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Очерки Оумажно-денежнаго о б щ е м . 
Вопросъ о бумажныхъ деньгахъ одинъ изъ еамыхъ 

старыхъ вопросовъ пароднаго хозяйства. Явлешя, ава-

логичныя бумажноденежному обращетю, нм'Ьли М'БСТО 
въ исторш чуть ли не всЬхъ пзвЪстныхъ сколькони

будь культурныхъ народовъ. Вопросъ этотъ и для на

шего времени не потерялъ своего значешя и не мо

жеть считаться вкончательао ръчпеннымъ. Можно даже 
сказать, что въ последнее время интересъ къ нему 
только оживился. Въ еамомъ дъмЬ, не малая часть со

времеввыхъ цивилизовааиыхъ странъ пользуется бу

мажными деньгами; финансовое и экономическое по

ложеше нЬкоторыхъ другихъ странъ дЬлаеть весьма 
в'вроятнымъ введен1е бумажныхъ девегъ у нихъ; ври 
современномъ развитш междувароднаго общешя это 
положен1е дЬла затрогиваетъ очень близко и друпя 
страны. Для насъ, русскихъ, это можетъбыть, важнтш

пай экономически вопросъ современной эпохи; съ нимъ 
связана вся хозяйственная жизнь страны; съ нимъ 
нужно считаться при объясненш большинства тем

ныхъ сторонъ ея. Этимъ объясняется, почему, кажется, 
ни одинъ изъ отд'Ьловъ нашей научной литературы по 
своей обширности не можетъ сраввиться съ литерату

рой о вашей денежной снстемъ и о необходимых!* 
улучшешяхъ въ ней; эта литература заключаетъ въ 
себъ и зам'Ьчательныя по своему научному достоин

ству изсл'вдовашя. Но для правильнаго разр'Бшешя во
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apoca необходима бол^е широкая постановка, на почвв 
изучешя аналогичныхъ явлетй изъ нсторш другнхъ 
странъ. Предлагаемые очерки, имвющДе цъмью изло

жеше HCiopin бумажныхъ денегъ преимущественно съ 
фактической стороны, представляютъ собою попытку 
удовлетворить указанной назревшей потребности. Счи

таемъ необходимыми однако, предиослать этимъ псто

рическимъ очеркамъ небольшое вступлеше, знакомящее 
съ теоретическою стороною вопроса и со взглядами 
выдающихся писателейэкономистовъ на бумажныя 
деньги и на мт>ры къ возстановлешю нормальнаго де

нежнаго обращетя. 
Деньги —это суть предметы, признаваемые правомъ 

за последнее и общее платежное средство. Право саак

цюнируетъ этимъ основныя, выработанныя жизнью 
свойства и назначешя денегъ—ихъ способность слу

жить для измърешя мъновыхъ ценностей, для облегче

HÍÍI мвноваго обращешя и иакоплешя капиталовъ. 
Деньги служатъ единицею миры ценности; поэтому, со

гласно основному принципу изм^ретя, деньги сами 
обладаютъ ценностью. Последняя основана на факто

рахъ, создающихъ меновую ценность всбхъ вообще 
экономическихъ благъ: на потребности людей въ день

гахъ и въ металлахъ, изъ коихъ изготовляются он* 
(мы им'Ьемъ пока въ виду лишь нормальный типъ де

негъ—полно и матер1ально ценную монету), на полез

ности металловъ, или способности ихъ служить къ' 
удовлетворенно челов'Ьческихъ потребностей вообще и 
потребности въ деньгахъ въ частности, на издержкахъ 
добывашя металловъ и изготовления монеты, если по

следнее не производится государствомъ за собственный 
счетъ. Въ частности она обусловливается физическими 
свойствами металловъ: плавкостью, делимостью, соеди

няемостью съ другими металлами, удйльнымь въхомъ, 
прочностью и однородностью, заттшъ общераспростра

ненностью ихъ, не слишкомъ большимъ, но въ то же 
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'врзмя и достаточнымъ колпчествомъ, сравнительной 
равномерностью его прироста съ течешемъ времени 
И малымъ размеромъ окончательнаго потреблена, сое

диненнаго съ уничтожетемъ; наконецъ, ТБМЪ, что дра

гоценные металлы, помимо своей пригодности для мо

неты, могутъ служить лишь для удовлетворешя потреб

ностей роскоши, въ перюды расцвета производитель

ной деятельности сокращающихся и освобождающихъ 
запасъ металловъ для целей денежнаго обращешя, въ_ 
эпохиже меньшей напряженности хозяйственяой дея

тельности охотно отвлекающпхъ къ себе значительное 
количество металловъ, излишнихъ для денежнаго обра

щешя и обременяющихъ его. Какъ opyдie обмена, 
деньги представляютъ собою знакъ долга'), вытекающаго 
лзъ взаимности обмена людьми услугъ и товаровъ и 
обезпечиваемаго матер!альною ценностью монеты. Это 
обезпечеше важно не только въ томъ смысле, что 
долгъ будетъ современемъ уплаченъ, но и въ томъ, 
что по самому возникновешю своему онъ есть звено 
въ замкнутой цепи такихъ долговъ. Привходящее извне 
количество металловъ въ силу своей ограниченности 
не можетъ разорвать эту цепь. Последняя функщя де

негъ есть cлeдcтвie двухъ первыхъ. Какъ оруд1е обмена 
и капитализации, деньги являются представителями то

.варовъ, непосредственно служащпхъ для удовлетворе

шя человеческпхъ потребностей. Оттого оне въ своей 
деятельности воспроизводятъ тотъ натуральный обменъ, 
который лежитъ въ существе хозяйственной жизни. 
13ъ основаши денежнаго обращешя лежать правильная 
циркуляция, питающая все члены народнаго хозяйства

въ томъ числе и государство, и загвмъ особый про

цессъ, сущность котораго заключается въ созданш круп

ныхъ капиталовъ путемъ сбережешй на орудгяхъ обра

' ) Г. Д. Маклеодъ. Основашя политической экономш^ 
•стр. 25 и сгкд. 
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щешя и въ обратвомъ разсвянш каппта.товь. Общая 
меновая ЦБННОСТЬ денегъ слагается ичъ пассивной или 
товарной и изъ активной ценности, т. е. покупной 
силы денегъ; представляя две стороны одного факта, 
активная и пассивная ценности находятся въ самой 
тесной взаимозависимости. Въ той и другой ценности 
надо далее различать ценность по отношешю къ дру

гимъ родамъ денегъ и къ товарамъ. Куски металла не 
пртобрътаютъ вслт)дств1е чеканки никакихъ новыхъ 
свойствъ, „подобно сортированному и развешанному 
кофе"' ) . Деньги не предназначены для непосредствен

наго потребления и служатъ только оруд1емъ, инстру

ментомъ. Необходимыя услов!я металлическаго денеж

наго обращен1я—подготовленность огромнаго большин

ства населешя къ меновому хозяйству, къ правильному 
веденш своего хозяйства и экономическая состоятель

ность всехъ членовъ вароднаго хозяйства или огром

наго большинства ихъ, позволяющая имъ некоторую 
часть своихъ денегъ держать въ деньгахъ. 

Нельзя, конечно, сказать, чтобы размеры добыва

шя драгоценныхъ металловъ и затраты ихъ для де

нежнаго обращена определялись исключительно обстоя

тельствами, не вависящвми отъ воли человека; но все

же нельзя не призвать, что ценность денегъ основана 
на относительной инертности ихъ количества вообще. Съ 
другой стороны нельзя не признать, что количество де

негъ, въ силу какъ обсолютнаго, такъ и относитель

наго изменешя его, не всегда сохраняетъ соразмер

ность съ потребностью въ деньгахъ, точнее—не имЬетъ 
ея никогда и только тяготеетъ къ ней; хотя область

распространена драгоценаыхъ металловъ охватываетъ 
почти весь М1ръ и всякое колебаше уровня ихъ цен

ности более или менее быстро сглаживается на этомъ 

') Ы. У^пег. АгНкеЛ Миепге, НапсгетоейегЬисп Лег УоИ^
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пространстве, но самыя колебашя этимъ не предупреж

даются. Такимъ образомъ, чисто металлическая денеж

ная система имеетъ значеПе силы, механически регу

лирующей хозяйственные обороты, но заключающей въ 
себе хотя и въ слабой м-БрЬ начало механическаго 
разстройства. 

Развипе хозяйственной деятельности въ направленш 
разделетя труда, ознаменовавшее собою новую исто

рш культурнаго м!ра внезапно увеличило потребность 
въ деньгахъ и, согласно общимъ прпнципамъ экономп

ческаго развшдя, вызвало появлеше денежныхъ сурро

гатовъ. После того какъ хозяйственная жизнь приме

нилась къ особенностямъ ихъ, а техника устранила или 
смягчила ихъ недостатки и упрочила ихъ выгодиыя 
стороны, въ общей системе денежяаго обращен1я сур

рогаты получили еще большее значеше. Кредитный 
оруд1Я и способы обращешя въ известныхъ пределах!, 
заменяютъ монету прежде всего въ двухъ последнихъ 
фунЕщяхъ (облегчеше обмена и капитализации и ста

новятся здесь тождественными ей. Регулируя денеж

ное обращеше при помощи суррогатовъ, страна создаетъ 
денежную систему, при которой отношеше между ко

личествомъ денегъ и потребностью въ нихъ, а стало 
быть и ценность денегъ и цвны товаровъ не подвер

гаются прежнпмъ колебатямъ. Вместе сътемъ деньги пе

рестаютъбыть абсолютаымъ мвриломъ ценности; значе

ше единицы меры оне сохраняютъ, но лишь подъ конт

ролемъ объединенныхъ и организованные живыхъ силъ 
народнато хозяйства и сообщая эту рэль суррога

тамъ. Искуственяо расторгнутыя, по природе срод

ныя области наличныхъ сделокъ покупкипродажи (не 
обмена) и кредита сближаются при этомъ вновь; на ' 
ряду съ наличной покупательней силой иолучаетъ ирава 
гражданства покупная сила текущей пли прошлой пред

пршмчпвостн, еще не совершенно реализовавшей свои 
.результаты, но признанной за производительную. По 
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м4рЬ уирочешя новой кредитноденежной системы, 
возможность погашены кредитноденежныхъ операщн

наличными металлическими платежами становятся во 
внутренвемъ обращены почти только нравственною, 
хотя и совершенно необходимою принадлежностью и 
лишь во вц'Бшпемъ, международномъ обращены сохра

няетъ отчасти свое вещественное значеше ' ) . Къ денеж

нымъ суррогатамъ принадлежать денежные, банковые 
и переводные билеты, чеки и транефертныя записи въ 
банкахъ, купоны, коимъ уже истекъ срокъ, и некото

рые друпе виды, возникновеше которыхъ обусловлено 
конкретными отношешя мпнароднохозяйственной жиз

ни; размънныя бумажный деньги безъ принудительнаго 
курса надо отнести сюдаже. Принцимальнаго различ1я 
между всеми этими видами нъть; она различаются лишь 
формально и по степени своей способности возмещать 
въ обращены металлически деньги 2 ) . Попяие денеж

ныхъ суррогатовъ предполагаете, что денежной валю

той, единицей (Waehгung) остается попрежиему полно

ценная металлическая монета; второй общди п суще

ственный прнзпакъ суррогатовъ —полная эластичность 
ихъ обращен!^. При правильной и развитой кредитно

денежной системе количество денежныхъ знаковъ за

висишь единственно отъ спроса на нпхъ и вполне под

чинено ему; но спросъ вводится въ нормальные пре

делы, ограничиваясь услов!ямн кредитоспособности 
каждаго лица и сделки и хозяйственнымъ характеромъ 
всехъ товарныхъ сделокъ, предшествующихъ созданш

новыхъ денежныхъ знаковъ или продлешю ихъ обра

щешя на новую операщю; тщательная автономная 
оргапнзащя сообщаетъ всему делу необходимую строй

ность и единство. Какъ высшая форма денежнаго обра

') Безобразовъ. О нЬкоторыхъ лвдешяхъ денежнаго обра
щения въ PocciH. Москва. 1863, ч. III. 

2 ) Ad. Wagner. Art. Credit. Handwoerlerbnch топ Kentzsch. 
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щеПя, кредитноденежная система вполне успешно 
функцшнируетъ лишь при наиболее совершенномъ строе 
народнохозяйственной жизни. 

Бумажный деньги—ото билеты, обозначенные на из

вестную сумму и признанные закономъ за последнее 
платежное средство; вазваше ихъ, основанное на второ

степенномъ и не общемъ признаке, гораздо удобнее, 
однако, довольно сбивчиваго назвашя кредитныхъ де

негъ. Необходимый предположена бумажныхъ денегъ 
въ собственномъ смысле слова — принудительная сила 
обращешя и неразменность1)  независимо отъ того, уста

новленыли эти свойства закономъ пли вытекаютъ изъ 
фактическихъ отношенш. Существоваше полнаго на

рицательнаго покрьтя выпущенныхъ въ обращеие би

летовъ ничего не изменяетъ въ природе ихъ 2 ) . Бумаж

ный деньги представляютъ самостоятельную денежную 
валюту (\Уаепгшш), хотя назваше ея заимствуется у 
металлическихъ денегъ, и обладаютъ самостоятельной, 
а не производной меновой ценностью 3 ) . Бумажныя 
деньги представляютъ капиталъ и въ народнохозяй

ственномъ смысле, принадлежа къ невещественнымъ 
капиталамъ страны. ПОСЛЕДНЯЯ основана на неудовле

творенной инымъ способомъ потребности народнаго 
хозяйства въ денежныхъ оруд1яхъ, на юридическомъ 
сознаши и платежной способности государства  эмит

тента, на прочности баланса его хозяйства, на огра

ниченности количества бумажныхъ денегъ, на прп

*) Ad. Wagner. Art. Papiergeld. Deutsche StaatsWaerteerbuch 
von Bluntschli und Brater. B. 7. S. 648. 

