйства России заново переустраи-

вались с начала1860 годов, в последние35 лет, когда все приспособ-
лялось к кредитномурублю: на него опиралисьвсе расчетыземледе-

лия, торговли и промышленности,на нем построиласьновая система

банков и частногокредита, на немдержатсятарифы железных дорог

и иных путейсообщения; на том же кредитномрубледержатсяоклады
совершенноновой налоговойсистемы,переплетающейсяс самымираз-

личными интересамитой громаднойналогоплатежнойсилы, с которою
должно считатьсягосударственноехозяйство и которую оно должно

возможно более щадить. При таких условиях заменакредитногорубля
гораздо более его ценнымзолотым рублем в одну пятую часть полу-
империала,представлялабы самыйкоренной и гибельный для народ-

ного хозяйства переворот.
Особеннотягостноэтот переворототразился бы на государствен-

ном и народном хозяйстве вследствиенепреоборимыхзатруднений,
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связанных с переводом долговых отношений с почвы кредитного рубля
на почву золотого рубля, более ценного на одну треть. Эти долговые
отношения устанавливались постепенно, в различное время, на различ-
ные суммы. Нет никакой возможности указать сколько-нибудь пра-
вильный и справедливый критерий для суждения о том, как велика
была покупная сила кредитного рубля в различные моменты, когда
постепенно слагались те суммы, в которых ныне выражаются у нас
различные виды долговых отношений. Курс кредитного рубля на зо-
лото в отдельные дни и месяцы разных годов всего менее может быть
таким справедливым критерием, потому что в каждом отдельном слу-
чае этот курс определяется многими случайными обстоятельствами и
большею частью очень сильно уклоняется от покупной силы кредит-
ного рубля в отдельные моменты; только тогда, когда курс берется
за весьма продолжительное время, влияние случайностей сглаживается
и выступает действие тех общих причин, которые обусловливают сов-
падение курсовой стоимости кредитного рубля и его покупной силы.
Применением же общесложной цифры, в которой выражается это сов-
падение, к перечислению долговых отношений, допущена была бы
бесконечная масса самых явных несправедливостей, значение которых
еще усиливалось бы тем обстоятельством, что мера этих несправедли-
востей не была бы одинаковая для всех, кого бы они постигали. Не-
справедливости эти, однако, не были бы избегнуты, а напротив, может
быть, еще более усилены, если бы вследствие отсутствия правильного
критерия для справедливого перечисления долговых сумм было поста-
новлено, что все долги, заключенные на кредитные рубли, должны
следовать за возвышением ценности кредитного рубля до уровня зо-
лотого рубля в одну пятую часть полуимпериала и считаться долгами
на такие золотые рубли. Этим долговое бремя, выражающееся в кре-
дитных рублях, сделалось бы более тяжелым на одну половину. Во
главе тех, которые от этого пострадали-бы, окажется само государ-
ство: процентных долгов на кредитные рубли у него ныне имеется
(по исчислению Государственного Контроля и не считая кредитных
билетов) около 3 миллиардов рублей. Тяжесть этой суммы должна
была бы возрости на целых полтора миллиарда. То же самое произо-
шло бы с весьма значительными ныне долгами землевладения, поме-
щичьего и крестьянского, с не менее значительными долгами коммер-
ческими по вкладам, ссудам и обязательствам, наконец, со всею осталь-
ною неисчислимою массою долгов. Все должны были бы почувство-
вать тягость золотого рубля, составляющего одну пятую часть полу-
империала, как весьма чувствительную денежную кару. Столь же тя-
жело, но лишь в противоположном направлении, отозвался бы непо-
сильно дорогой золотой рубль на всех существующих оценках труда
и имущества: они оказались бы слишком высокими. Окончательный
результат переворота, произведенного слишком дорогим золотым руб-
лем, заключался бы в уменьшении всякого имущества и всякого до-
хода; только долговые претензии и долговые обязательства составляли
бы исключение и чувствительно увеличились бы в ущерб должников
и к выгоде кредиторов.

Таким образом, немедленный размен кредитных билетов на золо-
тые рубли по нарицательной цене представляется невозможным и
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весьма вредным для экономических интересов страны. Не менее вред-

ными последствиями грозило бы сохранение существующего положе-

ния, в надежде, что с течением времени, в зависимости от улучшения
хозяйственных условий страны или при помощи изъятия из обраще-
ния некоторого количества кредитных билетов, курс их сам собою
достигнет золотого паритета. Если допустить, что эта надежда осу-

ществится, то для страны постепенный подъем курса едва-ли не ока-
жется более вредным, нежели внезапный его скачек до 100 коп. зол.

за кредитный рубль. В этом последнем случае население перенесет
один страшный кризис; при медленном же, неопределенном ' во вре-

мени и в своих пределах, повышении курса кризис распространится
на долгие годы. В течение всего промежуткаОвремени подъема курса

кредитного рубля цены на предметы вывоза, главнейше на хлеба,
будут угнетены; следовательно, будет падать и цена земель; цены на
иностранные товары станут более и более понижаться, убивая своею
конкурренциею внутреннее производство, причем, в виду заключения
срочных торговых договоров со многими иностранными государствами,

мы не будем в состоянии защищаться при помощи соответственного
повышения таможенного тарифа; наконец, заработная плата станет
падать.

В результате, вместо внезапного удара, страну постигнет долго-
временное экономическое расстройство, притом с неопределенным
исходом потому, что всегда возможны будут колебания курса и в сто-
рону понижения. Но, кроме того, вышепомянутая надежда на восста-
новление курса сама по себе неосуществима. Курс билетов в Англии
поднялся до паритета в 1819 году после сравнительно незначительного

отклонения (97 ф. И ш. за 100 ф. билетами); то же происходило в

Соединенных Штатах Северной Америки в семидесятых годах (откло-
нение равнялось 87 — 89 центам за доллар); в Италии перед денежною
реформою, не удавшеюся как показали последствия, лаж не превы-

шал 8Ѵ*°/о. У нас же разница между ценою кредитного и золотого
рубля достигает 33 1 /в°/о. В таких условиях курс рубля едва-ли может
прочно подыматься, подобно тому, как в течение более 20 лет почти
не возвысился курс ассигнаций, несмотря на значительные извлечения
их из обращения, благоприятный торговый баланс и крупный ввоз
металлов из за-границы.

Таким образом, стремление предоставить курс его собственной
судьбе в расчете на его поднятие в будущем представляло бы собою
предложение отказаться от всякой попытки произвести денежную
реформу. Оно являлось бы замаскированным желанием затормозить
верное дело в виду ожиданий будущего, по всем вероятиям, неосу-
ществимых.

Из изложенных об’яснений вытекает, что на
Необходимость почве нынешней монетной системы России возобно-

нзменения монет- вление размена кредитных билетов на звонкую мо-
ной системы. нету и преобразование денежного обращения, невоз-

можны. Отсюда следует, что одна из существенней-
ших частей преобразования должна заключаться в установлении новой
монетной системы.
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Монетная система, установленная у нас по мысли
Опасность пре- Сперанского в 1810 г. и восстановленная при графе

ной а3< систены° Н на" Канкрине в 1839 г., имеет своим основанием моно-
почве сзробра. металлизм и притом серебряный. То и другое совер-

шенно ясно оговорено в журнале Департамента Эко-
номии Государственного Совета, состоявшемся в мае 1810 г., когда
обсуждались основания монетной системы. Департамент исходил при

этом из мысли, что „во всякой доброй монетной системедолжна быть
одна монетная единица" и, что „поелику две монетные единицы в
правильной монетной системе существовать не могут и поелику золото

цо малому у нас оного количеству нельзя признать монетною еди-

ницею“, то следует „истинною единицею в России признать серебряный
рубль 11 . Идеи, которых в России придерживался в начале нынешнего
столетия Сперанский, были тогда господствующими в Европе уже в

последней четверти XVIII века. Монометаллизм считался наиболее
правильным основанием монетной системы 1 ). Серебру же отдавалось

преимущество повсюду на том же основании, как в России. Золоту не
придавали существенного значения по малому его количеству. Англия
оказалась одиноким исключением в этом случае по некоторой случай-
ности: правительство ее в XVII и XVIII столетиях устанавливало

отношение между золотою и серебряною монетою, принимая его слиш-
ком благоприятно для золота, хотя оно при этом употребляло все

старания, чтобы страна не потеряла своей серебряной монеты; однако,
старания эти не могли быть удачными, когда золото ценилось слиш-

ком высоко; против своей воли Англия в XVIII столетии потеряла свой
запас серебра, и страна привыкла к золоту, укоренившемуся фактиче-
ски прежде, чем в 1816 г. закон признал золотой монометаллизм осно-

ванием монетной системы Англии. Производство золота тогда еще было
замкнуто в очень скромные пределы: даже в 1741 —60 годах, когда
оно всего сильнее развилось, его на всем земном шаре добывалось
немного более 1.500 пудов в год, но на этой высоте оно не могло
удержаться и в 1781 — 1810 гг. его ежегодно добывалось лишь 1.085
пудов, в 1811 — 1820 гг. даже менее 700 пудов и еще в 1821 — 1830 гг.

менее 870 пудов. Естественно, поэтому, что в Европе серебряный
монометаллизм имел обширное распространение. Но значение его очень
сильно поколебалось уже вследствие открытия калифорнского и авст-

ралийского золота и необычайного его производства с 1850-х годов:
тогда как за ЗУ2 столетия до 1845 г. добыча золота на всем земном

шаре, едва достигала 270.000 пудов, в одно только полустолетие

с 1846 по 1895 гг. его добыто 533.000 пуда. Это значительное увели-
чение добычи золота шло навстречу потребностям торгово-промы-

шленных оборотов, принимавших все более и более громадные раз-

меры, при которых более дорогое золото являлось гораздо более удоб-
ным для нужд денежного обращения, чем более дешевое и громоздкое

серебро. Поэтому, с конца 1850-х годов начали возникать разные

') Франция при этом не составляла исключения, ибо закон 28 термидора III года

(15 августа 1795 г.) допускал золотую монету, лишь как торговую монету, без обяза-
тельного курса; а закон 7-го жерминаля XI (28 марта 1803 г.), до сих пор составляющий
основание французской монетной системы, тоже первоначально клонился к установлению

серебряного монометаллизма.
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монетныепредположения, основанныена мысли о предпочтительности
золота передсеребром. Но еще в 1869 г. учрежденнаяпо этомупред-
мету французским правительствомкоммисия, большинство которой
выразило сочувствиезолотому монометаллизму,не привеланик каким,
практическимпоследствиям, встретив сильную оппозицию в ^ очень
влиятельном меньшинстве,на сторонекоторого был французскийбанк.
Скоро после этого, однако, Германия законами 4 декабря 1871 г. и
9 июля 1873 г. решила оставитьпочву серебряного монометаллизма,
на котором были установленыее монетныесистемыв началеXIXсто-
летия (в Пруссии законом 30 сентября 1821 г.) для перехода к золо-
тому монометаллизму.В связи с этим, в Германиине только в 1872 г-
была приостановленасвободная чеканкасеребряной монеты, но гер-
манскоеправительство получило в свое распоряжениезначительные
избытки серебряноймонеты, заменявшейсязолотою монетою, и начало
продавать сереброна открытом рынке. В 1873 г. примеру Германии
последовалиДания, Швеция и Норвегия, с переходом к золоту тоже
приступившиек продажесвоих избытков серебра.В 1874 г. 1 олландия,
(оставаясь при системебиметаллизма)тоже приостановилачеканку
серебра,которую она до того производила в больших размерахдля
себя и для своих обширных колоний. Демонетизациясеребраи conpoj
вождавшие ее усиленныепродажи избытков этого металла(в одной
Германиииз’ято было из обращения серебряных монетна 1.080 мил-
лионов марок и до 1879 г. проданона открытом рынке 7.104.895 мет-
рич. фунтов, имевших цену в монетена 640 милл. марок, но продан-
ных за 567 милл. марок) совпали с весьма значительнымусилением
добычи серебра. Это производство, которое в среднемне достигало
25.000 пудов в год, с половины XVI до половины XVIIIвека и сильно
развившись в следующее столетиес 1746 по 1845 гг. все-такив сред-
немдостигало лишь 41,000 пудов, с половины нынешнегостолетия
чувствительно возросло, а с начала 1870-х годов началопринимать
громадныеразмеры. А именно, в среднемежегодная добыча серебра
на земномшаре составляла:

в 1861-65 годах 67.225 пуд. в 1886— 90 годах 224 660 пуд.

» 1866—70 » 81.748 » » 1891 » 260.516 *

» 1871—75 » 120.230 ч » 1892 » 290.256 *
» 1876-80 » 149.538 » » 1893 * 313.684
» 1881-85 » 171.145 » » 1894 » 316.402

Совпадениедемонетизациисеребра на значительнойчастиевро-
пейскойтерриториии продажи избытков серебряной монеты с уве-
личившеюся добычею этого металла,принудило и страны латинского
монетного союза приступить к ограничению чеканки серебряной
монеты. Во Франциив 1876 г. в принциперешено было приостановить
эту чеканку, а с 1878 г. она и на деле окончательноприостановлена.
В СоединенныхШтатахСевернойАмерики, как в странепроизводства
весьма значительных количеств серебра, в видах под‘емаего цены,
актом 28 апреля 1878 г. не только был отменензакон 1873 г., уста-
новивший в этой странезолотой монометаллизм,но правительство
было уполномоченопокупать серебропо рыночной ценена сумму не
менее2.591.000 мет. р. и не более 5.182.000 мет. р. в месяц; впослед-
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ствии закон 14 июля 1890 г. еще увеличил эти полномочия. Но хотя

на основании этих законов закуплено было 873 и 353 пуда серебра и

для этого израсходовано свыше 600 миллионов рублей золотом, тем

не менее в конце 1893 /. обнаружилось, что Соединенным Штатам
угрожает опасность потерять свой запас золота, и указанные законы

были отменены 1 ноября 1893 г. Несколько ранее серебру был нанесен

столь же чувствительный удар 26 июня 1893 г., приостановлением сво-

бодной чеканки серебряной монеты в Ост-Индии, искони поглощавшей
очень большие количества серебра и тем поддерживавшей его цену.

Понижение цены серебра, вызванное изложенными обстоятель-
ствами, видно из того, что содержащиеся в нашем серебряном рубле
405 долей чистого металла имели следующую стоимость на. открытом

рынке. Уже в 1874 г. эта стоимость, в среднем за весь год, составляла

95 ,5 в коп. зол., в 1876 г.— 86,46 коп., в 1879 г.— 83,ээ коп., в 1885 г.—

79,45 коп., в 1888 г.— 70, 2 о коп., в 1892 г.—65 , 3 4 коп., в 1893 г.—58,45
коп., в 1894 г.— 47,65 коп. Но этот ряд не означает, что цена серебра

подвигалась только в направлении понижения. Напротив, она сильно

колебалась. Так, та же стоимость составляла: в 1877 г.—89, вз коп., в

1880 г.— 85,бз коп., в 1890 г.— 78 , 40 коп., и т. д.

Представленные данныя об изменении, происшедшем в последние

20 25 лет в значении серебра для денежного обращения, показывают,

что основанием правильно устроенной монетной системы серебро уже

служить не может. Оно потеряло то преимущество, которое имело в

течение много столетий перед всеми другими товарами и даже перед

золотом, что его ценность была наиболее прочная, подверженная наи-

меньшим колебанием. Эта ценность ныне, напротив, подвергается очень

сильным колебаниям, и если серебро в некоторых благоустроенных
государствах продолжает играть видную роль в их монетных систе-

мах, то лишь благодаря искусственным мерам, к которым они поста-

влены в необходимость прибегать, потому что они располагают зна-

чительными количествами серебряной монеты, понижение которой до

уровня ее свободной рыночной стоимости было бы для них связано с

неисчислимыми потерями. Так, запас серебряной монеты, обращаю-
щейся во Франции, исчисляется в 3 миллиарда франков, в Бельгии —

в 400 миллионов и в остальных странах латинского монетного союза

в 375 миллионов франков, в Соединенных Штатах Северной Америки
серебряной монеты свыше полумиллиарда долларов; в Германии
(после произведенных весьма убыточных продаж значительной части

серебряной монеты) еееще остается на 430 миллионов марок; в Голландии
обращение ее исчисляют в 350 миллионов гульденов, и т. д. Во всех

этих странах (и даже Индии) серебряная монета удерживается в цене

только тем, что чеканка ее подверглась очень сильным ограничением

Но одновременное ограничение чеканки новой серебряной монеты

многими ^странами уменьшает спрос на серебро для монетных целей,
что содействует дальнейшему упадку цены серебра.