2 ) Lexis. Artikel Papiergeld. Handwoerterbueli der Staatswissen
schaffen von Conrad, Elster, Lexis, Loening. 

*) Карлъ ф.Гокъ. Государственное хозяйство. Налоги и 
государственные долги. Переводъ Н. X. Бунге Шевъ. 1865, 
стр. 307  308. 

Ср. также. Безобразовъ. О некоторых!. явлеНяхъ денеж
наго обращеня въ Россш. Москва. 1863, стр. 19, ч. I. 
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нуждешп со стороны государственной власти. Глав

нейпие недостатки бумажно  денежнаго обращешя — 
отсутств1е внутренней регулирующей силы въ размЬ

рахь денежнаго обращения, не только возможность 
произвела при созданы новыхъ бумажноденежныхъ 
билетовъ, но и прянциыальная необходимость его, от

сутств!е достаточно сильныхъ побуждены къ хозяй

ственному употреблений бумажныхъ денегъ, особенно 
при самомъ выпуск* ихъ и первомъ обращены и огра

ниченность пространства, на коемъ действительны мо

нопольный бумажныя деньги. Помимо ВСБХЪ указанныхъ 
выше объективныхъ основаны пользовашя деньгами, 
какъ хозяйственнымъ оруд1емъ, существуетъ еще важ

нейшее, внутреннее основаше — психическая сила лич

ности. При естественной денежной системе сила эта 
есть убеждеше людей въ действительности природы 
денегъ, которую мы пытаемся охарактеризовать и ко

торую все если не представляютъ себе отчетливо, то 
хотя смутно ощущаютъ. Относительно бумажныхъ де

негъ эта сила допускаетъ только довер!е. Но такъ какъ 
довер!е есть явление чрезвычайно относительнее, из

менчивое, индивидуальное, то оно не можетъ быть не

пзм'Ьннымъ, постояннымъ и общимъ основашемъ для 
всей народнохозяйственной жизни и необходимо вно

сить въ нее неустойчивость и неправильность, какъ 
следств1е индивидуальныхъ ошибокъ и стадныхъ за

блуждены массыБумажныя деньги должны исполнять 
все свойственныя деньгамъ функцы. Внутренняя пороч

ность бумажныхъ ден„гъ сказывается на меновой цен

ности и самой службе ихъ, но въ весьма различной 
степени, въ зависимости отъ того, въ какой мере на

ходятъ себе действительное выражеше отрицательныя 
стороны искусственной монополы. 

•) Ад. Вагперъ. «Pyccsia бумажныя деньги», въ перевода 
и с* дополнениями Н. X. Бунге. Шевъ. 1871. III глава. 



Кроме системъ металлической, кредитоденежно! и 
бумажноденежной возникаете иногда еще смешанная 
система, при которой къ исключительно пли кредитно

денежному (въ выше употребленномъ смысл* слова) 
обращешю присоединяются денежные билеты, выпус

каемые государстюмъ, обладающее прпнудительнымъ 
обращешемъ и разменные по предъявленш. Основа

шемъ для выпуска ихъ является потребность въ ору

д1яхъ обращешя, поскольку оно служить для плате

жей въ государственную казну и обратно. Большинство 
экономистовъ высказывается противъ всякаго сближе

шя 1 ) такихъ денежныхъ билетовъ съ суррогатами вътомъ 
смысл*, какой приданъ этому слову выше. Это сближеше 
имелобы основами лишь въ томъ случае, если бы упомя

нутые бумажноденежные билеты выпускались въ каж

домъ отдельномъ случае по требованш самаго платель

щика налоговъ въ виду отсрочки пмъ реалнзапди своего 
дохода, при услов*яхъ достаточнаго обезпечешя и воз

мездное™ едълки, т. е. на основав1яхъ обычныхъ учет

носсудныхъ операпдй. Въ действительности ничего 
иодобнаго нетъ. Выпускъ размЬнныхъ бумажныхъ де

негъ ставится въ связь съ отсрочкой платежа налоговъ 
на определенный, неизменный промежутокъ времени, 
соразмеряется съ размерами государственныхъ доходовъ 

' ) Разработка учетя о размЬнныхъ бумажныхъ деньгахъ 
принадлежитъ собственно Л. ф.Штейну. Бумажныя деньги 
Штейнъ разематриваетъ или какъ нормальный типъ текучаго 
долга (при условш ихъ размеавости и ограничени^колпчества 
половиною годичныхъ налоговыхъ поступлешй) или какъ 
чрезвычайный рессурсъ (Nothgeld), имъюпгдй мъстное и вре
менное значеше. Въ государственныхъ неразмънныхъ бу
мажныхъ денъгахъ онъ видитъ злоупотреблеше текучимъ 
кредитомъ и средствомъ для устранена» ихъ считаетъ ков
содидащю текучаго долга въ постоянный (L. т. Stein. Lehr
buch der FinanMiurssenschaft. 1836.11. 3). 

Также И. Кауфманъ. Банковое дъло. I, стр. 590—599 
в 754. 
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и иредставляетъ операпш безвозмездную. Но такъ какъ 
объектомъ обложешя являются потреблеше и доходы, то

отсрочка и кредитъ въ большинстве косвенныхъ ввима

шй, прпноровленныхъ въ виду техническихъ удобствъ 
взимашя къ отдач* производства, пмеютъ здесь совер

шенно иной характеръ, ч*мъ при нереализованной ча

стной предпршмчивости. Далее,ра8м*ръ выпуска такихъ 
билетовъ могъ бы скорее определяться размерами на

логовыхъ кредитовъ, ао никахъ не общею суммою го

сударственныхъ доходовъ. Наконецъ, безвозмездность 
кредита, которымъ при выпуске бумажныхъ денегъ 
пользуется государство и который оно оказываетъ пла

телыцикамъ налоговъ, лишаетъ бумажноденежное обра

щеше силы, которая бы ограничивала его возможно

менынимъ объемомъ и придавала бы ему характеръ 
системы краткосрочныхъ преемственныхъ операщй. 
Такпмъ образомъ приведенное выше обоеновате вы

пуска бумажныхъ денегъ есть только плохой софизмъ, 
самый выпускъ имеетъ всегда искусственный и про

извольный характеръ и приводить къ образованно 
инертнаго, хровнческаго долга. Если государственные 
финансы въ порядке и самообладаше правительства 
велико, долгъ этотъ имеетъ определенный, установ

ленный закономъ размерь. Въ такомъ случае бумаж

ный деньги несколько ослабляютъ единство и эластич

ность денежнаго обращешя, для укреплешя которыхъ 
можно пожертвовать небольшой выгодой отъ безпро

центности долга. Притомъ же платежи эмиссшнному 
банку за посредничество въ кредите часто фиктивны: 
они покрываются учаспемъ въ прибыляхъ банка, кото

рое по справедливости принадлежитъ государству, деле

гировавшему ему змиссюнное право. Въ стране, где 
пользоваше денежными суррогатами не получило еще 
развиия, разменныя бумажныя деньги еще менее оправ

дываются въ теорш. Всякое временное расшире

ше потребности въ деньгахъ вызываетъ здесь новые 
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выпуски бумажныхъ денегъ, между т4мъ какь обрат

ное сокращеше ихь количества кажется государству 
очень обременительнымъ и затрудняется ТЕМИ передвиже 
шями въ ц'внахъ товаровъ, которыя произойдут^ ранее, 
чЬмъ будетъ констатерованъ пзбытокъ денегъ. Разм'Ьнъ 
бумажныхъ денегь не гарантнруетъ иолнаго соответств1я 
между размерами денежнаго обращешя и потребностью 
въ немъ. Каждый отдельный держатель не видеть ни

какихъ личныхъ интересовъ стремиться къ возмож

ному огранпчешю кредптнаго обращешя, пока не по

колеблено довтф1е къ платежной способности государ

ства; другаго же критер1я для измърен1я относитель

ной величины денежнаго обращешя и другихъ моти

вовъ къ его регулировашю у частныхъ лицъ не мо

жетъ быть. Помимо того, самый размЬиъ бумажныхъ 
денегъ не нредназначенъ вовсе служить для сокраще

н а денежнаго обращешя: онъ только ведетъ къ заме

ну бумажныхъ денегъ металлическими Несравненно 
опаснее эти бумажные деньги, если предположенная 
выше порядка и самообладашя не имеется: здесь о не 
обыкновенно бываютъ переходомъ къ настоящему бу

мажноденежному обращешю. Конечно, сказанное ие

каоается случаевъ, когда разменныя бумажным деньги 
служатъ переходною мерою предъ введешемъ настоя

щаго бумажнаго денежнаго обращешя и при возстанов

леши нарицательнаго обращешя. 

•) Разменный фондъ еде не отождествляетъ бумажных ьдс
негъ съ металлическими. Величина его — вопросъ скорее техни
ческгй,чемъпринцип1альный;если возможность размена суще
ствует!, действительно, то недостаточность фонда можетъ вы
звать разве некоторыя практическая неудобства, во отнюдь 
не истощеше его. 

Цротивъ ра ' М Б Н Н Ы Х 1. бумажныхъ денегъ совершенно 
онределенво высказываются Багнеръ и Безобразовъ. 11а
оборогь Лексисъ (Art. Papiergeld, Abt. 7) считаетъ настоящее 
бумаг нодевежное хозяйство вполне вормальпынъ явлешемъ 
и теоретически возможнынъ, обусловливая его практическую 
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Нътъ никакой надобности останавливаться долее на 
• сравнительной он ьнкЬ оппсанныхъвыше системъденеж

наго обращен1я. Ихъ сравнительныя достоинства и 
недостатки слишкомъ очевидны для того, чтобы можно 
было объяснять нев*д,БН1емъ все многочисленные въ 
исторш народовъ факты бумажноденежааго обращена. 
Основашя для этихъ фактовъ нужно искать въ патологп

чеекнхъ состояшяхъ народвыхъ хозяйствъ. Истор1я по

казываетъ намъ, что бумажныя деньги принадлежать во

обще эиохамъ, пораженнымь крупными хозяйственными 
кризисами, или обостренными и недолговременными, или 
хроническими, затяжными Въ своемъ дальнейшемъ 
изложенш мы попытаемся охарактеризовать эти кри

зисы, чтобы выяснить, какъ отражаются кризисы на 

осуществимость миромъ въ политической в экономической 
области. Желая дать сравнительную оценку металлической 
и бумажноденежной валюте, онъ указываетъ па то, что 
при первой бумажныя деньги остаются рессурсомъ на 
крайшй случай. 

') Ад. Вагнеръ («Руссия бумажвыя деньги», стр. 17) 
оправдываетъ выпускъ бумажныхъ денегъ при наличности 
следующихъ трехъ условш: 1) если во время выпуска бумаж
ныхъ денегъ, ради воины, еще находится въ стране боль
шое количество металлическихь денегъ; 2) если въ перюдъ 
наступающего выпуска бумажныхъ денегъ совершается 
развиие или пер^воротъ въ народномъ хозяйстве, напр. 
переходъ отъ естестве<шаго къ денежному хозяйству, вслед
ств]е чего выпускомъ бумажныхъ денегъ устраняется не
обходимость отвлечь часть народнаго капитала отъ произ
водательныхъ целей для прюбретенЫ потребиаго большаго 
количества монеты...; 3) наконецъ, если металличесйя 
деньги, сделавшаяся свободными, употребляются не для ва
коплешя сокровищъ, но на пртбретев1е средствъ для про
изводства, что вообще совершается посредствомъ покупки 
иностранныхъ товаровъ на металличесюя деньги». Два 
первнхъ услов1я исключаютъ другъ друга и могутъ быть 
поставлены лишь альтернативно: во время перехода отъ 
естественнаго хозяйства къ денежному въ стране ве можетъ 
быть большаго количества мовегы. 
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денежномъ обращены, чъмъ обусловлены одновре

менные кризису выпуски бумажныхъ денегь, ка

кая роль принадлежитъ бумажнымъ деньгамъ въ 
зарождены, протеканы и устранены этихъ кризисовъ. 
Кризисы нерваго рода вызываются какимъ  нибудь 
чрезвычайнымъ собыпемъ — войной, голодомъ, стих1й-

ными бвдствшми и т. д., когда оно достигаетъ такихъ 
разм±ровь, что требуетъ краВняго напряжены финан 
совыхъ и экономическихъ силъ страны. Несмотря на 
то, что кризисъ имеетъ частный характеръ, устранен1е 
его съ помощью обычныхъ фннансовыхъ рессурсовъ 
было бы слишкомъ обременительно для страны и не 
оказывается возможнымъ, по крайней мере, немедленно. 
Помимо того, подъ вл1яв1емъ чрезвычайваго собьтя 
прерывается нормальное теченге хозяйственной жизни 
и исчезаетъ возможность поддерживать свободное кре

дитное обращете въ прежнихъ размърахъ; оказывается 
необходимымъ возместить его принудительнымъ кредит

нымъ обращешемъ, и это достигается обыкновенно чрезъ 
придаше денежнымъ суррогатамъ свойствъ бумажныхъ 
денегъ. Размерь чрезвычайной потребности государства 
зд*сь поддается более или менее точному исчислешю и 
только въ редкихъ случаяхъ можетъ превысить количе

ство монеты въ стране. Тавъ какъ такой кризисъ разра

жается внезапно, то онъ застаетъ денежный капиталъ 
страны въ размврахъ, удовлетворяющпхъ нормальной 
потребности въ немъ. Выпускъ бумажныхъ денегъ въ 
этомъ случае напоминаетъ применяемые при слабомъ 
развиты меноваго обращена принудительные займы и 
представляетъ въ сущности наиболее мягкую и спра

ведливую форму пхъ Кризисы затяжные не имеютъ 
такого общаго характера и обусловливаются различ

J ) Paul Leroy — Blaulien. Traits de la scieace des finances. 
Paris. 1883. P. p. 617, 685—686. Также Lexis, Art. Papiergeld. 
Abt. 6. Hndw. 



ныли причинами ' ) . Они сопровождают^, часто пере

хода къ высшей ступени народнаго хозяйства, къ за

мки* натуральнаго хозяйства депсжнымъ и денежнаго 
кредитноденежнымъ. Въ такте моменты потребность 
въ деньгахъ подымается весьма р*зко. Недостатокъ 
количества денегъ, обусловливаемое этимъ появлеше 
массы фальсифицированныхъ денегъ и различныхъ, 
весьма сомнительнаго достоинства, денежныхъ сурро

гатовъ, неприспособленность населешя къ новой си

стем* мтшоваго обращешя и къ новымъ услов1ямъ хо

зяйственной жизни вообще, возникающее изъ всего 
этого безпорядки въ организащп и отправлешяхъ на

роднаго хозяйства и денежнаго обращешя въ частности, 
ослаблеше дов*р1я — вотъ отличительный особенности 
такихъ переходныхъ моментовъ. Когда недов*р1е ста

новится хроническимъ явлешемъ, то производительность 
попадаетъ въ кабальныя отношев1я къ капнталистамъ, 
спльнымъ не только благодаря свопмъ капиталамъ, но 
и вслъ\дчл^е своей сплоченной организащп. Все это 
ведетъ къ застою въ производств*. Въ другихъ случаяхъ, 
кризпсъ начинается въ области иотреблешя. Высшш 
законъ хозяйственности, предполагающей сохранеше 
строгой эквивалентности въ хозяйственномъ обм*а*, 
дъйствителенъ не только для всего М1ра въ цвломъ, но 
и для отдзльныхъ странъ, и для отд*льныхъ людей. 
Слишкомъ стремительное развиие народнаго потребле

юя приводить обыкновенно къ резкому и продолжи

тельному нарушешю этого закона и затъмъ къ кризису. 
Иногда самобытно 2), но большею частью всл*дств1е уве

1 ) Различевш двухъ классовъ кризисовъ не препятствуетъ 
тотъ фактъ, что и при затяжныхъ кризисахъ видимымъ на
ч чломъ, поводомъ бываегъ чрезвычайное собвте. 

2 ) Причиною кризиса можетъ быть включеше въ составъ 
народнаго хозяйства некоторой части наседешя, до того 
изолированной всл*дств1е какихъ либо географическихъ, 
политическихъ, сопдальныхъ условш. 
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лпчившагося почемулибо общешя съ другими странами, 
культура которыхъ выше или представляетъ ръзшя от

личтя, страна быстро усвоиваетъ новыя потребности 
индивидуальныя и общенародныя. Развипе производ

ства отстаетъ отъ развиты потреблешя пли же приво

дить къ хищническому хозяйству, на время доставляю

щему обильныя средства, но заканчивающемуся еще 
•болыпимъ разоретемъ. Разрушается прежняя стройная 
целостная система потребностей, на коей покоятся 
«пстема мтшовыхъ ценностей и поэтому вся хозяй

ственная жизнь. Отсутствге равнов*с1я между потреб

лен1емъ и производствомъ становится хроническимъ 
явлешемъ въ частныхъ хозяйствахъ и въ государствен

номъ, и проявляется въ международномъ торговомъ 
баланс*. Возможны, накоыецъ, случаи кризиса, вызван

наго неправильнымъ ведешемъ финансоваго хозяйства 
и неблагопр1ятнымъ политпческимъ положешемъ госу

дарства; сюда же принадлежать случаи неблагопр1ят

наго равртшетя опнсанныхъ чрезвычайныхъ кризи

совъ. Нътъ сомнтшы, что и самый выпускъ бумажныхъ 
денегъ, безъ отсутств4я нужды въ нихъ, можетъ вы

звать глубоый экономически и финансовый кризнсъ. 
Кризисы, названные выше затяжными, гораздо слож

нее острыхъ; они глубоко поражаютъ экономическое, 
финансовое и политическое положеше страны, разви

ваются постепенно и могутъ быть съ полной очевид

ностью констатированы только тогда, когда приняли 
уже значительный размъръ, когда хозяйственная жизнь 
страны и государства уже значительно разстроены и 
когда устранеше кризиса однимъ, хотя бы и крайнимъ, 
усшнемъ невозможно. Основная причина этихъ кризи

совъ можетъ лежать въ услов1яхъ частнаго или госу

дарственнаго хозяйства. Денежное обращете, какъ 
одно изъ проявлены и средствъ сощальной экономи

ческой организации, отражаетъ въ себ* общее хозяй

ственное положеше и подъ в.пяшемъ затяжнаго кри

» 
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зиса совершенно перерождается. Деньги (металличесыя) 
утрачиваютъ свой свободный и подвижный характеръ, 
сами превращаются въ товаръ, который старательно 
выискивается, настойчиво спрашивается и прячется. 
Этимъ усиливается ощущеше недостатка въ деньгахъ, 
которое вызывается уже неправильнымъ обращешемъ 
ихъ и отливомъ изъ страны при неблагопр1ятномъ пла

тежномъ баланс*. Порча денежнаго механизма съ своей 
стороны оказываетъ неблагопр1ятное д*йств1е на хо

зяйственную жизнь и вызываетъ въ частныхъ хозяй

ствахъ регрессъ, замкнутость и ограничеше раздвлендя 
труда и потреблешя. Всего тяжелее отражается это 
на государственномъ хозяйств*, для котораго такой 
регрессъ невозможенъ. Безвыходное подожеше вынуж

даетъ государство къ выпуску бумажныхъ денегъ и, 
если оно не злоупотребляетъ этимъ средствомъ, оно 
оказываетъ этимъ услугу и самой стран*. 

Такимъ образомъ, въ каждомъ изъ двухъ возмож

ныхъ основаны къ выпуску бумажныхъ денегъ, въ 
кризисахъ острыхъ и затяжныхъ, обстоятельства мо

гутъ сложиться такихъ образомъ, что сд*лаютъ бумаж

ныя деньги необходимыми. Въ первомъ случа*, он* 
сохраняютъ характеръ прежде всего финансовагэ рес

сурса и приближаются къ займу, во второмъихъ дол

говой характеръ отступаете, на второй планъ предъ 
значетемъ ихъ, какъ денежныхъ орудш. Вызываемые 
кризисами обоего рода выпуски бумажныхъ денегъ 
различаются между собою и по своимъ разм*рамъ, и 
по своему д*йств1ю; различ1е въ посл*днемъ отношены, 
впрочемъ, также количественное. Процессъ распред*

летя выпущенныхъ бумажныхъ денегъ въ стран*, по

глощешя ихъ народнымъ хозяйствомъ и самое д*йств1е 
ихъ на него по существу не отличаются отъ явлены, 
сопровождающих^ привходъ вновь добываемыхъ массъ 
драгоц*нныхъ металловъ въ совокупное хозяйства 
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странъ, связанныхъ тъснымъ экономическинъ обще

шемъ; и зд*сь разница только въ масштаб* ' ) . 
Когда бумажный деньги являются чрезвычайнымъ 

рессурсомъ не только по своей природ*, но и по своему 
назначешю (назовешь ихъ бумажными деньгами пер

ваго типа), необходимые разм*ры выпуска, какъ уже 
было сказано, въ общемъ не превышаютъ количества 
звонкой моветы, которымъ пользовалась страна до того. 
Выпустнвъ бумажный деньги, государство получаегь 
возможность или непосредственно ими покрыть свои 
чрезвычайныя нужды, или различными способами со

средоточить въ своей касс* значительную массу монеты, 
если по свойству чрезвычайныхъ нуждъ требуется 
именно она. Посл*дтй случай им*етъ м*сто тогда, 
когда расходъ долженъ быть произведенъ вн* страны; 
при этомъ, конечно, въ соотв*тствующей м*р* сокра

щается количество монеты въ стран*. Въ первомъ слу

ча* государство отвлекаетъ отъ вароднаго хозяйства 
значительную массу производительныхъ средствъ, не

посредственно необходимыхъ посл*днему или предна

значенныхъ для вывоза; выдаваемыя взам*нъ потреблен

ныхъ государствомъ производительныхъ средствъ бу

мажныя деньги, сами по себ*, очевидно, не могутъ 
возм*стить ихъ и, по м*р* возможности, страна будетъ 
стремиться прюбр*сти ихъ заграницей или ограни

чить свой вывозъ, смотря по назначешю потреблен

ныхъ государствомъ продуктовъ. Отсюда возникнетъ 
неравнов*с1е платежнаго баланса, которое будетъ по

крыто освободившимся въ стран* запасомъ монеты съ 
т*мъ большей легкостью, что бумажныя деньги, без

спорно худппя, выт*сйятъ ее изъ внутренняго обраще

ны. Такимъ образомъ, въ обоихъ случаяхъ произойдет/в 
отливъ монеты изъ страны. Съ окончашемъ показан

наго процесса страна переходить къ бумажноденеж

1 1 Вагнеръ «Руссшя бумажныя деньги: . стр. 13. 
2 



18 

нону обращешю. Если выпускъ бумажныхъ денегъ 
ниже потребнаго стран* общаго количества денежнаго 
капитала, то въ нихъ начинаетъ чувствоваться недо

статокъ, покрываемый развипемъ обращешя денеж

ныхъ суррогатовъ, а въ нъкоторыхъ случаяхъ и доба

вочными выпусками бумажныхъ денегъ. Выпускъ бу

мажныхъ денегъ и экстренный спросъ на производп

тельныя средства со стороны государства вызываютъ, 
конечно, нъкоторыя измънен1я въ общемъ направлены 
хозяйственной жизни страны и въ распределены де

нежных!, капиталовъ. Это, однако, мало отражается на 
постепенно сложившихся, освященныхъ привычками п 
интересами ипдивидовъ, кр'Ьпкцхъ всл*дств1е здороваго 
состоявы сощальнаго организма системахъ потребления, 
производства, меновая и кредитнаго обращешя. Цены, 
основанный на этихъ системахъ и представляющая въ 
свою очередь замкнутое целое, удерживаютъ въ огромной 
своей части прежнюю величину1); какъ временно суще

ствовавшей избытокъ денегъ, такъ и введете бумажно

денежная обращешя отражаются на нихъ лишь от

части, поскольку они зависать отъ внешней торговли. 
Въ этой последней области проявляется почти все 
действ1е бумажныхъ денегъ разсматриваемаго типа. Съ 
установлешемъ бумажноденежнаго обращешя звонкая 
монета на ряду съ благородными металлами превра

щается въ товаръ, спросъ на который обусловливается 
потребностями техническая производства и, въ не

сравненно большей мере, международными платежами; 
недовер1е къ бумажнымъ деньгамъ и биржевой ажш

тажъ въ случаяхъ разсматриваемаго типа воздействуютъ 
на обороты благородными металлами вообще въ слабой 
степени. Цредложеше благородныхь металловъ внутрен

нее и, по крайней мер* въ первое время, внешнее не 

»I Сравнить Lexis. Artikel Papiergeld, Abt. 3 (Handwörter
buch der Staatswissenschaften). 
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соответствуютъ спросу; этимъ вызывается возникно

вение лажа на металлъ во внутреннихъ оборотахъ и 
ухудшеше вексельная курса. Такъ какъ лажъ и вексель

ный курсъ не оказывагстъ сильнаго действ1я на цены 
товаровъ и услугъ, не потерявнмя еще своей устойчи

вости, то витшйй отпускъ товаровъ делается особенно 
выгоднымъ, а ввозъ ихъ—убыточнымъ. Характеръ между

народнаго ялатежнаго баланса резко изменяется къ 
выгоде страны, лажъ и вексельный курсъ двйствуютъ 
подобно самой последовательной покровительственной 
политике; подъ давлешемъ этого ограничивается вре

менно народное потребдеше и возрастаете производ

ство. При отсутствии новыхъ выпусковъ бумажныхъ 
денегъ, вексельные курсы прюбретаютъ большую устой

чивость и привлекаемые ими иностранные капиталы 
начнутъ притекать въ страну. Подъ вл1яшенъ всехъ 
указанныхъ явлешй наступить процессъ накоплешя 
благородныхъ металловъ въ стране, превышеше спроса 
ихъ начнете утрачивать свою остроту, ограниченное 
'Опредеденнымъ количествомъ бумажноденежное обра

щеше будетъ становиться все более стеснительнымъ 
для народного хозяйства и все менее необходимым^ 
въ сравнительно непродолжительный перюдъ времени 
страна получить возможность и будетъ вынуждена пе

рейти къ металлическому обращешю. Падете ценности 
бумажныхъ денегъ и колебатя ея, незначительвыя во

обще вовсехъ стад1яхъ кризиса, къ концу его устра

няются окончательно. Какъ уже мы говорили, съ самаго 
выпуска бумажныхъ денегъ до ихъ уничтожетя оне мало 
отзываются на ценахъ; напротивъ того, подъ вдпятемъ 
замкнутости народная хозяйства съ бумажноденежнымъ 
обращетемъ цепы прюбретаютъ особенную неподвиж