При таком положении заново устраивать монетную систему Рос-
сии, оставляя ее на старой почве серебряного монометаллизма, было
бы совершенно несовместимо с тою целью, ради которой признается

необходимым преобразование нашей денежной системы. Мы ищем

выхода из хронического расстройства бумажного обращения не для
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того, конечно, чтобы его заменить серебряным обращением, которое
неминуемодолжно было бы оказаться в том же хроническом рас-
стройстве.Независимоот этой стороны дела, одинаковой для всех
государств,мы находимсяеще в особенномположении,вследствиетого,
что новую монетнуюсистемунамприходитсяустанавливатьдля выхода
из бумажно-денежногообращения. Для такого выхода требуется
монетнаясистемагибкая, способнаярасширяться и сокращаться, что-
бы приспособляться к нуждам страны, могущая быть ^ регулятором
ценностибумажных денег, сообщая ей прочность и устойчивость. Но
для этого-тосеребросовсемнегодится, потому что оно потерялоспо-
собность служить подобнымцелям. Серебряное монетноеобращениене
способнорасширяться, подобносостоящемуиз неразменныхбумажных
денег, потому что, подобно им, оно подвергается сильной опасности
уменьшиться" в цене от всякого расширения. Оно не может быть
регулятором ценностикредитныхбилетов, потому что оно не обладает
даже тою ценностью, которую удержализа собою кредитныебилеты,
а само требуетискусственныхмер, то есть ограничения чеканкидля
удержания своей ценностина одном уровне с кредитнымибилетами.
Притомсеребрянаямонетане только неимеетникакого^преимущества
пред кредитными билетами,но, наоборот, кредитные билеты имеют
преимуществопред серебряною монетою. Во-первых, кредитные би-
леты на открытом рынке стоют более серебряных рублей. Во-вторых,
Правительствов состоянии гораздо успешнееупрочить курс нера-
зменных кредитныхбилетов, чем дать какую бы то ни было прочность
серебряной монете,если бы была восстановленасвобода чеканки. В
последниегоды финансовое управлениеосязательно показало, что
оно в состоянииупрочить курс кредитныхбилетов. Но чтоб удержать
цену нашего серебряного рубля на уровне, одинаковом с кредитным
рублем, оказалось необходимым Высочайшим повелением16 июля
1894 г.' приостановитьсвободную чеканку серебряноймонеты за счет
частныхлиц. А как сильно колеблется ценностьсеребряной мпнеты,
когда ее чеканкепредоставленасвобода, и в какой мере колебания
превосходят колебания неразменныхбумажных денег, не находящихся
в окончательном-расстройстве,—показывает всестороннееисследование
этого вопроса учрежденнойв 1889 году английскимправительством
коммисиейдля обсужденияпредположенийост-индскогоправительства
о приостановкесвободной чеканки серебряной монеты. Приняв за 100
стоимостьв пенсахзолотом в 1873 году, с одиой^ стороны, австрий-
ского бумажного гульдена, а «с другой— ост-индскойсеребрянойРУрии,.
означеннаякоммисия показала,что колебаниепервого были в 1874
92 гг. гораздо менеесильны, чем колебаниевторой до приостановления

ее свободной чеканки1;.

*) Так, например, принимая за 100 курсы 1873 г., курсы последних 7 лет пред-

Инд. рупии: Инд. рупий:
курс. курс, перемены, перемены/

100 74, ] 3 — +0,8*
78,оз 80,93 — +6,8і
75,00 74,86 -2,43 —6,07
73, 67,04 — 2,зз —7,зз

ставляются в следующем виде:

Годы:
Австр. гульд.: Австр. гульд.

1 оды: курс. курс. перемены, перемены

1873 . 1889 . . 100 92,79 — +3,51

1886 . 1890 . — 88,оз 95,56 — ■ +2Щ

1887 . 1891 87,02 94,00 —0,41 —0,60

1888 1892 89,28 92,08 +1,66 1,98
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Независимо от изложенного, следует указать и на то, что на-

сколько колебания стоимости кредитных билетов зависят от их коли-

чества, последние находятся в зависимости от действий русского же

правительства и нужд государственного и народного хозяйства России.
Предоставление же свободы чеканки серебряной монеты, по существу

и действию своему весьма сходное с выпусками неразменных бумаж-
ных денег, отличалось бы от них лишь тем, что размеры подобных
косвенных выпусков были бы совершенно неопределенные и ничем не

ограниченные и что их производили бы владельцы серебряных руд-

ников в Северной и Южной Америке, на благоусмотрение коих были
бы отданы все интересы, связанные с нашим денежным обращением.

Таким образом, мысль о восстановлении металлического обра-
щения в России на почве серебряного монометаллизма совершенно

несостоятельна и угрожает еще большими опасностями, чем нынешняя

наша денежная система при всем ее хроническом расстройстве.

Опасность бима Столь же невозможно переустройство нашей
таллизма. " монетной системы на почве биметаллизма, т. е. на

почве равноправного признания золота и серебра
основаниями монетной системы. Такая равноправность имела свое

оправдание до тех пор, пока золото и серебро представляли равно-

сильные основания для монетной системы, хотя и тогда, как известно,

действовать согласно в роли таковых оснований одной и той же монет-

ной системы они никогда не были в состоянии. Государственный Совет
в начале нынешнего столетия стоял на совершенно правильной точке

зрения; не считая доброю такую монетную систему, которая одновре-

менно строится и на серебре, и на золоте. В настоящее время нет надоб-
ности повторять аргументы, по которым биметаллическое устройство
тионетной системы не считалось наилучшим, даже когда серебро и золото

в равной мере исправно могли служить этому делу, ибо как выяснено

выше, в настоящее время серебро нигде в Европе уже и не признается

равноправным с золотом, Коренное выражение биметаллической мо-

нетной системы заключается в одинаковом праве, которое золото

и серебро имеют на свободное допущение чеканки из них монеты во

всяком количестве. Но это ныне стало невозможностью и поэтому в

Европе в настоящее время нет биметаллических монетных системв их

первоначальном смысле. В этом первоначальном и основном смысле

биметаллизм ныне уже не защищается даже более благоразумною
частью приверженцев серебра. Они признают, что биметаллизм в преж-

нем его виде, то-есть как монетная система отдельно взятой страны,

отжив свое время, стал анахронизмом, и было бы безумием, если-б
какая-либо страна, только на свой собственный страх пожелала-бы его

восстановить. Защищается ныне не традиционный биметаллизм в том

виде, в котором он с XIII до XVIII столетия, в течение полутысячи

лет, был основанием монетных систем всех европейских государств

(со включением Англии), а совершенно новый его вид, так называемый
договорный биметаллизм, основанный на международном соглашении наиваж-

нейших, если не всех, государств, силою своей власти поддерживать

ценность серебра на известном уровне признанием одного и того же

отношения между стоимостью золота и серебра и совместным регу-

лированием обращения серебряной монеты. Однако, несмотря на
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многократные старания, особенно правительства Соединенных Штатов
Северной Америки, несмотря на собиравшиеся международные монет-
ные конференции, несмотря на самую усиленную агитацию в пользу

идей международного биметаллизма, все попытки дать ему в каком бы
то ни было виде практическое осуществление (хотя для этого состав-

лялось уже необозримое множество проектов) никакого успеха не

имели. Попытки не ведут ни к чему, потому что рисковать благо-
устройством свсего денежного обращения для каких бы то ни было
новшеств ни одно европейское правительство не обнаруживает склон-

ности. Как ранее об'яснено, все означенные правительства слишком
глубоко проникнуты сознанием значения, которое имеет незыблемость
денежной системы для всех крупных и мелких интересов народного

и государственного хозяйства, для его настоящего и будущего; по-

этому естественно, что они остаются непреклонными и ни на какие

уступки в этой области согласия не выражают.
Было бы излишне здесь приводить имеющиеся многочисленные

указания опыта, что и в прежние времена, когда обстоятельства были
более благоприятны для биметаллизма, он не только не обеспечивал
странам, в которых действовал, одновременного и беспрепятственного
обращения, как золотой, так и серебряной монеты, но служил лишь
средством, весьма удобным для банкирских спекуляций, чтоб отнимать
у страны более дорогой в данное время металл и навязывать ей
более дешевый. Уместно привести новейшее весьма поучительное по-
казание опыта по этому предмету. Данные французского банка пока-

зывают 1 ), что в конце 1876 г. в разменном его фонде находилось
золота на 1.530 миллионов франков, а серебра на 638 миллионов фран-
ков; в конце же 1880 г., после 4 лет недостаточного обеспечения про-
тив действий биметаллизма, в том же фонде было: золота на 564 мил-

лиона, или на 966 миллионов меньше, а серебра на 1.222 миллиона
франков, или на 584 миллиона больше. Французскому банку пришлось
потом принимать энергические меры, чтобы снова увеличить свой
запас золота почти до 2 миллиардов, но запас серебра и ныне у него

достигает почти 1.250 миллионов франков.
Таким образом, преобразование монетной системы неосуществимо

и на почве биметаллизма. Оно только обременило бы правительство
Сизифовым трудом вечных стараний об удержании золота, на по-

стоянную потерю которого оно само бы себя осудило.
. Очевидно, что при одинаковой невозможности

таллизм° И «ак°ѳяин- принять основанием новой монетной системы, как се-
ственноё основание ребряный монометаллизм, так и биметаллизм, свободы
правильного пере- в выборе ^означенного основания при нынешних усло-
устройства тонет- ВИЯ х не существует. Основанием таким должно служить

ной системы. золото, потому что одно оно только и может слу-

і) В составе разменного фонда французского банка находилось:

В конце Золота. Серебра.
декабря. Миллионы франков.
1876 г 1.530,4 638,в
1877 »

1878 »

1879 »

1880 »

1.177,і 865,4
983.6 1.058,і
741.6 1.227,6
564,і 1.222,6
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жить таковым основанием,обладая необходимымидля сегосвойствами
и силами.Металл, избираемыйоснованиеммонетной,а с тем вместеи

всей денежнойсистемы,должен быть совершенно очевидным, обще-

признанным,никакихсомненийне возбуждающим, выражением силы

и могущества, а этимсвойствомнынеобладаетв экономическоммире

только золото. Прежде у него оспаривалиэто положение не только

серебро,но и земля и даже хлеб, которые признавалисьлучшею мерою

всякой ценности. Теперь этого нельзя сказать. В течение на-

шего столетия происходило много, различных по свойству и

направлению своего действия, кризисов: в земледелии, промышлен-

ности и торговле, в кредите, путях сообщения и в формах

промышленности. Только золото, ни от какого кризиса не по-

страдало; даже калифорнские и австралийскиеоткрытия золота

повели лишь к некоторому (впрочем, к ничтожному)удешевлению
его. Только золото может быть регулятором бумажного обра-
щения, потомучто взаимнымпринаровлениемих ценностидруг к другу

и взаимным их разменомдруг на друга, может быть достигнутауве-

ренность, что колебания денежногомеханизмадоведены до тех наи-

меньших пределов, которые достижимыв экономическоммире.Только

золото представляетту почву, на которой механизмобращения бо-
гатствможет совершенствоваться.На почве золота денежнаясистема
приобрететгибкость, упругость и растяжимость; на той же почве

металлическоеобращениеможетшироко распространитьсяв стране.

Одной золотой монетеможет быть представленасвобода чеканкиза
счетчастныхлиц на всякую сумму. Следовательно, только разменом

кредитных билетов на золото можно перейтик правильномуденеж-

ному обращению.

Один из наиболее серьезных вопросов упоря-

хода КУР н 8 золотому Д°чения денежногообращения заключаетсяв выборе
обращению. курса для переходаот бумажнойвалюты к металли-

ческой. Правильноеразрешениеэтого вопроса важно

для страны в виду международных расчетов и известного влияния

курса на цены товаров и услуг; для ГосударственногоКазначейства
и ГосударственногоБанка от той или другой оценкирубля зависят

не только заграничныеплатежи,направлениеих финансовойполитики,
на и самая вероятность осуществления предположеннойреформы.
Наконец, с курсом связаны интересывсех и каждого, должника

и кредитора, продавца и покупателя. Все перечисленныеинтересы

предстоитудовлетворитьразрешениемпоставленноговопроса. А именно:

1) избранныйкурс не должен никого обогатить на счетдругого, не
дать никому незаслуженныхвыгод, никого не подвергнуть напрасной

потере; 2) курс этот должен соответствовать экономическимсилам

страны и финансовым средствамказны, и 3), наконец, для удобств

всех расчетовизбранноеотношениемеждупрежнейкредитноюи новою

золотою валютамидолжно быть просто.

Первому и последнемуиз помянутых условий вполне отвечает
существующий курс, выражающийся отношениемкредитного рубля

к золотому как 2:3 (1 р. кр. = 2/з рубля = 662 /з к. зол., или 1 р.

зол. = 1 р. 50 к. кр.); приблизительнона этой ценекредитныйрубль
держался три последнихгода и утвердился ныне. По той же цене
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Гпгѵлаоственный Банк покупает и продает золотую монету, а казенные
и железнодорожные кассьЛ течение всего 1896 года обязаны нринн-
мять этѵ монету в платежи (империал 10 р. зол. — lb р. к Ред0'
Каждый кто имеет золото или обязательство, писанное на него, знает
ка?ой сумме в кредитной валюте отвечает его имущество, долг или
требование и наоборот, огромное большинство обывателей, произво
яяших свои расчеты на кредитные рубли, ныне имеют дело с величи-
нами обладаю^ определенною ценою на золото. Поэтому, закре-
пление существую щего кур са не создаст ничего нового не изменит
ничьих расчетов. Например, кто имел или был должен 100 р. золотом,
оавных 150 кредитным, останется обладателем или должником той же
сѵммьг кто имел или был должен 150 р. кред. не станет, вследствие
реформы, ни богаче, ни беднее. Не то произойдет, если уступить ^

гѵшествѵющего паритета: повышение курса (напр., 1 р. к Ред-—
— 1 п 25 к зол 1 нанесетущерб владельцам золота, которые получа
Га него меньшую сумму Гкредитных рублях (125 р. вместо 150 . р)
и поставит в затруднительное положение всех должников, занимавших
кредитные рубли при более низком курсе, (например, лицо, занимавшее
150 о кред равных 100 р. золотом, должно будет уплатить те же
150 р соответствующие действительно 120 р. золотом). Подобное же
явление но в обратном смысле, произойдет в случае изменении уста-
„озленного паритета в сторону понижения ^

Итак, наиболее справедливым, с точки зрения часгных интересо
я в то же время и весьма простым решением вопроса о курсе для
перехода от кредитной валюты к золотой было бы сохранение сущ -

ствующего паритета 1 р. кр. = 7з р. зол. экономическому

Но соответствует ли курс 1 р. кр. - 2/з P- зол. экономическому
положению страны: не слишком ли он низок, вследствие чего закре-
пленте^того курса вызовет переоценку веек предметов в смысле „о
яышения их стоимости на деньги; не чрезмерно ли высок настоящий
кѵос в каковом случае, помимо угрожающего понижения цен, особенно
на предметы нашего в’ывоза, представится более затруднительною для
страны и Государственного Казначейства охрана своих металлических
запасов? Само собою разумеется, что точного ответа на этот серьез
вопрос в смысле указания определенного курса в копейках и долях
последних дать невозможно, да и не нужно. Курс лишь один ив глав-
ных факторов образования цен и направления международных Р«сче-
тов Небольшое еѴо отклонение от чисто теоретически истиннои нормы
ня поактике не может оказать влияния. Изучая измененный _ предмет
более трех лет изо дня в день, на явлениях действительной жизни,
Тяйный Советнш< Витте пришел к убеждению, что установившийся
ныне курс приблизительно соответствует настоящей цене вредвтаыл
билетов Нельзя конечно, сказать: курс должен быть 66~/ 3 к. зол., а не
Т оВл. и нТб8Кк. зол, но можно с уверенностью ответить что рубль

стоит на золото не 50 коп. (до чего он однажды упал в 1888 г.) и не
R9 к Гпоедел подъёма курса в 1890 г.), а именно около /з •»
1 р кред весьма близок к 2 / 3 Р- зол. Если обратить внимание на гра-
фическое изображение колебаний курса кредитного билета (^и™ я > “
черченная зеленою краскою на диаграмме составлешюй для Ос^
Комиссии) и проследить эти колебания с 1878 г, когда выпуски оиле
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тов на военные надобностив суммепочти полумиллиардарублей по-
вели за собою обесценениерубля, то нельзя не заметить,что движе-

ния курса вверх и вниз происходилив течениеряда лет около неко-

торой средней—между 63 и 65 к. зол. Вследствиепамятных для всех

событий и опасений,ценарубля с середины 1886 г. по осень 1888 г.