ность 1). Даже цены предметовъ внешней торговли, всл'Ьд

стете своей ТЕСНОЙ зависимости отъ всей системы ц^нъ, 

') Вагнерь. „Русс, бумаж. деньги", стр. 40. 
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противятся такимъ изыънешямъ въ ннхъ, к а т я соответ

ветствовали бы размерамь лажа и вексельнаго курса, 
и ва этой способности сопротпвдетя основывается 
последовательность въ развнтш кризиса и его устране

ны. Такъ какъ центре тяжести въ системе цене при

надлежите несколькимъ товарамъ, удовлетворяющимъ 
наиболее существенныя потребности человека и посту

пающим!, въ меновое обращен[е въ наибольпшхъ ко

лпчествахъ, то природа продуктовъ, производимых!, въ 
стране, ввозпмыхъ извне и предназваченныхъ для от

пуска, является поэтому весьма важвымъ факторомъ, 
обусловливающим!, ва ряду съ указанными выше про

текаше бумажноденежнаго кризиса. ОбшДй характере 
народнаго хозяйства, природа страны, обширность ея, 
свойство населешя, внешшя отношешя равнымъ обра

зомъ принадлежать къ числу этихъ факторовъ. 
Когда бумажным деньги сопутствуютъ более про

должительному и глубокому недомоганш народнаго 
хозяйства, частные в.пятя бумажныхъ денегъ на него 
въ описанноиъ выше случае проявляющейся только въ 
зачаточной форме, развиваются гораздо полнее. Такъ 
какъ въ такихъ случаяхъ запасъ монеты въ стране 
обыкновенно бываете не великъ, то отпускъ ея за

границу мало можетъ помочь и далеко не даетъ техъ 
выгодъ, катя извлекаются отсюда въ бумажноденеж

номъ хозяйстве перваго типа. Последовательный ряде 
выпусковъ бумажныхъ денегъ въ разсматриваемыхъ 
случаяхъ далеко не ограничивается потребностью страны 
въ оруддяхъ обращения, а аа. пределами страны онв не

действительны. Такъ какъ ценность всего бумажно

денежнаго капитала подчинена общему закону образо

вала ценности, то ценность его не можетъ безпре

ХБЛЬНО возрастать соответственно увеличетюколичества 
бумажныхъ денегъ; возможно даже, что она начнетъ 
при этомъ убывать не только относительно, но и абсо

лютно. То и другое явлеше сказывается въ потере бу. 
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мажннмн деньгами части своей пассивной и активной 
ценности. Это обезценеше денегъ, въ противность 
утверждешяме „количественной теорш", не сводить 
общей ценности ихь непременно къ сумме потребной 
народному хозяйству полноценной монеты, а устанавли

ваете пхъ ценность или выше этой нормальной суммы, 
или же ниже ея. Последнее явлете имеете место лишь 
при самомъ крайнемъ развитш кризиса. Такпмь обра

зомъ ве изследуемыхъ затяжныхъ кризисахъ надо раз

личать два типа бумажноденежнаго хозяйства ' ) — по 
нашему счету второй п третш. Займемся изследова

юемъ второго типа. 
Непосредственныя дЬйств1я бумажныхе денегъ —уве-

личеше массы свободныхъ капиталовъ и изменен1е 
распределена экономическихъ силе, представляемыхъ 
ими. Некоторый особенности ве протеканш кризиса 
обусловливаются далее теме, сосредоточивалсяли кри 
зисъ преимущественно въ области потреблена или въ 
области производства. Новые капиталы стремятся про

явиться въ области потреблена и производства. При 
скольконибудь вначительномъ притоке этнхъ капита

ловъ, они не могутъ немедленно найти реальное прп

менепе и вызывают!, прежде всего развитш ажштажа, 

•) Вагнеръ («Р. б. деньги», стр. 42, затЬмъ 81) разли
чает!, «три веливдя ступени утраты цвны бумажными день
гами, и потому 3 ступени разстройства народнаго хозяй
ства бумажными деньгами». Къ первой ступени онъ отно
сить утрату нарицательной цены бумажннхъ денегъ вполнт. 
или за исключен1емъ нЬсколькихъ %, ко второй ступени — 
потерю въ дён* бумажныхъ деаегъ отъ 60 до 80%, къ 
третьей—небольшую потерю, лишь временно достигающую 
28  30%. Это раздЬлете не полно и совершенно произ
вольно. Взамтшъ цифрь, выбранныхь Вагнеромъ, можно по
ставить друпя, огклоняющ1яся отъ нихъ на 10—15%, и 
ихъ одинаково трудно будетъ оспаривать. Впрочемъ самъ 
Вагнеръ даетъ свою классификацию бумажноденежныхъ 
хозяйствъ лишь мимоходомъ, не кладя ее въ основан1е 
своего изследован1я. 
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который поглощаетъ на время весь избытокъ денегъ. 
Стремлеше вложить свои свободные капиталы въ пред

пршмчивость проявляется въ ocHoeaHin ряда промышлен

ныхъ предпр1ятш, преимущественно спекулятивныхъ. 
06iuie капиталовъ, лихорадочное возбуждение промыш

ленности способствувэтъ развитш кредита, внесоответ

ств1я съ достоинствомъ кредитующихся въ общей слож

ности и въ каждомъ отдельномъ случае. Это непрочное 
и искусственное развит1е хозяйственной жизни находить 
себе вскоре конецъ, вследстете отсутствгя новыхъ сво

бодныхъ капиталовъ, т. е. новыхъ выпусковъ бумаж

ных!, денегъ, и вследств1е недостатка производитель

ныхъ средствъ, естественнаго при неблагопр1ятномъ 
экономическомъ положенш страны вообще. Потреблеие 
сокращается ниже прежяихъ своихъ пределовъ. Избы

токъ доведя сменяется противоположной крайностью. 
Стремясь найти себе применеше, бумажныя деньги 
заполняюте собою пробелы, образовавппеся вследств1е 
уничтожешя кредита. Промышленность, доставляющая 
предметы роскоши, потреблете которыхе должно было 
особенно сократиться, терпите убытки и падаетъ. Вновь 
затеянным предпр1яия, поскольку они соответствовали 
другимъ отраслямъ потреблешя, испытываютъ затруд

нения вследствге недостатка въ средствахъ на довер

nieiiie дела и въ оборотныхе капиталахъ, вызваннаго 
неожиданно изменившимися хозяйственными услов1я

мп. Еще затруднительнее положете старыхъ предир1я-

iifi, которымъ приходится бороться съ новыми, со

зданными на более дешевые капиталы. Все эти, неви

димому, лишенныя последовательности, изменешя въ 
потреблены и производстве ведуте къ накоплению на 
рынкахъ однихъ запасовъ товарове и къ недостатку 
другпхъ, а вообще кь временному, по крайней мер*, 
сокращешю производства1). Между темь, нослуживъ для 

) Безобразовъ. О некоторыхъ явлешяхъ.... ч. И. 
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потреблена и производства, новые крупные денежные 
капиталы постепенно раздробляются, внедряются въ 
мелюе обороты, вступаютъ въ конкурренцда съ преж

ними деньгами, вытесняютъ ихъ изъ обращена, если 
те лучше, вызываютъ обшш подъемъ цвнъ товаровъ и 
понижеие собственной покупной силы. Благодаря по

следнему, меновое обращеше поглощаете весь избы

токъ денегъ, затрудняя этимъ обратный процессъ на

коплена капиталовъ и побуждая къ новымъ выпускамъ 
для удовлетворена нужды въ крупных], капиталахъ 
Общее возвышеие товарныхъ цене происходите не

равномерно; оно исходите изъ места выпуска новыхе 
бумажныхъ денегъ и постепенно распространяется по 
торговымъ путямъ въ остальныхъ частяхъ страны, за

висите отъ условШ отдельныхъ отраслей промышлен

ности, отъ отношеня спроса и предложена и отъ взаи

моотношенш внутренняго и внешняя рынвовъ. По 
мере того, какъ разрушается прежняя система цене, 
возникаете общая дороговизна жизни, особенно тяжело 
отзывающаяся на положеии людей, живущихъ на посто

янный денежный доходъ.Международный платежный ба

лансъ склоняется, правда, въ пользу ̂ страны, но этотъ„вы

годный балансъ" искупается въ условаяхъ товарнаго об

мена Be перюды сравнительно спокойная течеия 
делъ спросе на металлъ имъетъ целью, главнымъ обра

зомъ заграничные платежи пможетъ бытьудовлетворенъ 
предложешемъ иностранныхъ векселей, выданныхъ на 
металлическую денежную единицу. Въ те нередне 
промежутки времени, когда угнетающдй страну кри

зисе обостряется и вызываете почти панику, возни

каете значительный внутрений спросе на благород

ные металлы, а внешни спросе, вследств!е временная 
застоя ве торговле и ограничена кредита со стороны 
иностранцеве, почтп вовсе парализуется. Такимъ об

') См. Lexis Art. Papiergeld. Abt. 4 Slndw. 
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разомъ, смотря по ходу дедъ, получаетъ преббладаие 
то внешни, то внутреннш спросъ на металлъ п цен

ность бумажныхъ денегъ въ отношенш последняя 
определяется то лажемъ, то вексельнымъ курсомъ; лажъ 
и вексельный курсе поочередно господствуйте другъ 
надъ другомъ. Между пассивной ценностью бумаж

ныхъ денегъ, какъ результатомъ вексельваго курса или 
лажа, и между активной ценностью (въ ея разнородныхъ 
и не приведенныхъ къ единству мерахъ) какъ результа

томъ образована ценъ въ стране съ бумажными деньгами 
въ зависимости отъ ихъ относительная количества, 
имеется постоянное взаимо действге, коимъ опреде

ляется международный платежный балансъ. Этотъ 
ПОСГБДИЙ въ свою очередь непосредственно воздей

ствуешь на лажъ и вексельный курсъ, на цены неко

торыхъ товаровъ, а чрезъ ихъ посредство и активную 
ценность бумажныхъ денегъ вообще. Такнмъ образомъ 
въ меновомъ обращеши страны устанавливается тяго

теше къ равновеию. Но цены, утративъ вместе съ 
объединявшей нхъ взаимной связью свойственную имъ 
при нормальныхъ услов1яхъ эластичность, не возме

стпвъ ее инертной неподвижностью, какъ это бываетъ 
въ бумажноденежномъ хозяйстве перваго типа, стано

вятся чувствительны ко всякому толчку извне. Указан

ное тяготеше къ равновееш поэтому никогда не при

водить къ осуществлен») этого равновъшя и превра

щается въ начало постояннаго механическаго разстрой

ства меновая обращена. Общее недомогайте страны, 
политическое, финансовое и экономическое, лишаетъ ее 
той последовательности въ развитш, какая свойственна 
ей при нормальныхъ услов1яхъ. Малейшая туча на по

литическомъ горизонте, всякое скольконибудь замет

ное с о б ь т е въ области международная обмена чув

ствительно отзываются на положеии народнаго хозяй

ства. Подъ вл1яиемъ всего этого правильный хозяй

ственный расчетъ делается невозможнымъ, все насе
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ленте привлекается невольно къ учасэтю въ ажштажк 
и духъ спекулятивной горячки охватываете народное 
хозяйство. Разстройство хозяйственной деятельности, 
отсутств1е правильнаго денежнаго обращешя, хаоти

ческое состояше цене, нередко сопутствующая такимъ 
кризисамъ политичесмя бури оеложняютъ и безе того 
потрясенное государственное хозяйство и вызывают?, 
новые выпуски бумажныхе денеге, благодаря которымъ 
страна переживаете все перечисленный явлен1я еще 
разе. Таково ве большей или меньшей мвре положеше 
бумажноденежнаго хозяйства разсматриваемаго типа. 
Но это положеше создается не бумажными деньгами; 
оно представляете собою результате дальнейшая раз

виия кризиса и займе того перелома, который пред

шествуете выздоровленш. Ве конце конповъ и куль

турное народное хозяйство основано на натуральномъ 
обмене товарове и услуге, и ве этомъ обмене полу

чаете начало исцелеше отъ кризиса, какъ въ немъ же 
лежалъ корень бедствгя. Деньги—только средство со

щальпаго хозяйства, вышедшаго нзъ першда натураль

н а я обмена, но средство необходимое, какъ при нор

мальномъ положенш, такъ и при кризисе. Бумажный 
деньги, между твмъ, единственно возможныя при та

кихъ услов1яхъ; металлическая монета утрачиваетч. 
свойства денегъ и превращается въ товаръ. Изъ этого 
ясна роль бумажныхъ денегъ при рдзвитш и оконча

нш кризиса; действ1е же ихь ближайшиме образомъ 
зависите отъ того, каке ИМИ пользуются. Если госу

дарство во время кризиса вносить въ свою деятель

ность строгШ духъ бережливости, если оно научается 
хозяйственно потреблять отвлекаемые пме отъ част

пыхъ хозяйствъ товары и услуги, если оно возна

граждаешь частныя хозяйства въ совокупности и от

дельно равноценной деятельностью, если таково же 
отношеше между частными хозяйствами, то страна 
въ непродолжительное время можетъ освободиться отъ 
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гнетущаго ее кризиса. Среди неправпльныхъ шатавлй 
народнохозяйственной деятельности ивъ стороны въ 
сторону, причиняющихъ населешю много зла, возни

кают!, определенным, последовательным течен1я, кото

рыя постепенно получаюте преобладаше и, наконецъ, 
совершенно устраняютъ иервыя, какъ только нату

ральное основаше народнохозяйственной деятельности 
улучшится; одниме изе важныхъ условш этого является 
политическое положеше страны. Тяжелое положеше 
страны во всехъ отношешяхъ приводить обыкновенно 
кг замкнутости, какъ политической, национальной, таке 
н экономической. Внешняя торговля, при такихъ усло