становитсяочень низкой; затем, столь же быстро возвышаясь, превос-

ходит указанную среднюю и в 1891 г. вновь к ней возвращается,
чтобы, после сравнительно небольших колебаний, остановиться на
уровне 65—67 коп. зол. Едва ли указанныеявления случайны. Откло-
няясь, под влияниеммногоразличныхпричин, средикоторых спекуля-

ция игралане последнюю роль, то в одну, то в другую сторону, курс

имеетвидимое тяготениек вышеозначенной средней,как бы выра-

жающей собою нормальную оценку кредитного рубля на золото. Не-
вольно, глядя на помянутую диаграмму,напрашиваетсясравнениеко-

лебанийкурса с размахамимаятника около вертикальной линии, где
сильному отклонению в одну сторону соответствуеттакоеже откло-

нениев противоположномнаправлении,слабомуже—слабое.Наконец,
подобно маятнику, приведенномув вертикальное положение, и курс

остановилсяпослеутвержденияего на нормальномуровне.

Только что изложенные соображенияимеют, конечно, преимуще-
ственно значениеиллюстрациипоставланноговопроса; более обстоя-
тельное его рассмотрениедолжно основываться на данных нашего
международногообменаи проверке полученного вывода путемсопо-

ставленияего со сведениямио привозе и вывозе золота.
В общем среднемнормальный вексельный курс, при отсутствии

крупных выпусков кредитных билетов или из'ятий их из обращения,
устанавливаетсяликвидациеюмеждународныхрасчетовстраны с дру-

гими государствамии количеством золота, поставленноговнутреннею

добычею. Поэтому, принимаяво внимание,что с 1878 года суммавы-
пущенных кредитных билетов достигла приблизительно настоящего
размера, причемв течение18 лет она мало изменилась(к 1879 г. вы-

пущено было 1.188 милл. р., затемк 1886 году это количество сокра-
тилось до 1.046 милл. р., в 1893 г. возросло, вследствиевременных
выпусков, обеспеченныхзолотом, до 1.196 милл. р., а ныне достигает
1.121 милл. р.), надлежитпроизвести расчет среднего курса нашего
международного обмена за все это время. Данные для помянутого

расчетасодержатсяв нежеследующейтаблице(см. стр. 179).
Чтобы вывести среднийкурс, надлежитсумму международных

оборотов (привоз-f-вывоз) за каждый год обратить по соответствую-
щему курсу в золотые рубли. Итог полученных произведений,разде-
ленныйна общую сумму, привоза и вывоза (в кредитныхрублях) даст
в частномсреднийкурс заграничныхнаших расчетовза данноевремя.
Производя эти выкладки, оказывается, что за 1878 — 1894 гг. помянутый
курс равняется 63,94 к. зол. за 1 р. соответствуетценеполуимпериала
в 7 р. 82,6 коп. кред. Если же принять во внимание,что в течениепер-
вых лет послеувеличенияколичествакредитныхбилетов, вызванного
восточною войною, цены и весь хозяйственный склад страны не
успелиприспособитьсяк новым условиям, вызванным войною и пере-
менамив денежном обращении, что серединавосьмидесятых годов
представляетряд лет, исключительно неблагоприятных для наших
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Ценность вывоза и привоза (очищѳнн. таможенн. пошлиною).

1 П р и в о з. Вывоз.

Вывоз.

"Г более 1 П ри-

— менее ) воза -

Средний годовой курс.

годы. Золотого

рубля в кре-

дит. валюте.

Кредитн.
рубля

В тысячах кредитных рублей.
в золотой
валюте.

00 00
595.582 618.165 + 22.583 1.54,76 64,62

1879 . . . . 587.713 627.768 . + 40.055 1.58,45 63,11

1880 .... 622.812 498.672 - 124.140 1.55,34 64,37

1881 .... 517.713 506.423 - 11.290 1.52,23 65,69

1882. . . . 566.792 617.796 + 51.004 1.58,46 63,11

1883 .... 562.232 640.295 -Г 78.063 1.61,75 61,82

1884 .... 536.936 589.901 + 52.965 1.57,67 63,42

1885 .... 435.388 538.652 + 103.264 1.57,86 63,34

1886. . . . 426.511 488.483 + 61.972 1.64,85 60,66

1887 .... 399.627 622.952 + 223.325 1.79,6 55,68

1888 .... 386.142 793.864 + 407.722 1.68,2 59,45

1889 .... 431.971 766.002 + 334.031 1.51,8 65,88

1890 .... 406.650 703.937 + 297.287 1.37,8 72,57

1891 .... 371.584 721.614 + 350.030 1.49,8 66,76

1892 .... 399.544 475.580 4- 76.036 1.58,6 63,05

1893 .... 449.610 599.211 + 149.601 1.53,2 65,27

1894 .... 553644 668.744 .+ 115.100 1.49,2 67,02

1895 (за 11
месяц.) . 453.536 641.144 4- 187.608 1.48,2 67,46

финансов (напр., запрещение залога наших государственных бумаг в

Германском Банке) и поэтому произвести международный расчет не с

1878, а с 1888 года х), то окажется, что за последние семь лет сред-

ний курс для международного нашего обмена именно равен 66*/з коп.

золотом за 1 руб. кред.' (1 р. зол.=1 р. 50 к. кр.). Наконец, за послед-

ние 4 года (включая сведения о нашем международном обмене за

’) При этом в расчет войдут, взаимно сокращаясь, как 1888 г. с исключительно
низким, так и 1890 г. с исключительно высоким курсами.

\ 12 “
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одиннадцатьмесяцев 1895 года) среднийкурс достигает66 коп. зол.

за 1 руб. кред.

МинистрФинансовдалек от мысли считатьизъясненныецифро-
вые выводы совершенноточными и, темболее, подчеркивать полное
совпадениесреднегокурса международныхрасчетовза 1888— 1894 гг.

с настоящею оценкою кредитногорубля. Но для намеченнойцелиточ-
ность в копейкахи долях последнихне имеетзначения. Важно лишь,

что установленныйныне курс весьма близок к среднему,что, следова-

тельно, окончательнаяфиксация этого курса не причинитпотрясений
в областинашего международногообмена, не вызовет, самапо себе,
сколько-нибудь заметныхколебанийцен.

Остаетсярассмотретьвопрос о курсе еще с одной стороны, а

именно, соответствуетли ценакредитногорубля в 662/з коп. золотом

экономическимсилам страны и финансовымсредствамказны. Иными
словами, надлежитобсудить, каково при означенномкурсе положение

нашего расчетногобаланса,не требуется ли по нему производства

значительныхдоплат, что из года в год могло бы повестиили к исто-

щению золотого запаса,или к значительномуувеличению задолжен-

ности. Помянутый вопрос, по своей исключительной важности, обра-
щал на себя особое вниманиеМинистраФинансов. За последниегоды
принималисьмеры к удержанию курса на одном уровне; темболее
было необходимо постоянноенаблюдение за ходом наших междуна-

родных расчетов. Результаты последнихпредставляются в следующем

виде: за время с 1888 г. по 1896 г., при среднемза эти годы курсе

1 руб. кр. = 662/з коп. зол., наличность наша возросла на 387 милл.

рублей золотом; из них 2641/ 2 милл. руб. получены за счетзаключен-

ных заграницею займов правительственныхи железнодорожных, а

равно за счет продажи процентных бумаг на иностранныхрынках:

остальные 1221/ 2 милл. рублей золотом приходятся на долю нашего

расчетногобалансаи внутреннейдобычи золота, которая за это время

достигла240 милл. руб. золотом. Следовательно, в среднемза 8 лет,

мы отдавализаграницутолько половину своейдобычи золота, а дру-

гая половинаоставаласьв стране.Результаты этидостигнутынесмотря
на неурожай 1891 года, на временный разрыв торговых сношенийс
Германиеюи на низкиецены хлебов — главного предметанашего от-

пуска. В таком положениинадлежитпризнать, что утверждениекурса

на настоящем его уровне не грозит исчерпатьнаш золотой запас

путеммеждународных платежей. Будущее угадывать трудно; но все

имеющиеся данные свидетельствуюто ростенашей производительно-

сти, почему можно скорее ожидать дальнейшегоизменениярасчетного
балансав нашу пользу. Нелишним*''представляетсяуказать еще на

одно обстоятельство, наглядно показывающее, что установившийся в

течениепоследнихлет курс весьма близок к нормальному: обмен ре-
альных ценностейпо международнойторговле с 1888 года по 1895
год превышает 7 миллиардов рублей. Операцииза счетГосударствен-
ного Казначействаи ГосударственногоБанка, не имеющие отношения
к заимообразнымпозаимствованиямиз за-границы, заключились, как

указано выше, приобретением122г/з милл. руб. зол. Последняя сумма
сравнительностоль не велика, что самаямеране увенчаласьбы успе-

хом, если бы избранный курс не соответствовалрасчетномубалансу.
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Иными словами, за последние годы курс рубля искусственно не угне-

тался и не поддерживался (да это н невозможно без выпуска или

из'ятия билетов на крупные суммы), а лишь был ограждаем от коле-

баний на своем естественном уровне.

Сводя вместе сказанное, Министр Финансов находит, что при

выборе курса для перехода от кредитной валюты к золотой надлежит

остановиться на паритете 1 р. кр. = % р. зол., так как:

1) этот курс соответствует нашему международному платежному

балансу,
2) утверждение его не нарушит ничьих интересов,

3) помянутый курс дает весьма простое отношение между преж-

нею кредитною и новою золотою валютами, как 1 к Р/ 2 ,

и 4) не вызывает опасений за возможность охраны наших золо-

тых запасов при нормальных обстоятельствах.
Остается затем рассмотреть близко прикасающийся к настоящему

предмету вопрос о значении нашей заграничной задолженности при

переходе к золотому обращению. Прежде всего надлежит обсудить,
не вызовут ли платежи по государственным займам, помещенным за-

границей, столь значительного отлива благородного металла, что обна-
ружится недостаток в нем внутри страны, вследствие чего может по-

явиться лаж на золото.

Металлические платежи по государственным, а равно гарантиро-

ванным Правительством займам (проценты и погашение) составляют

за последнее время около 105 милл. р. в год. Однако, сумма эта далеко

не выплачивается полностью за-границу в металле, так как, во-первых,

часть металлических займов помещена внутри страны (свыше 10%) и,

во-вторых, некоторое количество купонов и тиражных облигаций по-

ступает в таможенные платежи и по расчетам за товары, почему и не

требует оплаты золотом за-границей. За последние три года торговый
баланс давал в нашу пользу от 75 до 150 милл. руб. зол. в год, и при

быстром развитии нашей промышленности можно ожидать, что стои-

мость вывоза в будущем еще увеличится и, в результате, баланс бу-
дет сводиться в нашу пользу еще на большие суммы.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также возрастающую

постоянно добычу золота в России, достигшую более 30 милл. р. в

год, нельзя не придти к заключению, что этого золота в связи с бла-
гоприятным торговым балансом внолне достаточно для покрытия ме-

таллических платежей за- границею. Таким образом, производство пла-

тежей по нашему текущему долгу не должно внушать опасений отно-

сительно возможности сохранения внутри страны имеющегося запаса

золота.

Установление размена не может также не оказать благотворного
влияния на курс наших процентных бумаг, помещенных за-гра-

ницей.
Покупка ценных бумаг зависит частью от количества сбережений,

не находящих себе помещения внутри страны, частью от отсутствия

необходимости в наличных деньгах. В богатых европейских странах

оба эти фактора имеются на-лицо; это подтверждается тем количе-

ством иностранных процентных бумаг, которое ежегодно поглощается

французским, германским, английским и голландским рынками. Кроме
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того, в богатых странахдоходы с процентныхбумаг всегданиже, чем
в странахменееразвитых; поэтомуцены на эти бумагидолжны быть

выше в странебогатой. Между тем, недоверие, вполне-естественноек

стране с расшатаннойденежной системой,не может не оказывать

влияния на курс процентныхбумаг, в ценекоих учитывается риск в

получениидохода. Постояннаяаккуратностьв наших расчетахпо зай-

мамдаже в самыетяжелые моменты, не могла себенайти,по убежде-
нию МинистраФинансов, должной оценкиименнов виду недоверия

к достигнутымфинансовым и экономическимуспехам.Посему,оконча-

тельноеупорядочениевалюты, могущее явиться лишь результатомта-

ковых успехов, не может не оказать самого благотворного влияния на

оценку нашейкредитоспособностии на интересзаграничныхдержате-

лей к русскимфондам.

Однако, нельзя не предусмотретьвозможности каких-либо чрез-

вычайных событий в смысле политических замешательств, когда от

страны потребуетсянапряжениевсех экономическихсил для перене-

сениякризиса, при громадных затратахсо стороны Государственного
Казначейства.Несомненно,что такие обстоятельства вызовут прилив

процентныхбумаг из за-границы во внутрь страны и отлив из нее

золота до того времени, пока понижениецены бумаг внутри страны

не остановитсовершенно спроса; но, чем выше кредит страны, или,

иными словами, уверенностьее в материальномблагосостоянии,тем
менеепричиндля массового сбыта процентныхбумаг обратно. Необ-
ходимо, кроме того, иметь в виду, что быстрый ростсбереженийв

ЗападнойЕвропе не удовлетворяется обращающимися тамсолидными
ценностями.История последнихлет финансовойжизни Европы дает

богатыйматериалдля подтвержденияприведенногоположения. Доста-

точно указать на громадную спекуляцию с южно-американскимипро-

центнымибумагами,каковая спекуляция, конечно, могла быть вызвана

лишь излишком свободных денег; наступившеепослекризиса с экзо-

тическимиценностямиувлечениебумагамивосточных государств—Тур-

ции и Китая, наконец, вообще, акциями множествавозникавших про-

мышленных предприятий, еще более утверждаетв том, предположе-

нии, что большое количество свободных средствпостоянноищет по-

мещения. Последниесобытия в Италиидоказали, что дажеприкрайне
расстроенныхфинансах,при неудачномведениивойны, курс процент-
ных бумаг, быстро, но не особенно сильно упавший после первых

серьезных поражений, может вновь подняться почти до прежнего

уровня, несмотряна продолжающиеся неудачи; очевидно, свободные
деньги заграничных рынков находили себе выгодное помещениев

итальянскихбумагахи, тем самым, подняли курс их почтидо прежней

цены. Этот пример указывает также, что высказываемые опасенияо

приливепроцентныхбумаг обратно в страну, во время чрезвычайных

событий, на деле могут не подтвердиться или, по крайнеймере, зна-
чительно преувеличены. Тем не менее,МинистрФинансовсчитаетсво-
им долгом предвидетьэто обстоятельство. Взвешивая при этом поло-

жениестраны с расшатанными с упорядоченным денежным обраще-

нием, надлежитзаметить, что первая в критическиймоментможет не

найтирынка для сбыта долговых обязательств, так как не будет уве-
ренностив получениизолота по металлическимзаймами, такимобра-
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зом, страна, силою обстоятельств, принуждена будет прибегнуть к но-
вым выпускам бумажных денег, что и произошло у нас в 1877 году.
Между тем, страны с металлическим обращением быстро оправлялись
от кризисов, как то было, между прочим, с Францией, где после
страшного поражения и уплаты пятимиллиардной контрибуции, размен
был приостановлен всего на 3 —4 года. К совершенно противополож-
ным результатам привела победа России над Турцией в 70-х годах,
когда курс наших фондов упал более, чем на 25%; крымская же война
не оказала того влияния, которое можно было бы ожидать, судя^ по
состоянию денежного обращения до 1843 г., когда наступление войньг
могло бы низвести стоимость бумажных денег до нуля.

Изложенные соображения и факты приводят Министра Финансов
к убеждению, что влияние чрезвычайных событий на наши фонды, ко-
нечно, непридвидимое в настоящее время, не только не будет усилено
восстановлением размена, но значительно ослабится им и, в зависи-
мости от сего, потребность в расходовании золота на уплату по предъ-
явленным обязательствам не ляжет столь тяжелым бременем на страну,
как это произошло бы при кредитно-бумажном обращении.

Предшествовавшее изложение преимущественно

оценка МО денёжного направлено к рассмотрению нашего денежного обра-
обращения с юри- щения со стороны экономической и к обсуждению на
дической точки эре- той же экономической почве главных оснований для
нкя его исправления. В настоящем отделе представления
надлежит рассмотреть тот же вопрос с юридической точки зрения.

Денежное обращение России в настоящее время состоит: а) из
обращения бумажного, б) из обращения металлического. Валюта одного
обращения— кредитная, а единица этой валюты — кредитный рубль,
валюта другого обращения — золотая, а единица этой валюты —рубль
золотом, золотой. До последнего времени соотношения между валю-
тами определялись по биржевому курсу и чрез это подвергались еже-
дневным колебаниям; теперь соотношение фиксировано, по таксе, уста-
новляемой Министром Финансов, но чрез это оно не обеспечено от
колебаний в случае изменения таксы.

Единица металлического обращения, золотой рубль, действует не
для всей звонкой монеты, а для одной золотой. Остальная звонкая
монета, серебряная и медная, находится под действием единицы кре-
дитного обращения и в своих подразделениях представляет деления
этого, а не золотого рубля. Наконец, серебряный рубль, „разделяю-
щийся на сто копеек и содержащий в себе четыре золотника и двад-
цать одну долю чистого серебра", потерял значение государственной
российской монетной единицы сам он представляет собою кредитный
рубль, а его копейки представляют собою копейки все того же кре-
дитного рубля. Металл, заключающийся в серебряном рубле, теперь
дешевле кредитного рубля на 20—25.%. Вот почему на эту законную
монетную единицу *) и ея серебряную монету теперь никто ничего не
считает, не исчисляет, не определяет и не назначает 2 ).

') Уст. монета, изд. 1893 г., ст. 3.
2 ) Ср. св. зак. X т. ч. 1, зак. гражд., изд. 1887 г. ст. 1454, 1540, 2012, 2013;

прилож. к ст. 708, п. 65; полож. о казенн. подряд, ст. 26.
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Таково, в его основных чертах, юридическое строениенашего

денежногообращения в том его виде, как оно сложилось к настоя-

щему времени.

Бумажное, кредитное обращение играетпреобладающую роль,

хотя в последнеевремя не столь исключительную, как прежде. Одна
часть металлическогообращения, золотая монета, появилась лишь с

прошлого года и только начинаетвходить в употребление;другая же

часть, монета серебряная и медная, не имеетсамостоятельногозна-

чения: она вовлечена в бумажноеобращение, примененак последнему.
Начинаяс 1843 г., т. е. с реформы гр. Канкрина,бумажноеобращение
исключительно наполняют государственныекредитные билеты, и при-

том в безусловномзначениигосударственныхбумажных денег. Выпу-
скаетэти билеты ГосударственныйБанк, но действуетпри этомлишь
в качествекомиссионера,т. е. выпускаетбилеты от своего имени, но

за чужой, ГосударственногоКазначейства,счет.
Ни в прежнем(1860 г.), ни в действующемуставе Государствен-

ного Банка, в число разрешенныхему операцийза свой счет(коммер-

ческих)выпускная операцияне включена. Как сама операция, так и

все связанные с нею обязанности перешли к Банку от Экспедиции
ГосударственныхКредитных Билетов, как она была устроенаи дей-
ствовалапо правиламМанифеста1 июня 1843 г. Это наследствоБанк
принял не в распоряжение,а лишь в заведывание, как чужое для себя
дело. ВместоЭкспедицииГосударственныхКредитныхБилетов выпуск-
ную операциюведет теперь, и на техже основаниях,Государственный
Банк; но ведетееотдельноот своих (коммерческих)операций,а потому
ведет ей и отдельный счет; счетсоставляетI отдел в балансахБанка.

Таким образом, в своей преобладающей части, бумажной, наше
денежноеобращениепредставляетту особенность,что ононаполняется
и сокращается, смотря по надобностями состояниюрессурсовГосу-
дарственногоКазначейства.Для Казначействавыпуск билетовявляется
последнимсредством в тех исключительных обстоятельствах, когда
исчерпаныили недоступныдругие рессурсы,— обыкновенные (подат-
ные) и чрезвычайные (заемные). Правда, к рессурсувыпуска Прави-
тельство прибегало, большею частью, лишщ-в крайнихслучаях, под
гнетомобстоятельстввоенного времени, правда, далее, и то, что сде-

лавши подобное „позаимствование“,Правительствокаждый раз озабо-
чивалось по возможностисократитьего сумму. Наконец, введенная в

прошлое царствование,с тех пор проведеннаяи до настоящего вре-

менивыдержанная системавременныхвыпусков, под обеспечениезо-
лотом, приостановиладальнейшеепереполнениебумажногообращения.
Но все это меры финансовойполитики;оне в значительнойстепени

зависят от личных взглядов руководителейфинансовогоуправления.
Но, по закону, отношениемежду ГосударственнымБанком и Государ-

ственным Казначействомостаетсяне вполне определенным. В этом

заключается одна из опасностейчрезмерных выпусков, а не в том,

что Банк и Казначействонаходятся под начальствомодного и того же

лица, МинистраФинансов. Ни один МинистрФинансовнерешился бы
переступитьотчетливую и прочную преграду, если бы таковая была
установленав законе для взаимных отношенийБанка и Казнанейства
по выпуску кредитных билетов.
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Основноезаконоположениео кредитных билетах—правила, изло-

женные в Манифесте1 июня 1843 г. По силеэтих правил кредитные

билеты: а) представляют «основную монетуИмперии»,т. е. серебряный
рубль, б) подлежат безостановочномуразмену на звонкую монету,

в) для производствабезостановочногоразменасобрана и обособлена
(предназначена)особаяметаллическая(золотоми серебром)наличность,
как разменныйфонд, г) для безостановочногопроизводстваразмена
существуети действуетразменнаякасса, образованнаяв составеЭкс-
педицииГосударственныхКредитных Билетов, присоединеннаяпотом

к ГосударственномуБанку. Однимсловом, по теориизакона„бумажная
денежнаясистема"находитсяв „полном соглашениис монетною си-

стемою“,—представляетпоследнюю, облегчаети дополняет ее приме-

нение. Это значит: бумажная и денежная системасамостоятельного

значенияне имеет,кредитнаявалюта этой системыесть таже валюта
серебряная, а единицакредитнойвалюты, кредитныйрубль, естьтаже
единицасеребрянойвалюты—рубль серебром. Следовательно, кредит-
ной валюты и единицыэтой валюты нет и быть недолжно. Воззрения
закона отражаются в трех заверениях, изложенных, в виде трех над-

писей,на лицевой и оборотнойсторонекредитных билетов.
Не так все это в современнойдействительности,как можно ви-

деть, напр., в балансахГосударственногоБанка или из бюллетеня
С.-Петербургскойбиржи.

В настоящее время ни звонкой монеты вообще, ни серебряного
рубля в частности,кредитныебилеты не представляют и размену не

подлежат. Правда, разменныйфонд и теперь существует,в последние

годы значительно усилен, но только не служит целям размена. В

результате, следовательно, оказывается, что «бумажная система»нахо-
дится не в полном соглашении,а в полном противоречии, с системою

монетною: не представляети не облегчает, а заменяетпоследнюю, вы-
теснилаее, как это, впрочем, а должно было случиться в силуизвест-

ного закона Grasham’a. Это значит:бумажнаяденежнаясистеманастоя-
щего времениимеетвполне самостоятельноезначение, кредитная ва-

люта этой системыне есть валюта серебряная, а кредитныйрубль не
есть рубль серебром. Следовательно, все три надписина лицевой и

оборотной сторонекредитныхбилетов утратилисвое подлинное зна-
чение;для уразумениянадписейнужны предварительныетолкования,

историческиесправки и наведения.

За время его постепенногообразования отклонениекредитных

билетов от их металлическойосновы,—серебряной монеты,—было не-

одинаково. Первоначально, со второй,, половины 50-ых гг., отклонение

было в пользу серебряногорубля: по сравнениюи с этимрублемкре-
дитный рубль обесценивалсябольше и больше. Но с конца 80-ых гг.

серебряный рубль,— сначалапостепенно,а с конца 1893 г. сразу,—

обесцениваетсяпо сравнениюне только с золотым, но и с ^кредитным

рублем. 'От рубля серебряного ценность кредитногорубля отклони-

лась не вниз, а на 20—25°/ 0 вверх; свое металлическое,и притомедин-

ственное,измерениеи выражениекредитныйрубль, со своимикопей-
ками, нашел в золотом рубле и его копейках.

Таким образом, лишь по отношению к золоту получилизначение

колебания курса кредитногорубля, лишь по отношению к золоту раз-
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вилась игра на курс кредитногорубля и, в частности,вошли в упо-
треблениебланковые продажи не только на берлинскойи парижской,
но и на русских биржах. Лишь в этомсмыслебиржевой ажиотажпред-
ставлял опасностьдля кредитногорубля, пока не был прекращенне-
которыми мерамиправительстваи распоряжениямиМинистерстваФи-
нансов. Взамен одного металлическогорубля, серебряного,и в противо-
положность кредитномурублю, как показатель ценностипоследнего,
получил значениедругой металлическийрубль— золотой. Значит, сере-
бряная валюта и единицаэтой валюты совершенноутратили то зна-
чение и ту роль, какое остаетсяза нимив действующем, точнее, в
этой его частине отмененноми не измененноммонетномзаконеJ ).

По закону, монетная,следовательно, и денежнаяединицаИмперии
есть серебряный рубль. На эту единицудолжны производиться все
счеты и расчеты, все денежныеопределенияи назначениямежду каз-
ною, с одной стороны, частнымилицамии учреждениями обществен-
ными и частными,с другой, а равно частныхлиц и учреждениймежду
собою. На эту же, а не на иную единицудолжны исчисляться госу-
дарственныедоходы и расходы, составляться и государственнаярос-

пись. Что касается,затем, платежнойсилы, она тоже безусловнаи не-
граничена,и, как' таковая, сообщаетдостоинствокредитным билетам.
Далее, и все по тому же закону, есть коренноеразличиемежду сере-
бряною монетою полноценноюи монетою разменною; последняя чека-

нится из низкопробногосеребра и меди, ее платежнаясилаограни-

ченав количестведо трех рублей.
Но уже из того, что сказановыше о кредитныхбилетах, об их

отношениик серебруи к золоту, само собою видно, что в действи-
тельностизначениеи роль серебряноймонеты в денежномобращении
теперь совершенно иные,-—даже за последниедесять лет (с конца
1885 г.) положениесущественноизменилось.Серебряныйрубль утратил
значениемонетной,правильнее, денежнойединицы; в одних, пока все
еще специальных, случаях серебряный рубль и по закону уступил

место золотому рублю; но, помимо этих случаев, роль и значение
денежнойединицы фактически принадлежатне серебряному, а кре-

дитномурублю. На этот последнийпроизводятся все имущественные

счеты и расчеты, все денежные назначения и определения,на него

установляются все статьи доходов и расходов государственнойрос-
писи. Все оценки стоимостии доходностиимуществи прав, всешансы
риска, все виды личного заработка, все виды и формы задолжания,

весь актив и пассивгражданскогои торгового оборота и личных до-

стояний,—все это основанона кредитномрубле.
С другой стороны, установленноев законе различиемежду моне-

тами разменноюи серебряною полноценною,в действительноститоже
упразднилось. Свое вспомогательноезначениев обращенииразменная
монета сохраняеттеперь в качествепредставителякредитного, а не

серебряногорубля; но точно в том же качествевозвращается теперьв

обращениеи серебряная монетаполноценная—рубли, полтинникии

четвертаки.Таким образом, та и другая монетаобращаетсяв настоя-

! ) Правила 17 декабря 1885 г. о монетной системе, §3; уст. монетный (изд. 1893 г.)
ст. 3; ср. ст. 1540 1 ч. X т. свода законов гражд.
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щее время не самостоятельно, а по применению, притом не к сере-

бряному, а к кредитному рублю, —представляет: или этот последний
рубль, или его деления в (кредитных) копейках. Следовательно, серебря-
ная валюта и ее единица—серебряный рубль, перестали существовать *).

Не таково значение золотой монеты. В денежном обращении
России золотая (империальная и полумпериальная) 2 ) монета всегда за-

нимала особое положение. До нового устройства монетной системы
по правилам Манифеста 20 июня 1810 г., золотая монета отличается

от „монет ходячих" 3 ); при установлении, по правилам того же Мани-
феста, монетной единицы и подведении под эту единицу всех трех

разделений российской металлической монеты, золотая монета оста-

влена в стороне, — она не приценена к серебряному рублю, „оставлена

в свободном обращении", и притом „по сравнительному достоинству

к настоящему серебряному рублю". Иными словами,—уже в правилах

Манифеста 20 июня 1810 г. золотая монета не подведена к серебря-
ному рублю, т. е. не получила своего „достоинства", как своей нари-
цательной цены, от серебряного рубля, в смысле законной оценки

на последний, или, что все равно, не была применена к серебряному
рублю в значении его помножения 4). В этом отношении ничего не из-
менил и Именной Указ, данный Сенату 14 февраля 1817 г. 5 ). Но Укаа
1817 г. сделал другое: включил золотую монету в число разделений
российской государственной монетной системы, отчего получился еще

один род Государственной Российской монеты 6).
Основное начало свободного обращения золотой монеты_„по добро-

вольному соглашению", в качестве товара и „по весу " "') оставалось
неприкосновенным до 30-х гг. настоящего столетия и только с этого
времени нашло себе ограничение в обязательности приема между каз-
ною и частными лицами, но по курсу, сначала по биржевому, и впо-
следствии по установленному 8). Но и такое ограничение отпало с из-
данием правил 1885 к 9).

!) Извлечение из Манифеста, напечатанное на оборотной стороне билетов, гласит:
.кредитным билетам присвояется хождение во всей Империи наравне с серебряною мо-
нетою". При нынешнем положении серебряной монеты правильнее было бы сделать— не
на билетах, а на серебряной полноценной монете такую надпись: „серебряной монете
присвояется хождение во всей Империи наравне с кредитными билетами".

2 ) .Императорская российская монета", -так называет ее Именной Указ 12 ноября
1755 г., —название, какого никогда не была удостоена ни серебряная, ни платиновая
монета.

3 ) Тот же Именной Указ 12 ноября 1755 г.
4 ) Такое применение было сделано впоследствии для монеты платиновой; ср. Имен-

ной, данный Сенату 24 апреля 1828 г., о чеканке из Уральской платины новой монеты,
ценою в три рубля на серебро ; Именной, данный Сенату 30 ноября 1829 г., Именной,,
данный Сенату 12 сентября 1830 г. („установить таковую" платиновую монету), достоин-
ством в 12 руб. серебром ; уст. монета, изд. 1832 г. ст. 58, изд. 1842 г. ст. 49.

5 ) О возобновлении тиснения золотой монеты пятирублевого достоинства или по-
луимпериалов, сообразно начертанию внешнего вида сей монеты.

6 ) Уст. монетный, изд. 1832 г., ст. 45.
7 ) Ср. журналы Госуд. Совета в Соединенных Департаментах Законов н Государ-

ственной Экономии, 1838 — 39 гг. № 77; продолжение к ст. 164 Свода устава мон. 1832 —

1835 гг.; ср. уст. мон. изд. 1893 г. ст. 22 в сопоставлении со ст. 23.
s ) Сенатский 19 мая 1830 г. Именной, данный Министру Финансов 10 мая 1833 г..

уст. мон., изд. 1842 г. ст. 163, изд. 1857 г. ст. 168, ср. прим. к сц, 1542 I ч. X т. Свод.
Закон. Гражд. изд. 1887 г.

9 ) В числе других исключена и ст. 168 уст. мон. изд. 1857 г.
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Таким образом, к наступлению1895 г. золотая империальнаяи

яолуимпериальнаямонетаоказаласьв следующем положении. С одной
стороны, она—монетагосударственная*), и поэтому: а) право чеканить

и выпускать в обращениеэту монетупринадлежитк числу прав госу-
дарственных, .6) по отношению к этой монетена обязанностиМини-
страФинансовлежит „ принятиемер, необходимыхдля содержаниямо-

нетнойсистемыв непоколебимойтвердостии сохраненияк ней общего
доверия" 2), в) за подделку этой монеты, как монеты российскогоче-
кана, угрожаетиная, более строгая, уголовная кара, чем за такую же

подделку монеты иностранногочекана,г) наказаниеза переплавкурос-
сийскоймонеты угрожаетза переплавкуи золотой монеты3). С другой
стороны, и на золотую российскуюмонетуможет быть заключен вся-

кий акт 4), а в частности,и на золотую монетуможет быть выписан

внутреннийвексель; такой вексель будет действителен,таккак удовле-
творяет требованиюозначения „количества денег", т. е. имеети эту

существеннуюпринадлежностьвсякого векселя5).
Но свойствогосударственноймонеты—одно, а роль в обращении—

другое. Государственноюбыла в свое время платиноваямонета6), и,

тем не менее,не имелапринудительногохождения, т. е. не имелаоб-
щеобязательности■ приема в платежи7). Государственный характер
имеетмонетаиз низкопробногосеребраи медная, и, темнеменее,для

одной казны обязательна к приемув неограниченномколичестве, но

и то лишь для платежаподатейи сборов; для всех же прочих плате-

жей обязательность приемаограниченаколичеством не более трех
рублей, т. е. выше этого количества, разменнаямонетаможет обра-
щаться лишь по добровольному соглашению плательщикаи прини-

мателя.