В1яхъ по существу убыточная, сводится ке минималь

нымъ размераме; но всетаки она покрываете пассив

ные платежи и доставляете небольшое количество 
драгоценвыхъ металловъ. Подъ гнетолъ нужды народ

ное потреблеше сокращается, а производство дости

гаете напряженности. Аналогичныя явлешя наблю

даются и въ государственномъ хозяйстве. Благодаря 
резкиые различ1ямъ въ ценахе между отдельными ча

стями страны, хозяйственная жизнь которыхе доныне 
протекала разобщенно, устанавливаются правильный 
торговый сношевгя; отсюда принципе разделена труда 
проникаете и ве местную хозяйственную деятельность, 
а затеме мало по малу получаете господство во всемъ 
народномъ хозяйстве. Эпоха спекулятивной горячки 
выдвигаете въ хозяйственноме отношенш людей наи

более энергичныхъ и предпр1имчивыхъ и способствуете 
живости и значительности обмена. Массовые выпуски 
бумажныхъ денегъ до полнаго поглощешя ихъ мелкими 
оборотами вызываюгъ къ жизни новыя, капнталисти

чесшя формы предир1ятгй и новыя отрасли производ

ства. Взаменъ расшатанныхъ старыхъ системъ народ

наго потреблешя, производства, ценъ, государствен

ныхъ финансовъ, которыя по своей инертности задер

живали бы поступательное движеше народнохозяй
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ственной жизни, являются ностепенно нарождаю

пцяся и крепнущдя аовыя. Отрпцательныя усюв1я, угне

тавппя ценность бумажныхъ денегъ въ разныхъ ея сто

ронахъ, теряютъ свою силу, и въ соотв4тссвующей 
мере возвышается курсъ. По мере этого народное 
хозяйство получаетъ опять устойчивость; спросъ на 
металлъ становится равномернее; между лажемъ, век

сельнымъ курсомъ и ценами устанавливается единство. 
Внешнш кредитъ страны постепенно укрепляется; ино

странные капиталы, 'затрата которых ь для явстнаго 
потреблешя маловыгодна, для потреблешя страны съ 
бумажноденежнымъ хозяйствомъ — стеснена замкну

тостью последней, приливаютъ сюда въ металле и въ 
другихъ производительныхъ средствахъ. Некоторые 
типы сделокъ, для облегчешя участся иностранцевъ, 
усваиваютъ металлическую валюту. Денежное обращеше 
страны становится двухвалютнымъ (РагаИеЬуапгш^) 1 ) ; 
сравнеше ценностей бумажныхъ денегъ и металла 
утрачиваетъ случайный и исключительный характеръ, 
н между ними устанавливается постоянное взаимо

отношеше. Вследетв1е постепеннаго увеличешя коли

чества металла роль бумажныхъ денегъ въ ывновомъ 
обращеши сокращается; пополнивъ потребность въ 
крупныхъ капиталахъ, звонкая монета проникаетъ за

твмъ п въ мелкое обращен1е: вместе съ этимъ возста

аовляется правильный кругооборотъ накоилешя и раз

дроблешя денежныхъ капиталовъ. Страна получаетъ 
возможность уничтожить бумажныя деньги оконча

тельно для полнаго возстановлешя п упрочешя нормаль

наго течетя хозяйственной жизни. Конечно, это тре

буетъ отъ государства некоторыхъ пожертвованШ, но 

' ) W. Roscher (System der Wolkswirtsehaft, В. III, § 53, Anm. 1) 
указываетъ на саикцюннроваше параллельной валюты въ 
Австрш законоыь 7 февраля 1856 г., но не считаетъ это 
явдешемъ общимъ. 



28 

они и не могутъ быть слишкомъ обременительны и со

вершенно законны; они представляютъ собою есте

ственное возмтзщеше т*хъ внгодъ, которыя государ

ство подучило при выпуске бумажныхъ денегъ. 
Такой благоприятный псходъ кризиса оказывается 

однако не всегда возможнымъ. Въ н*которыхъ, правда, 
нсключительныхъ случаяхъ обстоятельства могутъ сло

житься такъ неблагопр1ятно, что установлете пра

вильная натуральнаго обмена будете задержано, и 
первый пергоде кризиса—першдъ чрезмерная выпуска 
бумажныхъ денегъ—затянется. Количество ихъ дости

гаешь при этомъ такихъ нределовъ, что новые выпуски 
только понижаютъ общую ценность всей массы, а за

темъ и вовсе утрачпваютъ свою ощутительность Ко

личество денегъ перестаетъ быть регуляторомъ ихъ 
ценности, которая основывается отныне на авторитет* 
государственной власти и кредите и вл1янш государ

ства, каке главная члена народнаго хозяйства. Но такъ 
каке авторитете и кредитъ государства относительно 
денежнаго обращешя измеряются теперь весьма слабо, 
то ве силу этого обевценеше бумажныхъ денегъ пе

реходить тотъ пределе, который соответствовалъ бы 
потребности въ деньгахъ въ данный моментъ. Бумаж

ный деньги, если только он* не утрачпваютъ свою 
ц*нность окончательно, сохраняютъ преимущественно 
пассивную сторону ея. Въ ст*сненномъ до крайно

сти обращенш понемногу появляется опять звон

кая монета, получая значеше денежной единицы. Бу

мажныя деньги принимаются въ оборотахъ по курсу, 
вс* колебашя которая твтчасъ отражаются на ц*нахъ 
вообще. Заключительный акте такого окончашя кри

зиса — законная нуллифпкащя бумажныхъ денегъ или 
извлечете ихъ изъ обращешя принудительнымъ зан

х ) Ср. Кауфманъ «Банковое д^ло», I, стр. 757; также 
Вагнеръ «Руссыя бумажная деньги», стр. 81. 
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момъ по консолидированному рыночному курсу. По 
существу ковецъ кризиса и возстановлеше нормальнаго 
порядка въ народномъ хозяйств!; достигаются здесь 
темъ, что меновое oбpaщeнie сокращается до вичтож

наго обмена товаровъ и услуге натурою, денежное 
обрагцеше совершенно пршстанавливаетея ва одине 
моменте, а затемъ малопомалу возраждается вновь, 
питаясь медленно притекающей монетой. Так1я крайне 
экономичесте кризисы обыкновенно являются одной 
изъ стороне общаго тяжкаго потрясена всей народной 
жизни. Само собою разумеется, что бумажноденежное 
хозяйство этого типа угнетаетъ страну несравненно 
сильнее, чеме при второме типе. Но и въ этомъ слу

чае неправильны заключена о вреде бумажньгхе де

неге. Оне сделали, что могли, сделаве происходивштй 
въ народномъ хозяйстве перевороте менее стремитель

нымъ и менее резкимъ. Оказавшись недействительными, 
оне устунили место тому подожешю вещей, которое 
вознпклобы беве нихе гораздо ранее и сопровожда

лосьбы, можете быть, гораздо более тяжкими пертур

башяии. Бумажный деньги, какъ симптомъ болезнен

н а я состояия вароднохоаяйственнаго организма, по

добно симптомаме вообще, служате проводниками жи

вительной силы и этиме сиособствуютъ исцеленш орга

низма, но лашь въ томъ случае, если организмъ еще 
обдадаетъ такой силою. 

Затемъ остановимся на техъ главнейшихе положе

ияхъ, которыя намечены теорией и практикой для 
першдовъ бумажноденежнаго обращена въ целяхе 
возможнаго ослаблеия ихе неблагощйятнаго вл'ытя и 
облегчеия возстановлеия нормальнаго обращен1я. Уча

ствуя въ народнохозяйственной ЖИЗНИ, государство въ 
тоже время управляете ею. Руководящая цинансовая и 
экономическая политика получаетъ особенно важное 
значеше въ эпохи болезненная развитая, отмечаемым 
бумажводенежныме обращешеме. Формабумажныхе де
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негъ, услсшя и размеры выпуска пхъ завпсятъ вполне 
отъ государственной власти. Относительно формы бу

мажных!, денегъ въ последнее время распространилось 
мнете , что наиболее целесообразны, или, выражаясь 
общепринятым!, языкомъ, наименее вредны байковые 
билеты съ принудительнымъ курсомъ и безъ размена, 
выпускаемые банковымъ учреждешемъ и затемъ ссу

жаемые государству, хотябы за небольшой % Въ 
защиту этой формы бумажныхъ денегъ указываютъ на 
то, что между финансовыми потребностями и эмиссюн

ными операциями остается въ качестве посредника 
банковое управление, сдерживающее выпускъ бумаж

ныхъ денегъ, контролирующее его и ускоряющее пога

шеше ихъ, что банковые билеты, даже выродившись въ 
бумажныя деньги, сохраняютъ некоторыя свои выгод

ныя особенности, на ряду съ финансовыми потребно

стями служатъ также и нуждамъ торговаго обращешя. 

•) Такого мн£шл д е р ж и т с я , напр., Бтнеръ (Handb. d. Р. 
Oek. von Schoenberg. В. III Abt. X Öffentlicher Kredit, S. 613) 
Kramar (Das Papiergeld in Oesterreich seit 1848, Leipzig. 1886, 
8. 174) развиваетъ подобный же планъ, но считаетъ непра
вильнымъ рентировате такого рода ссудъ и предлагаеть 
на время принудительная курса гарантировать а&щонерамъ 
банка доходъ, фиксировавъ его соразмерно прежнему вре
мени, или экспропршвать банкъ въ пользу казны. Мн4ия 
эти вызваны были, вероятно, отчасти преимуществами раз
М Б Н Н Ы Х Ъ банковыхъ билетовъ, отчасти же благопр1ятнымъ 
нсходомъ н'вкоторыхъ бумажноденежныхъ кризисовъ. Не 
придавая особеннаго значешя этому различш въ форм к 
выпуска бумажныхъ денегъ, ЛеруаВолье указываетъ, что 
и при бумажныхъ деньгахъ въ форм* банковыхъ билетовъ 
д Б й с т в и т е л ы ш м ъ заимодавцемъ остается публика, а банкъ 
является лишь посредникомъ между государствомъ и пуб
ликою. Банкъ ссужаетъ государству билеты, которые не 
образуютъ его капитала, которые не могъ бы выплатить 
по предъявлешю и которые онъ самъ, безъ содЬйсия го
сударственной власти, не могъ бы удержать въ обращены!. 
Поэтому и плата за пользоваме такими ссудами представ
ляетъ собою коммис1онное вознаграждеше или премш за 
учасие въ опасности государственная банкротства, кото
рое повлекло бы за собою и крушеше банка. 
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MH'imie это можно принять лишь съ НЕКОТОРЫМИ ого

ворками. Можно оспаривать прежде всего въ принцип* 
право банка на выпуске бумажныхъ денегъ въ какой

бы то нп было форм*. Учаспе банка (какъ и вообще 
лицъ и учрежденш, близко стоящихъ къ промышлен

ности и торговле) въ руководительстве эмиссионной 
операщей, разумеется, желательно, но оно можете про

исходить и въ другой форм* и во всякоме случа* не 
должно принадлежать одному только банку. Контроль 
за ходоме эмиссшнной операщи обезпечивается только 
развииемъ юридическаго сознашя въ обществ*, а не 
формами. Соединеше въ банковыхъ билетахъ рессурса 
финансоваго и торговопромышленнаго ничего хоро

шаго въ себ'Ь не заключаете, такъ какъ связано съ 
ограничешемъ выпуска ихъ возможно меньшимъ коли

чествомъ. Выпуске бумажныхъ денегъ въ форм* бан

ковыхъ билетовъ, наконецъ, очень р*дко бываете воз

моженъ въ случаяхъ втораго и третьяго типа, такъ 
какъ общее разстройство народнаго хозяйства не мо

жетъ не потрясти эмиссшнные банки, если только они 
имеются: но въ подобныя эпохи, какъ, напримере, при 
переход* отъ натуральная хозяйства ке денежному, 
эмиссшнные банки обыкновенно еще не существуюте, 
учреждатьже ихе среди полнаго кризиса едвали благо

разумно. Напротиве того, ко времени исчезновешя кри

зиса, когда возстановляется дов*р1е и потребность ве 
деньгахе возрастаете, выпуске разм*нныхе, сначала 
на бумажный деньги, банковыхе билетовъ можете дей

ствительно оказать неоц*нимыя услуги. Въ общемъ 
нельзя не согласиться съ Л. Штейномъ ' ) , который 
отрицаетъ возможность абсолютная р*шенщ по раз

сматриваемому вопросу и считаетъ необходимымъ со

' ) Lehrbach der r'inartcwissenschaft Zweiter Theil, dritte Abt
heilung. 1886. 8. 136. Любопытно, что Штейнь полагает*, 
будто при чистой форм* бумажныхъ денегъ текущдй долгъ 
государства никогда не можетъ быть доведенъ до такой 
суммы, какъ при бумажноденежныхъ банкнотахъ. 
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образоваться съ конкретными условими страны Для 
ptnieHia этого вопроса важное зяачеше имЁють харак

тера, кризиса и положеше денежной системы до вы

пуска настоящихъ бумажныхъ денегъ. 
Въ какой бы форме ни были выпущены бумажныя 

деньги, по почти общему ныне убеждешю, оне не 
должны быть процентными. Проценты противоречат^ 
существу денегъ, напрасно усложняюсь неурядицу въ 
ивновомъ обращен iu п государственномъ хозяйстве и 
нисколько не укрвпляютъ курса бумажныхъ денегъ. 
Въ составъ дохода съ капитала действительно входитъ 
страховая прем1я, возрастающая соответственно уве

личешю риска потерять свой капиталъ или его часть; 
но страховая прем!я, согласно основной идее страхо

ватя , есть лишь видъ имущественной солидарности 
целой группы лицъ въ отношенш массы одвородныхъ, 
но не тождественныхъ хозяйственныхъ силъ и фак

товъ, основанный на теорш вероятности. Бумажныя 
деньги не входятъ, однако, въ общую массу хозяй

ственныхъ явленШ, допускающихъ названную имуще

ственную солидарность и не составляюсь самостоятель

ной группы пхъ; принципъ страховашя не применпмъ 
къ нимъ поэтому. Придавать буыажнымъ деньгамъ про

центное! ь и недостойно государства и непрактично, 
ибо разечетъ на незначительную выгоду не можетъ 
парализовать пробудившуюся боязнь крупныхъ по

терь. Затемъ пдетъ вопросъ касательно условш вы

пуска, впрочемъ не решенный еще окончательно 
теоретиками, — вопросъ о принудительномъ курсе, 
который можетъ быть нарицательнымъ или рыноч

нымъ. Въ самомъ начале бумажно  денежнаго кри

зиса обыкновенно устанавливается первый 1). Рыночный 

' ) См. Wagner. Art. Papiergeld. StaatsWoerterbucb топ Blnnt
schli und Brater. S. 673—674. 

Дъйствительнымъ мотивомъ принудительная рыночная 
курса является стремлеше придать возможную устойчи
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вурсъ къ этому времени еще не можетъ определиться, а 
санкционировать, отверждать известное отношеше въ 
его зачаточной, неправильной форм* не возможно. На

рицательный курсь способствуете къ тому же внесешю 
единства ве денежное обращеше и задерживаете слиш

ЕОМЪ резкая и зачастую неосновательныя нзмвнешя 
ве ценахъ; его удержаше желательно поэтому въ те

ченш перваго перюда бумажно денежнаго кризиса, 
характеризуемаго выпускомь большей части бумаж

ннхе денете, отливоме драгоценныхъ металловъ, запу

танностью общаго положения страны, неправильной 
оценкой бумажныхе денеге со стороны населешя и 
явлешями паники; хотя и ве этотъ перюдъ полное, по

следовательное проведете парицательнаго курса, не 
всегда возможно. Ве последующеме перюдь кризисовъ 
решеше вопроса обусловливается конкретными обстоя

тельствами. Бели бумажныя деньги были только чрез

вычайнымъ рессурсомъ, упадокъ пхъ ценности, как < 
мы видели, затвмъ устраняется, номинальный курсе и 
рыночный совпадаюте. При крайнемъ обезценеши бу

мажныхе денете (треий типе ихе) фактически проис

ходите ве конце концовъ полная отмена всякаго при

нудительная курса вообще. Пздаше закона обе этомъ 
ничего не изменяете, если оне не издане преждевре

менно. При среднеме типе бумажноденежнаго кри

зиса переходе ке параллельной валюте и ке принуди

тельному рыночному курсу совершается постепенно 
самою сплою вещей, помимо государственной власти, 

вость долговнмъ денежным* требовашямъ. Значете изж4
ненш курса въ этомъ отношенш не следуетъ и преуведи
чивать. Правительство ижЬетъ обыкновенно возможность 
сделать движете курса постепенннмъ и бол*е или менее 
поел*довательнымъ. Съ другой стороны, реальная ценность 
денежныхъ капиталовъ опредыляется въ гораздо большей 
мере покупной силой денегъ относительно товаровъ, а эта 
сторона ценности бумажныхъ девегъ более устойчива. 

3 
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хотя правильное понимате этого процесса со стороны 
ея, разумеется, необходимо ПозднМппе выпуски бу

мажныхъ денегъ производятся частью уже по этому 
курсу. Удержате нарицательнаго курса относительно 
денежныхъ обязательствъ н требоватй казны съ но

степеннымъ распространетемъ господства рыночнаго 
курса не всегда оказывается возможны мъ. При разви

т а указаннаго процесса возможна и полная отмена 
принудительной нарицательной цены съ сохранетемъ 
принудительнаго курса вообще г ) . При выпуск* бумаж

ныхъ денегъ необходимо соблюдать крайнюю осторож

ность и постепенность и самые размеры должны быть 
возможно ограничены. Несоблюдете этого правила, во 
много разъ усиливающее вредныя стороны бумажныхъ 
денегъ, практикуется нередко въ об4ихъ стад1яхъ бу

ыажноденежнаго кризиса. Въ иъкоторыхъ случаяхъ 
уместенъ въ вид* переходной меры выпускъ размен

ныхъ бумажныхъ денегъ. Финансовые выпуски иногда 
комбинируются съ внутренними займами. Этимъ въ зна

чительной мере сокращается обшдн размерь бумажно

денежнаго обращетя *). Более быстрому сокращению 
денежнаго обращетя вначале способствуютъ и меры, 
содействующая извлечешю изъ обращетя монеты. Та

моженной политикой правительство можетъ способство

') Н. X. Бунге. Заметка о настоящемъ состоннш нашей 
денежной системы и средствахъ къ ея улучшешю. Сбор
никъ государственныхъ знашй, подъ ред. Безобразова. 
Т. УШ, стр. 116. Кауфманъ. Банковое д*ло. I, стр. 760. 
Strache. v1 aluta in Oesterreich nnd Vorschläge für den Uebergang 
zu einer fester Währung. Wien. 1861. 

За простую OTMiey принудительнаго нарицательнаго 
курса: PrinceSmith. Vierteljahrschrift für Volkswirtschaft 1864. 
В. VII, S. 126; О. Michaelis. 1864. В. V, S. 234 ff. 

За сохранение принудительнаго нарицательнаго курса 
(какимъ способ,,гь и въ какой мере?) высказывается Ваг
неръ, Русски бумажныя деньги, стр. 111. 

*) Lexis Hndw. Abt. 6. 
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вать отливу нонеты изъ страны въ обмене на производи

тельныя средства, нужаыя для р а з в и т производства'). 
Облегчейе, вызываемое при нервыхъ выпускахъ бу

мажныхе денегъ отливомъ драгоценныхъ металлов! 
изъ страны п удовлетворешемъ настоятельной потреб

ности въ орудДяхъ обращена, разсматривали иногда 
какъ резудьтатъ увеличена количества денегъ и этимъ 
мотивировали дальпейппе выпуски. Легкость цршбре

теия средствъ въ связи съ отсутствие резкаго про

явлена вреднаго действ1я бумажныхъ денегъ вызы

ваютъ неразсчетливость государственнаго хозяйства, 
иногда только усиливающуюся последующиме разстрой

ствомъ г ) его. Эго явлеше повторяется иногда н во вто

рой стадш кризиса, когда вредъ излишнихъ выпусков!, 
бумажныхъ денегъ иачннаетъ забываться. Тане вы

пуски не могутъ найти свое оправдаше и вь томъ, что 
они всецело предназначаются для покрьтя произво

дитель ныхъ расходовъ (ссуды, сооружена . . . ) ; созда

ваемый за счетъ новыхъ бумажныхъ денегъ нредпр1я-

п я не увеличатъ потребности въ деньгахъ соразмерно 
увеличеию ихъ количества, и приносимыя этими но

выми предпр1ятаями частныя выгоды не покроютъ 
вреда, нанесеннаго новыми выпусками всему народ

ному хозяйству. Вовторой стаддн кризиса выпуски бу

мажныхъ денегъ обусловливаются иногда чувствитель

ны мъ недостаткомъ въ свободномъ денежномъ капи

таль и требоваиями терпящихъ отъ этого торговыхъ 
и промышленныхъ людей. Этотъ недостатокъ можетъ 
вызываться отсутствгемъ правильной циркуляпди де

негъ, поглощешемъ ихъ всецело мелкими оборотами, 
но также и развниемъ народнаго хозяйства, иногда 
бывающиме причиной самаго кризиса. Безусловно от

вергать полезность выпуска бумажныхъ денегъ для по

*) Вагнеръ. Руесыя бумажныя деньги стр. 23—24. 
2 ) Гокъ. Налоги и государственные долги, стр. 28. 
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крытдя этою недостатка въ деньгахъ нельзя, хотя и 
предпочтительнее возможно большее распространен1е 
денежныхъ суррогатовъ. Только эти последнее прнда

ютъ девежному обращешю необходимую ему, но при 
бумажныхъ деныахъ совершенно отсутствующую эла

стичность, возможность соразмеряться съ колебан!ями 
въ меновомъ обращенш. между тЬжъ какъ новые вы

пуски бумажныхъ денегъ приносять въ такихъ случа

яхъ только временное облегчете и, разъ выпущенные 
въ обращеше, могутъ быть извлечены изъ него лишь 
съ трудомъ. Что касается до сокращенш количества 
бумажныхъ денегъ чрезъ извлечете изъ действитель

наго обращетя, то эта мера производить действ1е, 
равное выпуску бумажныхъ денегъ, хотя и идущее въ 
обратномъ направлена и можетъ быть применена лишь

въ случаяхъ крайней нужды. Но въ связи съ этимъ ука

зывается на необходимость уничтожетя всей массы 
мертвыхъ, праздно лежащихъ бумажноденежныхъ ка

питал овъ. Государство должно поставить себе задачею 
по возможности ускорить движете денежныхъ капи

таловъ, упорядочить движете налоговыхъ поступленШ 
изъ месть взиматя въ кассы назначетя, очищая но 
возможности свои кассы отъ празднолежащихъ суммъ 
и предавая эти суммы уничгтожетю. Увеличете потреб

ности въ денежномъ обращенш со временемъ могло бы, 
конечно, поглотить залежавппяся бумажный деньги. Но 
ОПБ вступать въ народное хозяйство аналогично но

вымъ выпускомъ, замедлять внесете въ денежное обра

щ е т е полной правильности и затруднять возстановле

ше металлнческаго обращетя. Принципъ бережнаго 
отношеы1я въ частныжъ интересамъ не распростра

няется, конечно, на деньги, залежавппяся въ гоеудар

ственныхъ кассахъ. Равнымъ образомъ высказываются 
за желательность уничтожете бумажныхъ денегъ, скоп

ляющихся за пределами страны. Оставаясь тамъ вне под

чинетя ввутреннимъ услов!ямъ хозяйственной жизни, 
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они своиме обратнымъ приливомъ нарушаютъ правиль

ное течеше ея. Если нриливъ ихъ совпадетъ съ возста

новлешеме металлпческаго обращена, то это можете 
подвергнуть опасности самую реформу. Психическое 
основаше ценности бумажныхъ денегъ — кредатъ рав

нымъ образомъ представляетъ собой въ значительной 
мере результате финансовой политики. Правильной, по

следовательной и осторожной, честной и откровенной 
ПОЛИТИКОЙ можно удержать ценность бумажныхъ денете 
оте колебанш и оте упадка, по сколько они могуте вы

зываться психическими мотивами, и этимъ устранить воз

можность крайняго обострена кризиса. Подрыву кредита 
способствуетъ биржевой ажштажъ. Биржа, которую 
можно назвать главаымъ штабомъ народнаго хозяйства, 
сама по себе представляете необходимое звено ве совре

менной системе народнаго хозяйства. Масса наеелешя 
не можете уловить факты, обусловливающее кредито

способность частнаго или общественааго хозяй

ства, определить ихъ значеие, воспротивиться пре

увеличенному проявлепю недов*р!я. Эгя функцш 
выполняются спещалпстамикоммерсантами, образую

щими биржевую корпоращю ' ) . Признавая полезность 
биржи, государство не можете, однако, не противодей

ствовать явлешямъ спекулящи, когда онаперестаете быть 
однимъ изе средствъ коммерческато дела и превра

щается ве цель. Эго протпводейств1е можетъ иметь 
характере частыыхъ меръ, направленныыхъ противъ 
отдел ьныхъ наиболее вопшщихе фактове ажтотажа и 
протпве учаспя въ ней лицъ, неарпчастныхъ торгово

промышленной деятельности. Въ рукахъ государства 
имеются, наконецъ, совершенно реальныя средства 
смягчать вредныя явленя бумажаоденежнаго хозяй

' ) Кгашаг Рае Рар1ег£еЫт ОезгегшспвеН 1848. Ьщтщ 1886. 
8. 69. 
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ства, поскольку они им'Еюхъ место при сдслаипыхъ 
выше предположетяхъ. Къ этимъ корректнвамъ отно

сятся сберегательный кассы, правильная последо

вательная и осторожная учетносеудная политика, вве

ден]^ денежныхъ суррогатовъ, таможенная политика и 
податная вообще, посредничество между страной и дру

гими, наиболее культурными странами, — особенно 
въ области кредита, правильное раепредвлеше займовь 
между внешниыъ и внутреннпмъ рывками, между ме

таллической и бумажноденежной валютами. Для успеха 
необходима затЬмъ полная хозяйственность въ финан

сахъ, крайняя осторожность во всехъмеропр1яияхъ, мо

гущихъ вызвать массовое переден жапе долговыхъ обя

зательству циркулнрующихь въ другихъ странахъ, и 
сдержанность во внешней политике, совершенно есте

ственная впрочемъ со стороны государства, переживаю

щаго кризисъ. Несоблюдеше этого основнаго предполо

жевля, вынужденное или добровольное, можетъ вызвать 
крайшя злоупотреблетя въ эмиссюнной онерацш и все 
связанный съ нимп бедств!я. Политика невмешатель

ства въ экономическую жизнь страны въ эиохукризиса 
совершенно не отвечаетъ назначенш государства. Го

сударству, естественно, принадлежитъ роль актпвнаго 
руководителя народнаго хозяйства, когда последнее 
лишено законченности и единства. Регулируя и уме