С отменою обязательностиприемав платежимежду казною и

частнымилицами, золотая монета,к наступлению1886 г., возвратилась

в то положение, какое она занималадо 30-х годов настоящегостоле-

тия. Положениеотвечаетвсему историческомупрошлому золотой мо-

неты в нашеммонетномзаконодательстве;мало того, свободное обра-
щениеэтой монетынеизбежновытекало из самой основы нашеймо-
нетнойсистемы. Эта основа— серебряный монометаллизм,что прямо

исключает„узаконенную нарицательнуюценузолота на серебро".При
серебряно-монометаллическойоснове, установленнойу насуже в 1810 г.
и неизменноудержаннойв законе по настоящий день 8), для золотой
монеты возможна лишь одна роль в обращении— роль монеты свобод-
ной, факультативной.

Указанноеобстоятельство расчистилопочву для тех законополо-

женийо золотой монете, который состоялись в мае и в ноябре прош-
лого 1895 г. Первое из этихзаконоположений,8 мая, о сделках, заклю-

чаемых на российскуюзолотую монету, состоялось лишь „в раз'ясне-

*) Ст. 4 и 5 уст. мои, изд. 1893 г.

2 ) Ст. 1 и 2 уст. мон. изд. 1893 г.

3 ) Улож. о наказ, ст. 556, 558, 561.
4 ) Полож. о нотар. части ст. 97.
5 ) Уст. о векселях, §§ 2 и 71.
6 ) Ср. улож. о наказ, ст. 556.
7 ) Уст. мон. изд. 1832 г., ст. 45, 60, 171, изд. 1842 г., ст. 35, 51 и 166.
s) Манифест 20 июня 1810 г. Правила, § 1; уст. мон. изд. 1893 г. ст. 3.
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ние и дополнениеподлежащихузаконений".Второеузаконение,15 мая,,

о согласованиист. 148 УставаГосударственногоБанка с предыдущим

узаконениемот 8 того же мая. Третье узаконение,от 6 ноября, в до-

полнениек первому, о приемезолотой монеты во всякие платежии

взносы кассамиправительственныхучреждений, а также кассамиже-

лезных дорог частныхобществ.
На основаниии во исполнениеприведенныхузаконений,в том

же 1895 г., состоялся ряд распоряженийМинистраФинансов;распоря-
жения сделаныединоличноИли по соглашениюс другими ведомствами

и главными управлениями.На основанииэтихзаконоположенийи рас-
поряжений стала вне всяких сомненийи недоразуменийвозможность
параллельногообращения золотой монеты внутри страны, с обязатель-
ностью приема— в одних случаях на основанииусловий сделки, т. е. в

силу закона 8 мая, в других случаях—на основаниизакона^6 ноября.
В этом обращениипоявились и особыепредставителизолотоймонеты—
депозитныеквитанции:оне выпущены в обращениенаравнес золотою

монетою, на основаниизакона 15 мая х). Таким образом, об „указном

отношенииценностисеребраи золота" 2) теперьне может быть и речи.

В настоящеевремя „внутренняя доброта" золота не „в пятнадцатеро

против цены серебра"3) и не в 151 / 2 раз, а в 30—34 раза. Что же ка-
саетсяценностизолотой монеты в ее нынешнемобращении, этацен-
ность определяетсяпо курсу; но этот курс назначаетсяне на серебро
и не на рубль серебром, а на кредитныйрубль, и притомкурс троя-

кий: податной,банковый и биржевой.
Положение, занятое золотою монетою в денежном обращении*

отчетливо отражается в об'явлениях и в балансахГосударственного
Банка, а также и в бюллютене С.-Петербургскойбиржи. Золотую мо-

нету ГосударственныйБанк не только покупает,но и продает;цена
назначенав кредитных рублях, причемдля покупки и продажи цена

одна и та же. Такая продажаимпериалови полуимпериаловна кре-

дитныебилеты есть покупка, точнее, приемкредитных билетов за те
же империалы и полуимпериалы, т. е. размен билетов на золотую

монетуроссийскогочекана. Размен замаскированв форму коммерче-

ской операциии потому производится из оборотной кассы Банка, а

не из неприкосновенногоразменного фонда. Соотношение для раз-

менаустановленопо банковому курсу: 1 кредитныйрубль — 2/з золо-

того рубля, и наоборот: 3 /а кред. руб. = 1_ зол. руб., в копейках:.
100 кред. коп. — 662 /з зол. коп., и, наоборот: 150 кред. коп. = 100 коп.

золотом.
Двойственностьрубля для оценкизолота и золотой монеты при-

мененаи в балансахБанка. В отделеI балансаединицейоценки раз-
менногофонда является золотой рубль в смысле г /ь полуимпериала

1) Появился и золотой текущий счет: ср. утвержденные Министром Финансов пра-
вила о приеме Государственным Банком золотой монеты на текущий счет. В течение-
того же 1895 г. образовалось 7 акционерных обществ,— между иими и Русско-Китайский
Банк,— с основным капиталом в золотой монете, в общем для всех компаний, около
20 милл. рублей золотом.

2 ) Ср. Манифест 1 июня 1843 г., пп. XI и XVII.
3 ) Именной 30 марта 1764 г., об установлении пробы и веса золотой и серебря-

ной монеты.
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или Ѵіо империала чекана по правилам 17 декабря 1885 г., на эту

единицу ведется счет разменного фонда кредитных билетов. Но для.

оборотной кассы Банка, т. е. для его коммерческих операций, оценка

золотой монеты другая— на кредитный рубль, т. е. на 2 /з той еди-

ницы, на которую ведется счет разменного фонда; по этому же

-соотношению производятся покупки и продажу золотой монеты на

кредитные билеты.
Фондовый отдел прейс-куранта петербургской биржи состоит из

12 подразделений: в 6 из них имеются бумаги в двух валютах: одни

в золотой —на золотой рубль, другие в кредитной —на кредитный
рубль. Те и другие бумаги котируются на кредитный рубль, но срав-

нительно высокий курс бумаг металлической валюты отражает и

заключает в себе, между прочим, разницу между золотым и кредитным

рублем. Приравнение одного рубля к другому немедленно привело бы
и к некотороиу сближению курса бумаг одной и другой валюты.

Узаконения 1895 г. выражают собою последнее слово законо-

дателя по вопросу о золотой монете и ее обращении. в России. В этих

узаконениях и распоряжениях финансового управления видна та

последняя ступень, до которой достигло, и на ней пока остановилось,

развитие золотого обращения 2 ). Узаконения и распоряжения 1895 г.

сходны между собою в одном: все они устанавливают или предпола-

гают отношение золотой монеты не к «основной монете Империи»,
не к «российской монетной единице» — к серебряному рублю, — а

совсем к другому роду российских государственных денег и к другой
денежной единице: к кредитным билетам и к кредитному рублю.

Из представленного очерка составных частей нашего денежного

обращения сами собою открываются его особенности и недостатки:

1. Уже давно, не первый десяток лет, наше обращение почти

исключительно бумажное; его металлическую часть до последнего

времени наполняла одна разменная монета; в качестве разменной мо-

неты теперь начинает обращаться серебряная монета полноценная. Что
же касается монеты золотой, она введена в обращение лишь с прош-

лого года, проникла в него до некоторой степени, но и в этой сте-

пени обращается не на равных правах с кредитными билетами: она

не имеет общеобязательности приема в платежи и ее рубль не признан

законом в его соотношении к другому рублю, кредитному.

О В этом развитии была своя постепенность. В частности, здесь нужно отметить:

1) Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, 22 апреля 1866 г., о не-

которых мерах относительно выдачи золотопромышленникам ссуд под шлиховое золото

и удовлетворения их за золото, сданное в Барнауле и Екатеринбурге; 2) Устав о частной
золотопромышленности 1870 г., ст. 135 (ассигновки горных правлений); 3) Высочайше
утвержденные правила о ссудах, выдаваемых из Иркутского, Енисейского и Томского
Отделений Государствонного 'Банка, 24 мая (5 июня) 1870 г., 4) а также Именной
19 октября того же 1870 г.; 5) Высочайше утвержденное положение Комитета Финансов,
12 ноября 1876 г., об уплате таможенных пошлин золотою монетою; 6) правила 17 де-

кабря 1885 г., о С.-Петербургском Монетном Дворе, § 24 (Уст. Мон. изд. 1893 г., ст. 49);
7) Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 23 марта 1887 г., о по-

рядке удовлетворения рабочих на золотых промыслах из добытого золота; 8) Высочайше
утвержденное мнение Государственного Совета, 8 июня 1893 г., о воспрещении неко-

торых сделок по покупке и продаже золотой валюты, тратт и тому подобных ценностей,
-писанных на золотую валюту.
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2. Орудия бумажного обращения, т. е. кредитные билеты всех

шести" достоинств, имеют все свойства государственных (бумажных)
денег, с своей самостоятельной единицей, с общеобязательностью
приема во все платежи, с преобладанием над звонкою монетою даже

в тех случаях, где, напр., по условиям сделки платеж выговорен в

звонкой монете г ).
3 Кредитные билеты выпускает в обращение Государственный

Банк, но выпускает не за свой счет, а за счет Государственного Каз-
начейства Таким образом, об’ем бумажного обращения, а, следова-

тельно, и об'ем всего денежного обращения, как он образовался в

настоящее время,- —более 1.100 милл. рублей, определился случайно-
стями политических затруднений и военных обстоятельств, начиная с

крымской войны.
4. При неразменности кредитных билетов, об ем их обращения

не имеет никакого регулятора, действующего безостановочно помимо

политики финансового управления. Вследствие этого, наше денежное
обращение в одни периоды года (напр., зимою) обременено чрез-

мерным количеством кредитных билетов, в другие же периоды (напр.,
осенью) страдает недостатком орудий обращения, хотя в то же время

в кладовых Государственного Банка покоится золота на сотни мил-

лионов рублей.
5. Во всех своих составных частях наше денежное обращение

разошлось как с монетным законодательством, так и с законоположе-

ниями о кредитных билетах.
В описанном виде и действии наше денежное обращение, оче-

видно, расстроено во всех своих частях и применениях. Оно портилось
постепенно, в течение четырех десятков лет, испортилось поэтому

незаметно для огромного большинства населения. Одна половина
этого большинства 'не знает и не помнит, а другая, старейшая, забыла,
что не прошло полвека с того времени, когда и в России было
иное, правильное, денежное обращение.

Представленное обозрение особенностей и недо-

лижайшие об‘- статков нашего денежного обращения само собою
яснения по поводу указывает, где коренится начальная причина его

законопроекта. расе тройства. Причина кроется в его бумажной, кре-

дитной части; она распространила свое влияние на половину метал-
лическую, причем в своем действии усилена одним, случайным обстоя-
тельством — обесценением серебра, т. е. металла основной монеты
Империи. Этим определяются направление и придел тех исправлений,
какие безусловно необходимы для достижения постановленной цели и

далее такой необходимости простираться не должны. ^Сообразно с

этим составлен прилагаемый при сем проект исправлении.
При составлении предположенных правил, в основание приняты

и последовательно проведены два положения: а) непосредственно от
преобразования денежной системы никто не должен ни обеднеть, ни
разбогатеть, оно должно лишь под всякую оценку, под всякое иму-

») Ср. Уст. о векселях §§ 2, 3, 71; Высочайше утвержденное мнение Государ-
ственного Совета о сделках, заключаемых на российскую золотую монету, 8 маяШ5г.„
п. 2, Собрание узак. и расп. за 1895 г. № 80.
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щество, под всякий расчет, доход и заработок подвестипрочный*
устойчивый фундамент, на котором все стояло бы твердо, вне опас-

ности потрясенийили неожиданностей;б) упорядочение денежной
системыдолжно быть замкнуто в узкую рамку своих ближайших
целей, а тем менееуклоняться в сторону каких-либопосторонних
интересови побуждений.Из этихдвух руководящих положенийсами
собою определяются существо и форма предположенных испра-

влений.
Нынешнему господству кредитных рублей и вызванному ими

расстройствуденежного обращения предшествовало еще более про-
должительное господство ассигнацийи вызванное ими расстройство
обращения. То и другое господство представляют много подобий,
представляют много сходного. Так, по началуассигнациитоже были
государственными,были обеспеченыобращениемво всей Империи
наравнес «ходячею» монетою, обещаниемнемедленнойвыдачи суммы
в монете«требующим оную из учрежденныхв С.-Петербургеи Москве
ГосударственныхБанков для вымена ассигнаций»,имелии еще обес-
печение,основанноена «всех богатствах»,«положительныхвеществен-
ных государственныхимуществах». Но была одна существеннаяосо-

бенностьассигнаций,не утраченнаяими за все время их господства:

ассигнации— «печатныес подписаниемобязательства», т. е. «кредитные
бумаги» делового характера.Поэтому, несмотря на все «присвоение

государственнымассигнациям,вопреки первоначальномуих назначе-

нию, первенстванад серебром»,последниеникогданеимелихождения
во всей Империив том значении,какое получило хождениенынешних

кредитных билетов. В этом отношении оказался бессильным даже

Манифест 9 апреля 1812 г., тем более, что уже в самомМанифесте
были сделанынекоторыеуступкив пользу серебра,по крайнеймере
в значениимонеты платежной. В последующих законоположениях,

состоявшихся на разные отдельные случаи, уступкив пользу серебра
становилисьчаще и чаще.

Таким образом, вопреки целям и стремлениямМанифеста9 апреля
1812 г., общее правило для ассигнацийоставалосьнеизменным:оне
обращались между частнымилицамипо добровольному соглашению с

„променом11 по соглашениюв каждом отдельном случае, т. е. обраща-
лись по условленному курсу. Этим об'ясняются некоторыеособен-
ности в обращении ассигнаций:а) их обращение происходило не
столько по биржевому, сколько по условленномукурсу, т. е. с лажем

на серебро; б) одновременнои параллельносо счетомна ассигнации

действовали счет „по курсу", „счет на монету11 . Это значит: по са-

мому их свойству ассигнациине вытеснилии не могли вытеснитьме-

таллическогообращения; последнеепостоянно восполнялось чеканкой
новой, не только медной, но серебрянойи даже золотой монеты, и

его законная единица,— установленныйв 1810 г. „серебряный рубль
настоящегодостоинства",— не затерялась и потому не переставалаиз-

мерять собою единицубумажногообращения, ассигнационныйрубль.
Это измерение,взаимноесоотношениебыло не только законно, но и

очевидно для всех, и не столько из биржевых бюллетенейтого вре-

мени, сколько вследствие „условий о курсе на монету"и общеупо-
требительностисчетов на монету; но сначаладля таможенных, а со
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второй половины 50-х гг. и для других пошлин вводится фиксация

кУР са> появился податной, „казенный", курс, утверждаемыйна каждый
год.

Из сделаннойкороткой справки для периодаассигнацийоказы-

вается: а) их обращение не успело вытеснитьобращения металличе-
ского; кроме других обстоятельств, как, например, незначительной

задолженностив то время России за-границей,—вытеснениюпрепят-

ствовала и юридическая природа самих ассигнаций,как „печатных

обязательств11 , т. е. как кредитных бумаг долгового характера; б) по-

этому и для ассигнацийзаконною мерою ценностиоставалсявсе

тот же серебряный рубль, оставался не только на бумаге но и в

действительности.