ряя явлешя кризиса, государство дастъ возмож

ность проявиться полезнымъ сторонамъ этихъ явленш. 
Наравне съ введетемъ бумажйоденежнаго обращеВ1я 
устрапете его и связанный съ этпмъ переходъ къ 
нормальной денежной системе требуютъ особенной 
осторожности и искусства. Успехомъ сопровождается 
при этомъ только та, направленная къ этой цели, фи

нансовая политика, которая сообразуется съ услов!ямп 
времени, съ общимъ складомъ и особенностями хозяй

ственной жизни страны и рядомъ последовательныхъ 
въ этомъ смысле меропр1ятая стремится облегчить раз
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•Biixie u подвое Bociipiarie новыхъ ye.WBiû до ИЗВЕСТНОЙ 

степени подготавливаемых!, уже самою жизнью. 
Выше мы охарактеризовали бумажноденежные кри

зисы трехъ типовъ. Первымъ мы считали, чрезвычай

ный финансовый кризисъ, вторымъ более продолжи

тельное, глубокое и многостороннее недомогаше сопд

альнаго организма, третьимъ—полное разстроиство на

роднохозяйственнпй жизни, коренное устройство кото

раго возможно лишь при условш полной реоргапизащи 
ея. Мы указывали выше, что по общему правилу вы

пуски бумажныхъ денегъ служатъ не причиною всвхъ 
такихъ кризисовъ, а лишь однимъ изъ проявлены! ихъ 
и что обратное воздЬйсгае бумажныхъ денегъ на об

щую хозяйственную жизнь принадлежптъ лишь къ вто

ричнымъ факторомъ, хотя и весьма важнымъ. Мы 
охарактеризовали уже положеше бумажноденежной 
системы къ окончашю кризиса, определяющемуся при 
первомъ типе возмещешемъ экстраординарно израс

ходованныхъ вещественныхъ каппталовъ, при второмъ 
типе возстановлешемъ общаго довергя и правпльиаго 
хода хозяйственной жизни и при третьемъ — отверж

дешемъ бумажныхъ денегъ, прекращешемъ мвииваго 
обращешя и затемъ медленнымъ возрождешемъ его 
вновь и вне связи съ прежнимъ мЬновыиъ обраще

шемъ. Вместе съ темъ отпадаетъ raison d'être для бу

мажныхъ денегъ перваго и третьяго типовъ. Въ пер

вомъ случае оне устраняются обмевомъ ихъ на звонкую 
монету или отняпемъ у нихъ свойствъ буугажныхъ 
денегъ, въ последнемъ—нуллификацией, а при возмож

ности — займомъ по фиксированному курсу, на первое 
время, можетъ быть, и безпроцентнымъ. Въ бумаж

ныхъ деньгахъ втораго типа въ этой заключитель

ной стадш кризиса отрицательный стороны стуше

вываются п утрачиваютъ свою прежнюю ощутитель

ность; образовате ценности денегъ и ихъ функпдо

нироваше приближаются къ условгямъ нормальной 
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денежной системы. Возросшая потребность въ денеж

ном?, обращен!» удовлетворяется частью введеыемъ 
денежныхъ суррогатовъ, частью металлической моне

той, притекающей извив и необходимой вслт5дств1е 
оживлешя внешннхъ торговыхъ сношешй. Посте 
пенно денежная система превращается въ двух

валютную (ParraUellwahrung), причемъ съ течешемъ 
времени устанавливается и постепенно усиливается 
преобладаше валюты металлической. Естественный 
путь къ уставовлешю простой металлической валюты 
это тотъ, какой применяется во всехе случаяхъ пере

хода отъ параллельной валюты къ простой —фиксапДя 
цены бумажныхъ денете на звонкую монету по этому 
курсу, который окончательно установится, какъ по

стоянный, прпчемь при наиболее благощнятныхъ усло

eiaxe оне можете подняться до al pari. Одновре

менно се этимъ происходить возстаповлене размена 
бумажныхе денете, а въ иныхъ случаяхъ, и отняпе у нихъ 
принудительнаго обращена. Поел* этого следуете са

мое изъяие бумажныхе денеге изе обращена; посте

пенность этого изеяпя предохраняете народное хозяй

ство отъ излишнихе потрясеий. 
Заключительное отношеие между ценностью бу

мажныхе и метал ли ческихе денегъ, устанавливав" 
мое сначала меновыме обращеиемъ и затемъ санк

цшнируемое закономе, далеко не всегда, однако, 
оказывалось отношешеме равенства. Разумеется, ве 
заключительной стадш кризисове разематриваеиаго 
типа ранЬе происшедшей упадокъ ценности бумажныхъ 
денегъ покрывается обратнымъ движешемъ, но лишь 
отчасти, по сколько оне обусловливался недове^емъ 
и ограниченностью меновая обращена; далее этого 
предела ценность бумажныхе денегъ можетъ повы

ситься лишь на столько, чтобы создать побуждеие къ 
внесеию экономш въ функцюпированАе деаегъ къ 
использоваию всей массы бумажныхъ денегъ, развптш 
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денежныхъ суррогатовъ ц приливу металлической мо

неты извне. 
Все пр1емы возстановлешя металл ическаго обраще

ния, указанные выше относительно кризисовъ трехъ 
тииовъ, одинаково представляютъ отверждеше зако

номъ действительная факта. И это единственный пра

вильный путь, который указывается наукой и до сихъ 
поръ принимался на практике'). 

') Известные представители финансовой науки Якобъ 
{Jacob Staatswissenschaft § 980 ff.). Pay (Rau Lehrbuch III 
§ 528) и Небешусъ (Nebenins. Oeffentlicner Credit, 2 Aufl., I, 
493 ff.) предостерегаюсь противъ выпуска бумажныхъ де
негъ въ слишкомъ большомъ количеств* и плохо обезпе
ченныхъ; но если уже имеются бумажныя деньги, значи
тельно упавпня въ своей ценности и обращающаяся про
должительное время, то, при возможности упорядочить де
дежное обращеше, названные ученые рекомендуютъ фик
сировать закопомъ установившуюся въ действительности 
ценность бумажныхъ денегь; возведете ихъ до первона
чальной ценности считаютъ и несправедливымъ и нецеде
сообразнымъ и категорически высказываются противъ вся
кихъ искусственныхъ попытокъ въ этомъ направлена. 

Известный изс.гвдователь австрУскихъ бумажныхъ де
негь Гельферихъ (Helferich. Die cesterreichische Valuta seit 
dem Jahre 1848. Zeitschrift für die gesammte Staatwissenschaft, 
Tübingen. 1856. S. 438) держится тогоже мвъшя, ограни
чивая его услов1ямн, чтобы въ моменть денежной реформы 
еще было обе8ценен1е, чтобы оно было довольно значительно 
и длилось более или менее продолжительное время. 

Знаменитый ученый и государственный деятель Карлъ 
ф. Гокъ («Налоги и государственные долги», стр. 315 — 
319) рекомендуетъ установлеме размена по фиксирован
ному курсу, если полное возстановлегие ценности денеж
ной единицы очень трудно и отдаленно и если падете 
ценности не ограничивается долгое время только несколь
кими процентами; необходимыми предварительным н мерами 
онъ считаетъ удалеше причинъ, колебавшихъ довер1е къ 
денежной единице, отмену принудительная курса (обра
щения) съ удержатемъ его въ отношенш эмиттента и 
ускорение и развита меновая и денежная обращетя. 
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Помимо этихъ пр1емовъ, предложены были и испытаны 
на дтигЬ выкупъ бумажныхъ денегь по курсу выпуска, 

Въ защиту своего взгляда и въ опровержеше иннхъ мне
aifi Гокъ высказывает* много вьсскпхъ доводов*. 

Взгляды Ад. Вагвера по разсматриваемому вопросу про' 
гиворт,чпвы и неустойчивы. 

Въ упоминавшемся уже словарь Peura (Artikel Muenze) онъ 
считает* правильным* при исчислеши ценности денежных* 
долгов* руководиться рыночной ценностью денег*, но не 
распространяетъ этого принципа на долги въ бумажноде
нежной валюте. 

Въ «Русских* бумажных* деньгах*» взгляды его на этот* 
предмет* не согласованы. На стр. 14 онъ называетъ пагуб
ной финансовую политику, «которая постоянно отсрочи
вает* нсправлеше денежной системы, разстроенной выпу
ском* бумажныхъ денег*, вместо того, чтобы приступит* 
к* д'Ьлу как* можно скорее, по миновашн фивансовой 
нужды, которая повела к* выпуску бумажных* денег*». На 
стр. 39 онъ подразделяет* факты бумажноденежнаго обра
щен! я на три класса и противопоставляет* каждому изъ 
этихъ классовъ особый способъ возстановдешя металличе
ская обращения: 1) законную нуллификацию и безъ того 
почти или вполне исчезнувшей ценности»; 2) «девальвацию 
или понижете нарицательной ценности до курсовой»; 
3) «возстановдеше ценности бумажныхъ денегъ или по 
крайней мере иодня rie ценности курсовой на сколько воз
можно ближе к* нарицательной. На стр. 106 Вагнеръ ука
зывает*, что возстановлеше денежной единицы сопро
вождается кредитным* кризисом*, а понижете лажа па
губно отражается на обрабатывающей и на земледельче
ской промышленности. На стр. 107 онъ красноречиво опи
сывает* ту фанатическую борьбу, которую открывала вся 
масса населешя противъ попыток* устранит* лажъ, но онъ 
не извлекаетъ отсюда никаких* поучительных* выводовъ. 
На стр. 111 онъ даетъ следующее, вполне справедливое 
правило: «Не следует* прибегать въ девальвации, т. е. по
нижать нарицательную ценность бумажныхъ денегъ до кур
совой, выхваченной по произволу и гделибо или когдалибо 
существовавшей ценности» и т. д. 

Наконецъ, въ позднейшей своей статье (Standbuch der 
politischen Ökonomie von Schoenberg, В. 1П. Abt. X. «Oenen
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искусственное возвышен1е упавшей ценности бумажныхе 
денегъ до pari и девальвация. О выкупе бумажныхъ де

tlicber Credit», S. 613). Вагнеръ признаетъ два способа 
устранена бумажныхъ денегъ: девальвацш и поднятие курса. 
При первомъ способ* представляетъ затруднешя регулиро
ваше прежних* долговых* обязательствъ. При второиъ спо
собе увеличиваются финавсовыя потери и вновь пережи
ваются (въ обратном* направленш) все хозяйственная не
урядицы. Устраненie бумажноденежнаго обращенiя дости
гается по общему правилу сокращешемъ количества бу
мажных* денегъ при помощи большого займа и затемъ пре
вращешемъ остальной части их* въ размЬнныя бумажпыл 
деньги или въ банковые билеты. 

Проф. Лексисъ (Sludw., Abt. 7) указываетъ два средства 
возстановлешя металлическаго обращешя: или поднятте 
бумажныхъ денегъ до стоимости первоначальных* метал
лических* денегъ или девальващю, т. е. фиксировать цены 
бумажныхъ денегъ на металл*, до которой онЬ упали. Въ 
обоих* случаяхъ необходимо значительную часть билетов* 
извлечь изъ обращешя, еще лучше—все. Дли этого нужен* 
заем*, т. е. замена безпроцентнаго долга процентным*, что 
иногда чрезмерно обременяет* бюджет* и ухудшает* ба
ланс*. При непродолжительности бумажноденежнаго обра
щешя и незначительности agio (10—15%) предпочтительнее 
первый способъ. 

Н. X. Бунге разсматриваетъ бумажныя деньги, какъ ре
зультата чрезвычайнаго кризиса. По дальнейшему развита 
кризиса онъ различает!, случаи, когда бумажныя деньги 
отразились на всей экономической жизни и когда этого 
нетъ. Не отдавая безусловнаго предпочтена никакому спо
собу воз с та но t: л с Hi я металлической валюты, Н. Хр. Бунге 
обусловливаетъ выборъ его конкретными обстоятельствами. 
При глубокомъ и всестороннемъ кризис* Н. X. Бунге счи
таетъ необходимым* въ качестве подготовительных* M i p o 

npiflTift, обновлете всего экономическаго строя и широкая 
реформы въ области регулирующего его законодательства, 
затемъ отмену принудительная курса и допущеше сд*локъ 
на металлическую валюту, за некоторыми чисто полицей
скими по своему значенш ограничениями, затемъ условное 
изъяие некоторой части бумажныхъ денегъ. При желанш 
возстановить упавшую нарицательную ценность бумажныхъ 
денегъ Н. X. Бунге рекомендует* извлечете бумажныхъ 
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негъ по курсу выпуска ') можетъ быть ръчь лишь въ отно

шена бумажныхъ денегъ третьяго типа, такъ какъ въ 
другихъ случаяхъ часть бумажныхъ денегъ выиускаетея 
нередко по курсу ниже того, который устанавливается 
впосл'Бдств1и. }Нанравленный на осуществлеше отвле

ченной справедливости, этотъ пр1емъ нарушаетъ 
прежде всего реальный права и интересы первоначаль

выхъ держателей бумажныхъ денегъ, зат*мъ — права 
и интересы всей страны, по скольку то или другое 
разрвщеше кризиса отзывается на налоговомъ бреме

ни, поскольку неправильное обогащете значительной 
части населешя колеблетъ и изменяете распределена' 
пароднаго имущеетва. Несколько лучше—менее вредно, 
но и почти безггвльно — было бы распределить между 
всеми билетами поровну действительную выручку го

сударства отъ выпуска бумажныхъ денегъ. Планъ 
Штурма, сверхъ того, и неосуществнмъ. Вь эпоху лнк

денегь займами на металлическую валюту по курсу. (За
метка о настоящемъ положены . . стр. 115—127). 