Сказанным определяется, в чем должна была заключаться основ-

ная задача преобразования, которое было предпринятографом Кан-

криным и приведенов 1839 — 43 гг. Задача, очевидно, заключалась в

том, чтобы в той соразмерности,на которую указывали курсы ассиг-

национногорубля на серебряный, облегчить металлическоеобраще-
ние от обращения бумажного. Для этого необходимобыло выкупить

ассигнациипо их действительнойстоимости, т. е. по установленному

для такого выкупа курсу ассигнацийна серебро: ассигнационный
рубль равняется 2/ 7 серебряного рубля. Очевидно, подобный выкуп

требовал: а) перечисленияна серебряный рубль всех платежей,кото-

Рые, вследствиеМанифеста9 апреля 1812 г., были установленына

ассигнации,б) выпуска новых денежных знаков, превращаемыхв се-

ребро и, потому, действительнопредставляющих основную монету

Империи. Эти новые представителии были выпущены, сначалав

переходнойформе—как билеты ДепозитнойКассы, затем, как кредит-

ные билетыСохранных КазенВоспитательныхДомов и тогдашнегоГо-

сударе!венного Заемного Банка, наконец— в окончательной форме

нынешних государственныхкредитных билетов. Вся реформа поэтому

сосредоточенабыла лишь на бумажномобращении:металлического
обращения и его орудий она непосредственнони в чем не касалась.

Но влияниереформы на металлическоеобращениеотражалось в дру-

гом: единицаэтого обращения действительно„восстановлялась“, сере-
бряный рубль получал исключительноеи неограниченноегосподство,

получал его как таковой, или же в достоинствекредитныхбилетов'
Что же касается ассигнационногорубля и его (бумажной)валюты'
тот и другая не об'единялись с серебряною валютою и ее рублем, не

закреплялись в последнем,а прямо и непосредственноуничтожались.

Таков тот прием, которым реформа гр. Канкрина опять установила

.единствои стройность11 монетнойсистемы.

Предположеннаяныне реформа тоженепосредственнонаправлена
•набумажноеобращение, но направленас другой стороны.

Как уже было сказано, нынешнеебумажноеобращениегоспод-
ствует внутри страныпочти исключительно; лишь в самоепоследнее

время оно уступило некоторую долю своего господстваобращению

золотому. Нынешняя единица кредитного обращения— кредитный

рубль уже давно отрешился от своего измерителя, серебряногорубля,

в последниегоды чувствительно превысил последнийв своей покуп-

ной силеи, как самостоятельнаяденежнаяединица,лежит уже много

485—13
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лет в основании всех оценок и расчетов, всех наличных и долговых
имуществ, всех доходов и расходов, всех заработков и услуг. Рушить,
следовательно, эту единицу в размере установившейся ныне ее покупной
силы не только нет необходимости, но и весьма опасно; это зна-
чило’ бы произвести сильнейшие потрясения в имущественных отно-
шениях и положениях, в отношениях реального (недвижимого) и лич-

ного кредита.
Тпонѵть нынешнюю денежную единицу можно двояко, или взять

за единицу стоимость 4 зол. 21 доли чистого серебра, т.^е. нынешний

серебряный рубль: или взять за единицу 26,ш долей ^ )
чистого золота, т. е. 7ю нынешнего империала. В первом случае по-
лучилась бы единица, в ее покупной силе более слабая, чем единица
нынешняя; во втором случае получилась единица в ее покупной силе
более высокая. В одном случае вышло бы понижение на 23—25 /о, в
другом случае — повышение на 33— 34°/о. Тем более нет основании
вводить новую единицу, взятую из соотношений какои-либо ино-
странной монетной системы, например, из системы латинского союза.
Подобные изменения можно прикрыть, конечно, привычными обозначе-
ниями-рубль, копейки; можно придумать и какое-либо новое название,
но от этого не мало не облегчится, и разве еще более затемнится,
значение всех цифровых выражений установившихся оценок и расценок.

Болезнь кредитного рубля заключается не столько в том, что он
шаток и, без особенного за ним ухода со стороны Министерства Фи-
нансов подвержен колебаниям на биржах, дома и за-границеи, а глав-
нейше в том, что он не имеет под собою металлической основы и,
следовательно, не имеет никакой, точно отвечающей его нынешней
покупной силе, металлической равноценности. Такую равноценность,
как подробно изложено выше, кредитный рубль может теперь наити
не в серебре,— последнее само шатко, утрачивает свойство монетного
металла не в серебре одновременно с золотом (биметаллизм), а един-
ственно’ в золоте,— одно оно имеет ныне все свойства монетного ме-
талла. При установившейся ныне покупной силе кредитного рубля,
его металлическую равноценность составляет весовая величина чистого

золота 2 X ( 2 зол 106^ 63 долей ), т. е. 17*21 долей чистого золота. Но для

этого должна появиться новая золотая монета в рублях и копейках,
точно отвечающих нынешнему кредитному рублю н его кредитным
копейкам. Иными словами, должен появиться новый золотой рубль,
вполне равноценный кредитному рублю, или, наоборот, кредитный
рубль должен иметь против себя свой металличеекий, золотой рубль,
с обеспеченною возможностью превращения одного рубля в другой,
т. е. кредитный рубль должен стать разменным на золотой по пред - ,

явлении. Только таким способом можно избежать всяких искусствен-
ных изменений существующего положения вещей и не посягать на
установившееся отношение между кредитной и золотой валютой, по
тогда само собою вновь достигается единство нашей денежной си-
стемы,— оно достигается не чрез уничтожение кредитного рубля, как
это было с рублем ассигнационным, а чрез слияние обеих единиц в
одну всеобщую денежную единицу, имеющую материал своей покуп-

СП
бГ
У



ной силы в золоте, а своего представителя,всегда превращаемогов

золото, — в кредитномбилете. Вывод, следовательно,относительнокре-
дитных билетов получается следующий: существующие ныне кредит-
ные билеты не выкупаются, не извлекаются из обращения, неуничто-
жаются и не заменяются другими кредитнымизнакамивысшей покуп-
ной силы. Оставаясь попрежнемуорудиями кредитногообращения,
эти билеты получают для себя равноценностьв золоте,— их кредитный
рубль всегда превращаемв рубль золотой, равен, следовательно, по-
следнему,не имеет,поэтому, и не может иметь никакого своего, бир-
жевого или иного курса. Но все это будет под темнепременнымусло-
вием, еслив законе будет отчетливо установленаи прочнообеспечена
разменность кредитных билетов. Так и сделано в предположениях

проекта.

Что касаетсяметаллическойчастиобращения, она подвергается
изменениюлишь настолько, насколько это безусловнонеобходимодля
главной цели преобразования—для приведенияв порядок кредитной
части обращения, в смыслеее упроченияна металлическойоснове, и

приведения к тождествуединицыодного и другого обращения, т. е.

к тождествурубля. Для такого упроченияизбрано золото; причины
выбора указаны выше и не раз. Притомже, существующая ныне им-

периальнаяи полуимпериальнаямонетаогромномубольшинству насе-
ления почти незнакома, даже в прежнеевремя, до расстройстваде-
нежного обращения, обращалась мало, и потому появление золотой
монеты нового вида не может породить каких-либозамешательстви
недоразуменийв привычным денежномсчете. Новая золотая монета

становитсяосновною монетою Империи,обязательной к приему'во все

платежи без ограничения в количестве; как монетаосновная, она не

только дает ценностькредитномурублю, а чрез него поддерживает

все кредитное Обращение, но и сообщаетсвое достоинствопрочим
орудиям металлическогообращения— монетесеребрянойи медной;обе
последниеполучают свое достоинство,свою нарицательнуюцену от

основной монеты Империи, и на нееопираются в своем обращении,
поскольку таковое необходимо в облегчениеи в восполнениеобра-
щения золотой монеты и ее представителей*— кредитных билетов. Из
всего этого ясно, почему в предположенияхпроектазатронуталишь

одна полноценнаясеребрянаямонета: она одна подвергаетсяизмене-
нию в том смысле, что из монеты основной превращаетсяв монету

пѳ применению, т. е. с заимствованнойнарицательнойценой, и, как
таковая, не имеетобязательностиприемав платежив неограниченных

суммах, а тем более неспособнак выдачам из ГосударственногоБанка
по разменукредитныйбилетов.

Таково содержание,т. е. поводы, мотивы и цели предположений
проекта, касающихся собственномонетнойреформы.

К этим основным правилам примыкают постановления,опреде-

ляющие положениезолотой монетычеканапо закону 17 декабря 1885 г.

и чеканов прежних, а равно узаконяющие применениезолотого рубля
новой монеты к различным случаям, в которых, в силу распоряжений
правительстваили на основаниисделок, орудиемплатежаили едини-

цею расчетаустановлензолотой рубль империальнойи полуимпераль-
ной монеты. Нужно лишь заметить,что специальнаяоговорка в ст. 18

13 *
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об исчислениизаймов на рубли золотом введена с целью устранить
возможность какого-либо злонамеренногоистолкованиянастоящейре-
формы. Условия этих займов, платежпо коим назначенв рублях золо-

том чеканана основаниизакона 1885 г., остаются, конечно, неприкос-

новенными, только подлежащие уплате суммы переводятся в рубли
нового чекана. Подобная оговорка тем более необходима,что общая
суммазаймов, выпущенных в золотых рублях, достигаетныне свыше

двух миллиардоврублей золотом.
по го Постановления, касающиеся банковой (эмиссион-

воду статей зако- ной) частипроекта заключаются в нижеследующем:
нопроектз, кгсаю- ПредставлениеГосударственномуБанку выпуска

щнхся эмиосисн- кредитных билетов (ст. 1) составляетпоследовательное
ной операции. развитиедействующего уставаэтого кредитногоучре-

ждения, коим на Банк возложено «упрочение денежной системы»
(ст. 1 Высоч. утвержд. 6 июня 1894 г. Уст. Гос. Банка) и «исполнение
обязанностейпо обмену, выпуску и уничтожениюкредитныхбилетов»
(п. в ст. 179). Но, по существу дела, между настоящим отношением
Банка к специальнымобязанностям,принадлежащимк числу «операций
за счетГосударственногоКазначейства»и постановкою этого дела по
проектируемымправилам— коренноеразличие, проистекающееиз раз-
ницы между неразменнымибумажными деньгами, выпускаемымиза

счет ГосударственногоКазначействай разменнымибанковыми, биле-

тами.
А именно,банковые билеты, при значительныхсредствахбанка

и достаточномразвитииего активных операций,удовлетворяют спрос
на орудия обращения со стороны торговли, промышленностии всего
населения,в том количестве, в котором странануждается. В случае,
если бы, по каким- либо обстоятельствам, банк выпустил билетов
более, нежелитребуетэкономическаяжизнь страны, то часть билетов
была бы пред'явленак разменуна металл, который при излишке в

странеорудий обращения или был бы вывезен за-границуили употреб-
лен для промышленных целей. Такое положение вещей продолжалось
бы до тех пор, пока вновь не возстановилось бы равновесиемежду
спросомна орудия обращейия и существующим их количеством. Сво-
бодный и неограниченныйобменбилетовнаметалл, спросна который
никогдане прекращается со стороны других стран, является, таким
образом, автоматическимрегулятором денежногообращения, который
определяет механическиколичество орудий обращения, в котором
нуждается странав данное время и придаетденежномуобращению
необходимую степеньэластичности,допуская возможность расширения
билетногообращения лишь в соразмерностис потребностямиторго-
вого и промышленного оборота.

Обращаясь к вопросу об условиях выпуска банковых билетов,
при которых свободный размен является обеспеченным,надлежит
заметить, что назначение,которое имеют выпускаемыебилеты, имеет
существеннуюважность: эти билеты должны быть выпускаемы только
для банковых операций,т. е. учета векселей и выдачи ссуд или для
возврата вкладов. В первом случае, придостаточнойблагонадежности
активного портфеля банка, можно быть уверенным,что билеты, выдан-
ные по сим операциям,или, по истеченииназначенногосрока, вернутся
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в банк для оплаты полученных в кредит сумм и, следовательно, не
будут пред'явлены к размену; или, если в течение времени до сего
срока и будут пред'явлены к размену, то взамен их своевременно
поступит по платежам металл. Следовательно, при правильном банко-
вом выпуске билетов является необходимым обезпечить размен только
в течение времени, на которое в среднем затрачены средства банка
по его активным операциям. Во втором случае, при возврате билетами
вкладов, общая сумму пассива банка, т. е. его обязательств, состоящих
из совокупности вкладов и банковых билетов, не изменяется, а, сле-
довательно, не изменяется и относительная трудность обеспечения
размена. Кроме того, при правильной денежной системе, известная
сумма вкладов поступает в банк в виде звонкой монеты. Иное дело
будет, если билеты выпускаются не только для потребностей банка,
но и для финансовых потребностей Правительства, что не раз случа-
лось почти во всех эмиссионных учреждениях. В таком случае билеты
не имеют стремления воввращаться в платежи банку и, оставаясь в
обращении, они увеличивают общую массу обращающихся денежных
знаков. Следовательно, большее количество их может быть представ-
лено к размену для возстановления равновесия между орудиями обра-
щения и потребностью в них. Таким образом, первое и весьма суще-
ственное условие прочности размена заключается в выпуске билетов
исключительно для потребностей банка как кредитного учреждения,
т. е. для коммерческих операций; это положение и выражено катего-
рически в ст. 1 проекта.

Вторым важным условием для обеспечения непрерывности раз-
мена является вопрос о том наибольшем количестве банковых биле-
тов, которое эмиссионное учреждение может выпустить. Чрезмерное
умножение орудий обращения, вследствие выпуска банковых билетов,
даже для производительных целей, не находящееся в соответствии с
потребностью в денежных знаках, отражается иногда в неестествен-
ном оживлении промышленности, не отвечающем экономическому по-
ложению страны, и в неудержимой биржевой игре (например, при
чрезмерных ссудах под процентные бумаги), что, в свою очередь, со-
провождается торговыми кризисами со всеми вредными их послед-
ствиями, а в том числе и с усиленным пред'явлением к размену биле-
тов. Доказательством правильности изложенного может служить гро-
мадный промышленный кризис, происшедший в Германии вслед за
промышленной горячкой, вызванной получением из Франции 5 мил-
лиардов фр. военной контрибуции, кризис, наступление которого из-
вестный статистик Зётбер предсказал, исходя из вышеизложенных
соображений. В виду этого является весьма важным для устойчивости
нормального порядка ограничение известными пределами суммы вы-
пусков банковых билетов; пределы эти не должны быть, впрочем,
слишком тесными, дабы банк не был лишен свободы действий на
случай необходимости придти на помощь денежному рынку в эпохи
кризисов или временных потребностей в денежных знаках, например,
у нас осенью для хлебной торговли. Помянутая цель достигается,
согласно проекту (ст. 6), тем, что все выпущенное количество кредит-
ных билетов свыше 1 миллиарда рублей должно быть обеспечено
золотом рубль за рубль. Следовательно, для билетного обращения
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свыше указанной суммы ставятся те же пределы, которые существо-
вали бы и при исключительно золотом обращении.

Переходя к вопросу об обеспечении банковых билетов, можно
указать на следующие для сей цели способы:

Первый способ —полное покрытие металлом находящихся в обра-
щении билетов. Этот способ, не говоря уже о трудности приведения
его в исполнение, не доставляет всех тех выгод, которые могут быть
извлечены для народнвго хозяйства из выпуска банковых билетов.

Второй способ, весьма распространенный в прошлом, есть обес-
печение билетов металлом в определенной пропорции, например в /з
или даже 1/в, как то было сделано для кредитных билетов графом
Канкриным в 1843 году. При этом способе банк может доводить обра-
щение билетов до весьма больших размеров, механически поддержи-
вая установленное отношение резерва к билетам. Даже при ничтож-
ном уменьшении резерва ниже нормы размен должен приостановиться.

Третий, так называемый, способ максимального выпуска билетов,
состоит в том, что известная и ^определенная часть находящихся в
обращении билетов остается без обеспечения металлом в предположе-
нии, что потребности обращения должны удерживать соответствующую
сумму от пред'явления к обмену. Все сверх этого предела выпущен-
ные билеты должны быть покрыты металлом в полной их стоимости.
Эта система, принятая в основу английского банкового акта 1844 г.,
довольно рациональна; однако, в случае назначения слишком узкого
предела, в котором может происходить выпуск непокрытых билетов,
она связывает действие банка в эпохи кризисов, Недостатки ее
рельефно выразились в практике английского банка, которому три раза
приходилось испрашивать законодательное разрешение приостановки
действия банкового акта. Наиболее целесообразною системою покры-
тия банковых билетов следует признать так называемое банковое по-
крытие, т. е. обеспечение банковых билетов (количество которых не
может быть увеличено выше некоторой максимальной нормы, опреде-
ленной абсолютно или поставленной в зависимость от наличности
металла), известным количеством золота и целесообразным помещением
средств банка в благонадежные, по возможности, легко ^ реализуемые
краткосрочные активы, в особенности под учет векселей. При таких
условиях вся совокупность пассивных статей, могущих быть востребо-
ванными публикой, как то вклады и банковые билеты, имеет обеспе-
чением весь актив, состоящий из металлического фонда и других
легко реализуемых ценностей. При этом условии, а также в виду того,
что часть банковых билетов всегда удерживается обращением вслед-
ствие больших удобств билетов, сравнительно с монетой, можно безо-
становочность размена с уверенностью признавать обеспеченною. Не-
обходимую в этом случае сумму металлического фонда теоретически
определить нельзя ни в абсолютной ее величине, ни относительно на-
ходящихся в обращении билетов. Она зависит от общего состояния
кредита, от положения денежных рынков, от состояния народного
хозяйства, от международных условий, от периодических потребно-
стей населения в деньгах, от собственной политики банка и, наконец,
от степени доверия к банку, как к эмиссионному учреждению. Поэтому,
надлежит рассматривать вопрос о величине разменного фонда не от-
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дельно, но непременнов связи с другими активамии пассивамибанка.
Очевидно, что, при более долгосрочном активном портфеле и при
большой наличности вкладов краткосрочных и до востребования,
фонд должен быть больше, нежелив обратном случае.

Теория не дает, такимобразом, однообразногоответана вопрос
о величине запасаметалла, необходимогодля обеспеченияразмена.
Поэтому, вопрос этот следуетрассматривать,имея в виду все осо0̂ ‘
ности данных банка и страныи руководствуясь ^ притом опытом дру-
гих банков, успешнодействующих в эмиссионнойоперации.

Эмиссионнаяоперацияанглийскогобанка регламентируетсязако-
ном 19-го июля 1844 года, известным под именембанкового акта
Робеота Пиля. Главные основания этого акта заключаются в следую-
щем: английскийбанк разделяетсяна два самостоятельные°™^ени ,

из коих одно— для эмиссионнойоперациии другое— для всех вообщ
коммерческихего операций.Количество непокрытых металлов̂банкнот
в обращении,не должно превышать 14 милл. ф. ст., которые
чиваются: а) государственнымдолгом, в суммеП.ОІЬ^тыс. ф. ст., во
никшим из разновременныхпозаимствованийКазначейства‘ У
б) краткосрочнымиобязательствамиКазначействана сумму 2.985 .

* ст Выпуск свыше 14 милл. допускаетсялишь при условии обеспе-
чения излишков металломнаравную сумму, причемсеребронедолжно
превышать Vs общей суммы металлическогообеспечения. Банкнота
должны быть всегда разменнына золото по паритету3 ф ст. 1/ ш.
9 пенс, за унцию. Банк обязан еженедельнопубликовать свои отч([™.
Он освобождаетсяот гербовых сборов за выпускаемыебанкноты
касаетсядругих эмиссионныхбанков, то учрежденныедо 16 мая 1844 .

могут продолжать свои операции;учреждениеже новых эмис™““х
банков не допускается.В случаенесостоятельности
ков или прекращенияими выпуска банкнот, англиискиибанк может
увеличить свою эмиссионнуюоперациюна 2/в бывших в обР* щ^\
банкнот упраздненногобанка, с обеспечениемвыпускаемых на этом
основаниибанкнотпроцентнымибумагами.

Сумма банкнот, на которую имелиправо выпуска более мелкие

банки, составляла: чио^пппгЬ

для акционерныхбанков 3.495.0UU ф.
» частныхбанков 5.153.000 »

Всего 8.648.000ф.

Соглашением банков или уступкой прав узаконенная сумма
выпуска банкнотк 1888 г. уменьшилась:

для акционерныхбанков до .... 2.111.000 ф.
» частныхбанков 3.17U.UUU »

В сего 5.281.000 ф.

Напротив, выпуск банкнот, обеспеченныхдолгом правительства
и ценными бумагами, доведен департаментомвыпуска английского

банкадо 16.450.000 ф. ст. іял .7 1яч7 и 1Я56 голах
Банковый акт трижды был отменяем, в 1847, 1857 и lobb года ,

когда во время денежных кризисов банк был вынужден придтина
помощь рынку своим кредитом.
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Организациягерманскихэмиссионныхбанков определяетсябан-
ковым законом14 марта1875 г., главные основания коего заключаются

в следующем:

Право выпуска банкнот закрепляется за 32 частнымибанками,
которые пользовались этимправом до изданиязакона. Предоставление
права выпускать банкнотыдругим частнымбанкамможет последовать
лишь в законодательномпорядке. Общая суммабанкнот, необеспечен-
ных кассовою наличностью, не должна превышать для всех 32 банков
135 милл. мар., для имперского банка—250 милл. мар. С излишне

выпущенных противэтойнормы необеспеченныхбанкнотвзыскивается
в пользу казны 5% сбор. Это последнеепостановлениеявляется суще-

ственным отступлениемот банкового акта Р. Пиля. Согласно сему
акту выпуск необеспеченныхбанкнот не может ни в каком случае

превышать установленнойнормы. Германскийзакон допускаетпревы-
шение, но при этом излишек банкнотсверх нормы является для гер-

манскихбанков не даровым капиталом, но оплачиваемымв размере

5%. Очевидно, что банки будут пользоваться правом выпускать изли-

шек только в том случае, еслиони могут найтидля него помещение,

дающее свыше 5%., или еслипризнаютнеобходимымоблегчить денеж-
ный рынок даже с потерямидля себя. В случае утраты темили дру-

гим банком права выпускать банкноты, причитающиесяна его долю,

количество выпускаемых без обеспечениябанкнотпереходитк импер-

скому банку. К маю 1891 г. этого права лишились 24 банка, причем
доля имперскогобанкавозросла до 292 милл. мар. Тем же банковым
законом 14 марта1875 г. определеноположениео германскомимпер-

ском банке, преобразованномиз прусского банка. Согласно этому по-
ложению, имперскийбанк есть частноеакционерноеучреждение,

имеющее назначениемрегулировать денежное обращениев империи,

облегчать денежные расчетыи давать помещениесвободным капита-

лам. Имперскомубанку было предоставленоправо производить все

свойственныекоммерческимбанкам операции,а также выпускать, со-

образно своим потребностям,банкноты—с тем, чтобы одна третьнахо-

дящихся в обращении банкнот была покрыта монетою, золотом в

слиткахили германскимикредитными билетамиг), а остальные две

трети— благонадежнымивекселями. Сумма непокрытых наличностью

банкнотне должна, как сказано выше, превышать 250 милл. мар. (в
1891 г. норма сия увеличиласьдо 292 милл. марок.); с излишка против

этой нормы взыскивается 5% сбор. Таким образом, при кассовой
наличностив 500 милл. мар., банк может выпустить банкнотна 792
милл. мар., если бы выпуск достиг800 милл. мар., то с 8 милл. ма-

рок банк должен уплатить в казну 5% сбор. Некоторый излишек

банкнотпротив нормы банк выпускал в 1881, 1882, 1884, 1885, 1888
и 1889 гг., за все эти годы уплачено налогу 368 тыс. марок. Банкноты
размениваютсяна наличные по предъявлении. Металлическаяналич-
ность, обеспечивающая находящиеся в обращении банкноты, состоит

0 Независимо от банкнот эмиссионных банков в Германии обращаются государ-

ственные кредитные билеты (Reichs-Cassenscheine), достоинством в 5, 20 и 50 мар.,

разменные, по предъявлении, на монету. Общее количество этих бумажных денег не

должно превышать 120 милл. мар. и соответствует золотому военному фонду, храняще-

муся в крепости Шпандау.
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из серебраи золота, в том числе первого металлаоколо 320 милл.

марок.

Во Франции право выпуска банковых билетов принадлежит

исключительно французскому банку.
Выпуск этот по общему правилу не был стесняемкакою-либо

регламентациеюПравительства; регулированиеоперациивсегда зави-
село всецело от администрациибанка. Требования металлического

обеспеченияв каком-либо определенномотношениик количествунахо-

дящихся в обращении банкнотне существовало. Единственноеогра-
ничениеэммиссионнойоперациизаключалось в том, что в эпохи

политическихкатастроф установлялись предельныенормы выпусков.

Впервые ограничениеэто было установленов 1848 г., когда предель-

ное количество выпускаемых банкнот установленопервоначально в

350, затемв 4э2 и, наконец, в 525 милл. франков. В 1850 г. последо-

вала отменасего ограничения. Оно было восстановленов 1870 г.,

причем предельная норма, назначеннаяв 1.800 милл., была последо-
вательно увеличичиваемадо 4.000 милл. фр., в каковом размере

существует и ныне. Банк обязан размениватьбанкноты на наличные
деньги. Размен банкнот был, однакоже, неоднократноприостанавли-
ваем. Уже в 1805 г. курс банкнотупал на 10°/о и разменбыл огра-

ниченсуммою 600 тыс. фр. в день. Ограничениеэто отмененов сле-

дующем году. Засим банкноты дважды имелипринудительныйкурс,
причембанк был освобожден от обязанностипроизводить их размен,

а именно с 1848 по 1850 г. и с 1870 по 1875 г. С отменою законом

3 августа 1875 г. принудительногокурса, за банкнотамисохраняется
значениезаконного платежногосредства, и приемих обязателенкак
для казны, так и для частныхлиц. Долг французского государствен-
ного казначействафранцузскому банку значится по балансу его в

сумме240 .милл. фр. в 2 статьях: 1) ссудаПравительству в 140 милл.

фр. и 2) неподлежащиеотчуждению ренты в сумме100 милл. фр.
Кроме того, Правительствообеспечилобанк от всех последствийобес-
ценениясеребра, так что долгом правительствадолжна почитатьсяи

та потеря ценностисеребряных пятифранковых монет,принадлежащих

французскому банку, которая от сего произошла; потеря эта соста-

вляет ныне около 600 милл. фр., так что общий долг казначейства
достигает840 милл. фр. (см. табл. на стр. 202).

История эмиссионныхбанков подтверждает указанные выше,

теоретическивыведенные положения, служащие руководством при

ведении эмиссионнойоперации. Прекращениеразменав 1797 году в

английскомбанке, затруднениеразмена в 1805 г. и полное прекра-

щениеразменав 1848 и 1870 гг. во Франциибыли обусловлены тре-

вожным политическимположениеми употреблениемсредств, полу-
чаемых при помощи выпуска билетов на финансовые потребности.
Обстоятельства времени, конечно, могут служить оправданием, как

для Правительства,так и для руководителейэтихэмиссионныхучре-
ждений; но потрясение,вызываемое в народном хозяйстве прекраще-

ниемразмена,ясно указывают на необходимостьв нормальное время

выпускать банковые билетыисключительнодля торгово-промышленных
целей, для облегчения денежного оборота. В применениик России,
где не существуетсвободы банков, и где эмиссионнаяоперацияможет
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и должна находиться только в руках правительственного Государ-
ственного Банка, возможность безостановочного поддержания размена
естественно обусловливается отсутствием бюджетных дефицитов, кото-
рые заставляли бы прибегать к эмиссионным средствам банка. Таким
образом, основанием для осуществления реформы должно служить
бюджетное равновесие, что и достигнуто нашей родиной за последние
восемь лет.

Второе требование, а именно ограничение известными пределами
нормы выпуска банковых билетов, также оправдывается всей историей
банков. Нигде в мире, за исключением разве Шотландии, банкам не
была предоставлена на полное усмотрение эмиссионная операция.
Злоупотребление этой операциею в Американских Соединенных Шта-
тах в начале этого века составляет всем известный факт и привело
к банкротству и прекращению размена в 72 эмиссионных банках.
Англия до издания ограничительного закона 1844 г. также ознакоми-
лась со всеми последствиями неограниченного выпуска билетов. Поль-
зуясь таким правом, все банки, под руководством английского банка,
предались спекуляции, которая, в свою очередь, приводила к денеж-
ным и промышленным кризисам. Хотя по отношению к России опа-
сение возможности таких кризисов значительно ослабляется тем, что
главная отрасль нашей промышленности — земледелие, на нужды кото-
рой большею частью и уходит временное увеличение денежных зна-
ков, тем не менее, и на нашем, сравнительно уже развившемся торго-
во-промышленном и биржевом рынке есть много поводов для развития
неестественной спекуляции. В виду этого представлялось бы полезным
в самом законе определенно и ясно поставить известные пределы для
выпуска билетов, которые действовали бы нормирующим образом на
дисконтный процент, а чрез него и на всю деятельность Банка по
операциям ссуд под векселя, обеспечения и т. п.

Что касается до размера фонда, который необходим для обеспе-
чения безостановочного размена билетов, то из опыта как России,
так и других стран явствует, что, при наличности в стране запаса
звонкой монеты в обращении, требуется сравнительно весьма незна^-
чительный с общею суммою билетов в обращении металлический
резерв для обеспечения размена.

Существование размена, после реформ 1839 — 1843 гг., было
обеспечено лишь металлическим запасом в Ѵв общей массы выпущен-
ных кредитных билетов. Минимальная норма германского банка равна
1 /з, бельгийского 1 / 2 , австро-венгерского 2 /s, голландского и швейцар-
ских банков — 40°/о выпуска билетов. Но принятие минимальной нормы,
вполне соответствующей западно-европейским образцам, было бы
вряд ли осторожно. Сообразуясь с ходом торгово-промышленной
жизни в России, привыкшей к кредиту более долгосрочному, Государ-
ственный Банк вынужден учитывать векселя на 6 и даже до 12 ме-
сяпев. Средняя продолжительность векселя в Государственном Банке
определяется 180 днями, векселей трехмесячных и короче в Государ-
ственном Банке находится 13°/о; между тем в банках французском и
германском средняя продолжительность векселя не более 24 дней в
первом и 30—60 дней во втором, векселей же долее трехмесячных
эти банки вовсе не имеют права учитывать. Это обстоятельство, в
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связи с значительнойсуммойвкладов в ГосударственномБанке, побу-
ждает к особой осторожностипри определениитой доли билетного
обращения, которая могла бы остаться непокрытойметаллом.

Относительнопокрытия билетов МинистрФинансов признавал
бы желательнымпринять двоякую норму: определивизвестнуюмини-

мальную наличность золота в отношениик обращающимся билетам,
установить в то же время наибольшую абсолютную сумму билетов,
которая может оставаться непокрытой.

Эта система,при целесообразном,в зависимостиот условий на-
шего денежногорынка, выборе норм, обеспечивая денежноеобраще-
ние от чрезмерногоувеличенияколичестваденежныхзнаков, в то же

время может дать и необходимую эластичностьобращения, главным
образом, вследствиеприлива золота. Для сего суммамогущих остаться

непокрытыми билетов должна быть определенас таким расчетом,

чтобы, не влияя на обеспеченностьразмена,она предоставляла неко-

торую возможность пользоваться расширениембилетного обращения
в эпохи усиленнойпотребностив деньгах. Хотя в такие времена, по

всей вероятности, необходимостьв орудиях обращения может быть
восполненазаграничнымзолотом, которое пойдетк нам,привлекаемое

более высоким учетнымпроцентом,вызываемым именноэтимспросом

на деньги, тем не менее, необходимо иметь возможность некоторого
расширенияденежногообращения и вне этого средства,пользование

коим не всегда может быть доступным.

Сумма могущих остаться непокрытыми билетов, определяется,

примерно, следующими соображениями: привычка народонаселения

к пользованию бумажнымиденьгамив России очень велика; поэтому,

хотя с течениемвремени, по всей вероятности, часть билетов заме-

нится звонкой монетой,темне менее,следуетпредвидеть, что первое

время послереформы в обращениибудетнаходитьсято же количество
кредитных билетов, которое находится и ныне. Какая же часть этих

билетов может почитатьсянастолько необходимою для целейобраще-
ния, что она не появится к обмену? Из распределениябилетов по до-
стоинствам*) явствует, что билетов рублевых и трехрублевых в обра-
щении находится20, s °/о всего количества.Часть этих билетов заме-
стится, вероятно, полнопробнымсеребром, другая же часть настолько

необходимадля повседневныхмелкихоборотов, что, несомненно,к раз-
мену предъявленабыть не может. Из числа билетов пятирублевых и

Достоинство. Сумма.

1 рублевого 104.153.595
129.349.989
185.826.555
204.287.920
67.839.975

5
10
25
50
100

»

»

»

» 429.775.100
48.500

ВСЕГО 1.121.281.634

’) На 1 января 1896 года, по сведениям Государственного Банка, числилось
в народном обращении кредитных билетов:
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десятирублевых, составляющих 34,8°/овсего обращения, часть, вероятно
не менееполовины, также необходимадля повседневныхрасчетов;

наконец, из сторублевых и двадцатипятирублевыхдостоинств,состав-
ляющих 44,4% обращения, не менеепятой доли или четвертинеобхо-
димы для крупных платежейв местностяхсо слабо развитойдеятель-
ностью банков. Если это справедливо,то следуетдумать, что не менее

47, 1 % х ) всех обращающихся билетов, т. е. около 500 милл. руб.
кред., останетсяв обращениии к разменупред‘явленоне будет.

Другой приемдля определениясего размераможетбыть основан

на том соображении,что преимущественнок разменуявятся тебилеты,
которые не находят себеупотребленияв промышленностии торговле;

эти кредитные билеты сосредоточиваются преимущественнов виде

вкладов и текущих счетов в банках; поэтому суммы сих вкладов и

текущих счетов могут служить некоторым указателемвозможной по-

требностив размене.Вклады эти состоят: а) из счетов Казначейства,
б) из вкладов до востребованияи текущих счетов частныхлиц в бан-
ках, как Государственном,так ш частных, в) из вкладов условных и

срочных в тех же учреждениях и г) текущих счетов частныхкредит-

ных учрежденийв ГосударственномБанке.
В среднем,в течениепоследнего,временисуммаэтих счетов до-

стигала332 милл. рублей в частныхбанках и 581 милл. р. в Государ-
ственномБанке по балансуна 1 декабря 1895 г. Из этихсумм над-
лежит вычесть текущие счетачастных кредитных учреждений, кото-
рые дважды входят в итог в размере16,5 милл., и вклады срочные,

не могущие немедленноявиться к размену, в сумме266, і милл. руб. кр.
Кроме этих сумм следуетисключить еще счетаГубернскихКазначейств
по депозитам, которые за последние2 года не опускались ниже

103,о милл. рублей, а всего подлежитисключению 385,6 милл. руб. кр..

Следовательно, суммамогущих быть предъявленными к обменубиле-
тов не превышаетпо семурасчету527,4 милл. руб. кр., что приводит

к убеждению о возможности оставления непокрытыми даже до

600 милл. рублей кредитных.

Принятие этой нормы является тем более безопасным,что по

мере пред'явления к размену кредитных билетов и уменьшения их

количества, суммамогущих оставатьсянепокрытыми билетов, опреде-
ляемая в размере, равном половине всей суммы обращающихся биле-
тов, будет параллельноуменьшаться. В то же^ время норма эта, при

тех условиях, при которых реформа проводится, дает достаточный
простор для увеличения числаорудийобращения в случаенадобности.
Действительно, запас золота у нас свыше 700 милл. руб. зол. (т. е.
свыше 1.050 милл. рублей кредитных или, что то же, проектируемою

новою монетою), следовательно, билетноеобращениеможет составить
около 1.550 милл. руб. и, кроме того, возможно выпустить еще около

50 милл. руб. высокопробного серебра,что вместедает 1.600 милл.

руб., могущих быть выпущенными в обращениеденежныхзнаков, т. е.

примернона 480 милл. более против настоящейсуммы обращения.
Конечно, нормы, указанныевыше, суть, с одной стороны, наимень-

шая — относительнодоли билетногообращения, которая должна быть

і) 20,8 17,4 + 8 ,9 .
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обеспеченазолотом и, с, другой стороны наибольшая относительно
могущей оставаться непокрытой золотом суммы кредитныхбилетов.
В действительностиразменбудет начатсо средствамигораздо более
обширными и, надо надеяться, будет поддерживаемв будущем с зна-

чительным превышениемтребуемыхзаконом норм.
Значениеэтих норм заключается, главным образом, в предостав-

ляемой ими общественномумнению гарантии,что Правительство ни-
когда не допуститтакой банковой политики, которая не только пере-
шла бы за эти пределы, но и приблизиласьбы к ним, и что, следова-
тельно, размен будет совершаться безостановочно и на прочных

началах.
ДалееМинистрФинаосов считаетнеобходимымзаметить,что при

настоящемположениидела реформа будет начатапри довольно зна-
чительном долге Государственного Казначейства Г осударственному
Банку. Долг этот, представляющий собою разность между суммой
выпущенных в обращениекредитных билетов и стоимостью размен-
ного фонда, в настоящеевремя составляетоколо 371 милл. руб. кред.
Существованиеэтого долга нельзя признать, однако, чем- либо угро-
жающим устойчивостиреформы, так как из опыта иностранныхбан-
ков видно, что подобный долг, даже и в более значительномразмере,
не препятствовалсвободному поддержаниюразмена.

Из изложенногоявствует, что реформа денежногообращенияпро-
водится на следующих началах:кредитныебилетывыпускаются исклю-
чительно для потребностейГосударственногоБанка, как кредитного
учреждения, но отнюдь не для потребностейКазначейства.Сообразно
сему кредитные билеты составляют обязательстваГосударственного
Банка, почему и присоединяютсяк пассивуБанка. Взамен уже выпу-
щенных билетов, присоединенныхк пассиву, ГосударственноеКазна-
чействопередаетГосударственномуБанку золотой свой фонд в раз-
мере500 милл. руб. зол., или 750 милл. руб. кред., а беспроцентный
долг ГосударственногоКазначействав размере 371 милл. руб. кред.

присоединяетсяк активу ГосударственногоБанка.
В то же время ГосударственныйБанк открывает размен кредит-

ных билетов на золото; для обеспечениянепрерывного разменаон
должен иметь в золоте не менее */ 2 суммы выпущенных в народное
обращениекредитныхбилетов, причем количество непокрытых биле-
тов не должно превышать 500 милл. рублей. Эти положения и состав-

ляют содержаниесоответствующихстатейпроекта.
Статьи, касающиеся ревизии оборотов Банка по выпуску кре-

дитных билетов'и их размену, не нуждаются в раз'яснениях. Они ре-
дактированыпо соглашению с ГосударственнымКонтролем.

Остаетсяпредставитьоб'яснения по поводу таможенныхпошлин.

Они взимаются, согласнозакону 1876 года, в золотой монете.Хотя при
осуществленииреформы золотая монета и кредитный рубль будут
равно обязательными к приему.во все платежи,темне менее,Министр
Финансовсчиталбы желательнымна первое время сохранитьвзима-
ниетаможенныхпошлин только золотой монетой,дабы не отвлекать

кредитныебилеты на окраины для оплаты пошлин и не затруднять

тем естественногохода реформы. Через некоторое время, когда вы-
яснится потребностьнаселенияв монетеи кредитных билетах,несо-
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мненнодолжно будет разрешить приемв уплатутаможенныхпошлин
Гкпёлии™рублей наравне с золотом. Определениевременисего
разрешениянеобходимо, казалось бы, предоставитьМ»™«РУ
сов До тех же пор представляетсяполезным временно оставить

r обоашениии депозитныеквитанции.
В заключениеМинистрФинансовсчитаетсвоимдолгом об яснить,

что проеетируемьгйзакон представлялось бы наиболееудобным обна-
подоватьвформеИменногоВысочайшего Указа. По своему предмету
настоящеезаконоположениене выходит из круга текущей законо-
дательнойдеятельности и не заключает в себе достаточноповодов
для непосредственногообращения с высоты престолак странеи н
полѵ в виде Манифеста. По другим причинамнеудобнаформа цель-
шгоУ’ законДченного во всех своих частях, положения. Такой Дельности
и законченностипредметав данномслучаенет. Предположенияі про
не обнимаюти не исчерпываютсобою всего предмета, т. е. всего де
нежного обращения, в его кредитнойи металлическихчастях. В пред-
положениях намеченылишь определенные,точновь̂ еленныеинемо
гочисленныепункты, касающиесярасстроенныхчастеиДенежного о Р
шения и проектируемогоих исправления. Напротивтого, тщательно
избегнутовсе, что^ было бы повторениемсуществующих , ■ оставляе-

мых в силепостановленийиз разных отделов Свода ™ѵ Т Законом

фикационномпорядке предположения проекта если станутзаконом,

получатсвое постоянноеместо, главным образо >У основанием

ственногоБанка и в УставеМонетном, а равно послужат основанием
для соответственногоизменениягражданских и иных законов в смысле

заменысчетана рубли серебром— счетомна новые золо ру

Заключение.

На основаниивсего вышеизложенного, МинистрФинансов, в глу-
боком убеждении,что проектируемаяреформа, не нарушая народных
привычек не колебля цен, не внося беспорядка во все расчеты, пове-
дет за собою переходнашейродины он неопределенногос юридиче-
ской стороны, вредного в экономическоми опасногов политическом
отношенияхбумажно-денежногообращения, к обращению золотой мо

нртьт и пазменныхна нее знаков, полагает.
Утвердить прилагаемыепри сем правила об исправленииДен5,ж-

ного обращения, поднеся проект Именногоуказа к Высочайшему
ИмператорскогоВеличестваподписанию.

О вышеизложенномТайныйСоветникВиттеимеетчесть предста-
вить на благоусмотрениеГосударственногоСовета.

МинистрФинансов(подписал)Витте.

Директор (скрепил)Б- Малѳшевский.
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Проект Именного Высочайшего Указа Правительствующему Сенату
о некоторых мерах к исправлению денежного обращения.

В постоянном попечении о благе Нашего отечества, Мы обратили
внимание на затруднения, представляющиеся правильному развитию

сельского хозяйства, промышленности и торговли вследствие некото-

вых несовершенств денежного обращения Империи.
Желая устранением этого недостатка положить твердое основание

для преуспеяния государственного и народного хозяйства, Мы признали

полезным примять следующие меры: во-первых, не выпускать впредь

в обращение государственных кредитных билетов для нужд Государ-
ственного Казначейства и, соответственно сему, определить отношения

Казначейства к Государственному Банку по выпуску билетов; во-вто-

рых, восстановить единство кредитной и монетной системы, сохранив

при этом во всей неприкосновенности ныне присвоенное кредитным

билетам значение орудий обращения, а равно их достоинство приме-

нительно к тому соотношению кредитного рубля к золоту, какое уста-

новилось в последнее время; в третьих, выпустить в обращение, в зна-

чении основной монеты Империи, золотую монету нового чекана, рав-

ную в ее рубле кредитному рублю.
Признавая составленные во исполнение сего и рассмотренные в

Государственном Совете правила соответствующими намерениям На-
шим, Мы утвердили оные и, препровождая их в Правительствующий
Сенат, повелеваем: правила сии привести в действие с

189 года.

Правительствующий Сенат не оставит учинить во исполнение

сего надлежащие распоряжения.

Проект.

Правила об исправлении денежного обращения.

1 . Государственные кредитные билеты выпускаются Государствен-
ным Банком только для коммерческих операций Банка; за счет Госу-
дарственного Казначейства билеты йа будущее время не выпускаются.

Находящиеся в обращении, ко дню обнародования настоящих правил,

билеты, а равно билеты будущих выпусков включаются в пассив

Банка.
2. Государственные кредитные билеты имеют платежную силу

наравне с золотою монетою нового чекана. Недействительны всякого

рода условия и соглашения о необязательности приема билетов в

платежи или о приеме не наравне с золотою монетою.

Примечание. Относительно взносов кредитными билетами в

уплату таможенных пошлин остаются в силе существующие огра-

ничения, впредь до особого распоряженйя Министра Финансов.
3. Обращение государственных кредитных билетов обеспечивается

всем достоянием государства. Достоинство государственных кредитных
билетов определяется на рубли в золотой монете нового чекана.
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4 . Государственные кредитные билеты подлежат обязательному
размену в Государственном Банке. Размен производится без ограни-

чения суммы, и притом, в С.-Петербургской Конторе Государственного
Банка по пред'явлении, в прочих же конторах и в отделениях — в зави-

симости от имеющейся в них золотой наличности. Причитающаяся по

размену сумма выдастся пред'явителю золотою монетою нового чекана,

по расчету рубль за рубль.

5.. Для предоставления Государственному Банку средств по

исполнению возлагаемой на него обязанности размена кредитных биле-
тов на золотую монету, существующий ныне разменный фонд, на

сумму в 750.000.000 рублей в золотой монете нового чекана, пере-

дается в распоряжение Банка и причисляется к его золотой налич-

ности. Беспроцентный долг Государственного Казначейства за кре-

дитные билеты включается в актив Банка.

6 . Банк в праве выпускать билеты: а) до 1.000.000.000 рублей, если

при этом сбщая сумма находящихся в обращении билетов не превышает

золотой наличности Банка более, чем в два раза; б) свыше 1.0Q0.000.000
рублей при соответственном увеличении золотой наличности рубль за

рубль нового чекана.

7 . При точном соблюдении ограничений, предписанных в преды-

дущем (6) правиле, Банк уничтожает излишнее количество билетов,
поскольку на необходимость их сокращения в обращении указывает

' скопление билетов в кассах Банка. '

8. Оборотам Банка по выпуску и уничтожению кредитных биле-
тов ведется особый счет, и самые обороты периодически поверяются

Государственным Контролем. Государственный Контроль поверяет:

заготовление, выпуск, размен и уничтожение кредіЖіых билетов, а

также соблюдение со стороны Банка ограничений, установленных в

п. 6 настоящих правил.

9 . Поверки производятся по подлинным книгам и документам и

чрез освидетельствование золотой наличности Банка. Правила счето-

водства и порядок производства поверок определяются в особой
инструкции, составляемой по соглашению Государственного Контро-
лера с Министром Финансов. По истечении трех лет ее действия,
основные положения инструкции имеют быть представлены на утвер-

ждение в законодательном порядке.

10 . Сверх поверок, предписанных предыдущими (8 и 9) прави-

лами, Министр Финансов назначает ежегодные ревизии; при ревизиях

поверяется и золотая наличность Банка.
11 . В ревизиях участвуют чины Государственного Контроля, со-

-словные представители от дворянства и купечества, представители от

С.-Петербургской Городской Думы и от С.-Петербургского Бирже-
вого Комитета, а также другие лица, по приглашению Министра
Финансов.

12. Золотая монета нового чекана, достоинством в 10 рублей,
100 копеек в рубле, заключает в себе 1 золотник 78,24 долей чистого

золота. В лигатурном фунте металла, пробы 900 частей чистого золота

на 100 частей меди, должно содержаться 47 монет 6 рублей 3 37 /ш
копейки. Диаметр монеты определяется в 88 точек.

485-14
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13. Лигатурный вес золотой монеты нового чека

ника 1,в доли; пределвный вес для обращения назна 1

ника 0,6 доли. Терпимость в пробе допускается в 1 / ш

Примечание. Терпимость в весе золотой монет

при выпуске с Монетного Двора составляет о 4
жок и 1 золотник на 1 .000 кружков.

14. Золотая монета нового чекана, составляя ос

Империи, имеет платежную силу без ограничения в ко;

частными лицами необязательна к приему в платежи м

дельною веса или с явными признаками намеренной а

15. Золотая монета ниже предельного веса или

употребления в обращении- принимается в платежи в F

Банке и в Казначействах, но в дальнейшее обращение

не принимается монета с~недовесом вследствие намере

1 6. Серебряная'полноценная монета существующих f

обязательна к приему в платежи, в количестве не св

в один платеж; в казначействах' же, при уплате по!

принимается в неограниченном количестве. В уплату та

ров серебряная полноценная монета принимается в колик 1

1 рубля в один платеж. +

. ппс ! 7 ' Импе Р иальі и полуимпериалы чекана по закс

1885 г., впредь до из‘ятия их из" обращения, могут бѵ

и должны быть принимаемы как при размене кредитв

золотую монету, так и во все платежи, считая 1 рубль

периальной и полуимпериальной монете за 1 рубль 5

лотои монете нового чекана. То же соотношение пои»

пейкам. ^ к ,

„18- Установленное в предыдущем (17) правиле со

блеи^и копеек полуимпериальной монеты к рублям и

лотом монете нового чекана применяется ко всем праві

и частным займам, выпущенным в металлических рубл

дования настоящего законоположения. Условия сик за

в неприкосновенности.

19. Изложенное выше (п. 18) правило применяется

случаях, в коих, на основании существующих постанов

жденных уставов или состоявшихся сделок, сумма выдач

или платежей, размер капитала или единица расчета бы.

до обнародования настоящего узаконения, в рѵблях

золотом.

* 2 ^ о З° Л0тые мон еты прежних чеканов, до издания

каоря 1885 г., принимаются в Государственном Банке и

Дворе по весу, с уплатою приносителям по расчету 5

долю чистого золота; принятые монеты в обращение не

I очно также, по воспоследовании разрешения на взнос

пошлин кредитными билетами (примечание к прав. 2),

выпуск в обращение депозитных квитанций на золотую

даваемых ныне I осударственным Банком на основав

его Устава.
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