ЛеруаБолье видитъ вь бумажныхъ деньгахъ чрезвычай
ный финансовый рессурсъ, польчоваше которымъ въ случае 
необходнмости допустимо. ЛеруаБолье считаетъ необхо
димымъ устранение бумажныхъ денегъ немедленао по ми
иованш вызвавшаго его чрезвычайнаго событ1я и осуждаетъ 
политику, при которой откладываютъ урегулировапш денеж
наго обращешя п въ тоже время предприиимаютъ круп
ння затраты хотя бы и на полезная иредпрьчпя (соору
жете путей). Необходимым ь услов1Смъ осуществимости 
денежной реформы онъ считаетъ равновъсле во внЬштемъ 
платежномъ балансе, въ бюджете и ноннженш чрезвычай
ныхъ расходовъ (Traité de la science des finances. Cliepitre XV). 

' ) Въ теорш въ пользу этого npieMa высказался Штурмъ 
(R. Stourm. Les finances de l'ancien régime et de la révolution 
T. 2. P. 328). Онъ ссылается на примеръ С.Ам. Соединен
ныхъ Шлатовъ, примвнпвшпхъ эту меру въ 1780 г. отно
сительно бумажныхъ денегъ, выпущенныхъ въ 1777 году н 
утратившихъ 98% своей ценности. Такуюже меру Штурмъ 
считалъ бы уместной и относительно франиузскихъ бумаж
ныхъ денегъ временъ революции 
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видапли буыажныхъ денегъ государство никоимъ обра

зомъ не можетъ добыть требующуюся для этого сумму 
чрезъ займы или добавочные налоги. Обещать подоб

ную расплату въ будущемъ это значило бы только за

путывать финансовое и экономическое положеше стра

ны въ то время, какъ ей не по силамъ и существую

щее, хотя бы самые малые долги. 
Для возвышентя курсовой ценности бумажныхъ де

негъ до pari предлагались вообще следующая сред

ства: выжидаше естественнаго возвышешя ценности, 
урегулироваше ценности бумажныхе денеге посред

ствоме покупки и продажи звонкаго металла за 
счете государственнаго казначейства, окончательное 
извлечете изе обращетя части бумажныхъ денеге и 
извлечете условное. Для правильной оценки перваго 
средства вужно иметь ве виду, что въ опредвлеши 
характера возвышешя ценности, размере возвышешя 
(до pari и за pari) имеете второстепенное значеше и 
что только то возвышеше ценности можно считать 
естественныме, которое является результатомъ устра

нешя отрицательныхе условШ, угяетавшихъ курсе. 
Уже такое возвышеше курса делаете невытодныме 
дальнейшее удержаше запасове металлической монеты, 
выталкиваете ее ве действительное обращение иэтиме 
нолагаетъ начало параллельной валюте. Другиме фак

тороме последней являются внетпшя меновым и де

нежныя сношешя, оживляющаяся по мере того, какъ 
течете хозяйственной жизни становится нормальныме. 
Но какъ известно, при всякой парадельной валюте 
пренмуществевныме обращешемв пользуется более де

шевая денежная единица, если только это допускается 
количествоме денеге этой единицы. Се возвышетемъ цен

ности бумажныхъ денегъ ихъ обращеше сокращается въ 
пользу обращетя монеты, сокращается самая потреб

ность въ бумажныхъ деньтахъ и спросе на нихъ, и 
этимъ тормозится дальнейшее возвышеше ихъ ценно
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сти. Такнмъ образомъ, ожидаше возвышешя упавшей 
ценности бумажныхъ денегь до номинальной ' ) не 
всегда можетъ оправдаться 2 ) . 

Въ такихъ случаяхъ изъ за ожидатя повышешя курса 
до pari некоторые экономисты советуютъ не упускать 
благопр1ятные моменты для возстановлешя металличе

скаго обращен1я; темь более, ч^мъ самая неустойчи

вость бумажноденежной с нетемы гораздо вреднее 
упадка ценности 3 ) . 

Попытки 4 ) поднять курсъ бумажныхъ денегь искус

ственно, едва ли могутъ привести къ какимъ либо ре

' ) Лексисъ (Artikel Papiergeld Slndw. Abt. 3) справедливо 
оспариваетъ мнъше Герцки (Hertzka), которые нолагаетъ. 
что если обезцененныя бумажный деньги не будутъ увели
чены въ своемъ количества, если количество населения и 
народное благосостояше будутъ возростать, то, мало по 
чалу, бумажныя деньги сами собою подымутся до pari, а 
если загьмъ не перейдутъ къ металлической валюте, то 
ценность ихъ и далее будетъ безпредельно возрастать. 
Своего рода reductio ad absurdum! 

2 ) Н. X. Бунге (Заметка о настоящемъ положевш нашей 
денежной системы и средствахъ къ ея улучшешю. Сбор
никъ государств, знанш. т. VIII, 1880 г.) считаетъ не
основательными разсчеты на возстановлеше нарицательной 
цены бумажныхъ денегь, при значительном! выпуске ихъ, 
„посредствомъ выгоднаго торговаго и вместе съ темъ пла
тежная баланса". 

3 ) Гокъ. Налоги и госуварстъ. долги. Стр. 316. 
4 ) У насъ въ 1861 г. сделана была безуспешная попытка 

сразу возстановить размевъ бумажныхъ денегъ, упавпшхъ 
въ цене, по номинальному курсу. Этотъ разменъ не устра
нил! однако, ложа, и попытка не привела ни къ чему. Въ 
1862 г. пытались установить разменъ по постепенно повы
шаемому курсу, и также неудачно. 

В. Безозразовъ («О некоторых! явлетяхъ денежнаго 
обращешя въ Россш», ч. I, стр. 45 —52) отрицательно 
относится къ первой попытке и одобряетъ вторую. Свой 
взглядъ онъ сопровождает! следующим! доводомъ: «11е въ 
денежныхъ пожертвован!яхъ заключается успехъ государ
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зультатамъ при значительности бумажподенежпаго 
обращена; эти попытки разбиваются о громадность 
количества бумажныхе денегъ. Во внутренней хозяй

ственной жизни бумажныя деньги, а не монета, пред

ставляютъ основание, на коемъ сложилась вся система 
товарныхъ цене; съ этой точки зрзн1я изменить цен

ность монеты было бы легче, чвме изменить ценность 
бумажныхъ денегъ. Се другой стороны, ценность ме

талла определяется на шровомъ рынке и всяшя мест

ный колебатя ея быстра выравниваются. 
Окончательное извлечете изе обращетя всей избы

точной (по номинальному разсчету) массы бумажныхь 
денеге производить различное дейетвге, смотря потому, 
имеются ли въ стране значительные частные запасы 
металла или же ихъ н4тъ •). Въ последнеме случае 
извлечете бумажныхъ денегъ не вызовете прилива 
монеты и поведетъ за собою исчезновеше свободныхъ 
денежныхе капиталовъ. .Если бы правительство возоб

новило въ это время размене буиажныхе денеге по 

ственныхъ финансовых* мер*, а въ правильности экономи
ческихъ началъ, ими руководящих*, и въ ихъ соотвЬтствш 
•съ обстоятельствами времени". Последняя мысль достойна 
поднаго внимания и лучшаго примЬнешя. Авторъ упустилъ 
нзъ виду, что последовательность подъема удерживала отъ 
иредъявлешя къ обмену и уаотреблешя бумажныхъ девегъ 
въ платежи. Этимъ парализовалась и самая постепенность 
подъема. 

*) Н. Хр. Бунге. Уамвтка о настоящем* положенш, стр. 
10Д—102, А. Я. Антоновичъ (Teopiя бумажноденежнаго 
обращетя и госуд. кред. билеты. гИевъ, 1883, стр. 253) 
оспариваетъ целесообразность уменыпешя общей суммы бу
мажныхъ денегъ для возвншетя ихъ ценности. Указывая 
на то, что возвышеше ценности вызывается также уведи
чешемъ размеров* спроса при неизмЬнети предложена, 
авторъ предлагаетъ целый рядъ м*ръ для усилена мЬно
ваго обращетя. Эти меры заслуживают полнаго внимания, 
но отнюдь не как* средства только къ возвншевдю ценно
сти бумажныхъ денегъ. 
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курсу al pari, то эта мъра могла бы оказаться действи

тельной лишь въ томъ случае, если бы назпачепныхъ 
на размБнъ запасовъ металла было достаточно для удо

влетворешя потребности внутренняго и внешпяго рынка 
и покрьтя всего спекулативнаго спроса. Если бы это и 
оказалось для правительства возможным!,, произошла бы 
консолидация бумажныхъ денегъ въ такнхъ размврахъ, 
которые сделали бы вьроятнымъ промышленный н 
финансовый кризисъ. Въ нервомъ случае, при налич

ности значите л ьныхъ запасовъ металла въ стране и 
следовательно известной уже къ тому подготовленно

сти сокращешя бумажноденежнаго обращешя должно 
возместиться монетой. Такой переворотъ можетъ с о 

провождаться денежнымъ кризисомъ и возвышешемъ 
учетнаго процента, но въ этихъ услов1яхъ едвали кри

зисъ будетъ продолжительным!, н глубокимъ, Въ тео

pin предлагается еще условное извлечете бумажныхъ 
денегъ, съ обратнымъ выпускомъ ихъ, въ размерахъ 
нуждъ торговли и промышленности, на началахъ бан

коваго кредита и подъ обезпечен!е банковымъ портфе

лемъ 1 ) . Реальное значеше этого плана сводится къ изъ

ятие фактически липшихъ бумажныхъ денегъ и къ не

которому содейств1ю государства правильному развита» 
хозяйственной деятельности, но эти меры лишь часть 
охарактеризованной выше, необходимой для успешнаго 
протекашя кризиса экономической политики и, какъ 
мы уже показали, не ведутъ за собою непременно вов

становлете нарицательнаго курса. Условно изъятия 
деньги въ обращенш остаются; выпущенный вновь госу

») По мнешю Н. X. Бунге (Заметка о настоящем* воло
женги нашей денежной системы, стр. 104), «разсчетъ на 
фундироваше банковымъ лортфелемъ неразменных! бумаж
ныхъ денегъ, въ видахъ возстановлешя ихъ нарицательной 
цены и притомъ съ устранетемъ денежнаго кризиса, пря
надлежитъ къ числу непроверенных! опытом! гнпотезъ, 
противъ которыхъ можно сказать многое». 
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дарствомъ OHÍ цредставляютъ для него финансовый 
рессурсъ попрежнему Вся разница сводится къ перво

начальному внутреннему мотиву выпуска н къ уста

новление некоторой эластичности буыажноденежнаго 
обращешя; природа его делаете последнее раэличге 
только формальиымъ. 

Изсл'Ьдовавъ меры къ возстановлешю номинальнаго 
курса бумажныхъ денегъ съ точкп зрЪшя технической 
целесообразности, необходимо остановиться и на ихъ 
экономическомъ действш. Искусственное и особенно 
резкое возстановлеше нарицательной ценности бумаж

ныхъ денегъ вызываетъ во всей хозяйственной жизни 
опасное потрясете, сходное съ темъ, какое бываетъ 
при значительныхъ выпускахъ бумажиыхъ денегъ, но 
идущее въ обратномъ направлены!. Происходить подъ

емъ государственныхъ доходовъ, обременительный для 
населетя, такъ какъ онъ не находится въ связи съ 
платежной способностью податпыхъ лицъ п государ

ственными потребностями, и маловыгодный для казны, 
ибо поглощается соответствуют^мъ подъемомъ неко

торыхъ прежнпхъ расходовъ государства и значитель

ными издержками по денежной реформе. Не возна

граждая потерпевшихъ ранее, такое разрешеше во

проса обогащаетъ вообще всехъ кредиторовъ за счетъ 
ихъ должниковъ, затемъ ве1;хъ лицъ, живущихъ по

стояннымъ денежнымъ доходомъ въ кредитной ванюте, 
обедняетъ всехъ лицъ, которымъ предъстоятъ едино

временные или постоянные платежи, исчисленные въ 
бумажноденежной валюте, всехъ ищущихъ кредита, 
разрушаетъ установившуюся систему ценъ и вызы

ваетъ въ нихъ разнородныя движешя, облегчаетъ 
ввозъ товаровъ, затрудняетъ вывозъ в значительно уве

личиваете жертвы государства. Неблагопр1ятаый меж

дународный платежный балансъ, сельскохозяйствен

ный, промышленный и кредитный кризисы—вотъобыч

ныя последств1я этой меры, если она предпринимаете въ 
4 
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искусственныхъ, а не созданныхъ самой жизнью усло

вшхъ, бывающая, нередко, началоме новаго бумажно

денежнаго кризиса. Твердое намереие правительства 
возстановить Еари дательную стоимость бумажныхъ де

негъ вызываете ажютаже, участвующее ве которомъ за

страхованы государствоме оте потерь, и возбуждаете про

тиве реформы денежнаго обращена представителей сель

екаго хозяйства и промышленности, ихе служащихе, 
рабочихе, клдентовъ. Подобная оппозищя делала не

редко вевозможныме приступе ке самой реформе. 
Этоте пр1емъ повреждаете не только матер1альную, 
но и психическую основу государствепнаго кредита, 
ибо пожертвована, не имеющДя другихе мотивовъ, 
кроме поддержаня кредита, производяте противопо

ложное желаемому действ1е. 
Такиме образомъ выкупе бумажныхе денегъ по курсу 

и искусственное во что бы то ни стадо возстановлеие 
нарицательной ценности бумажныхъ денете находится 
лишь ве кажущемся согласш се требовапянн справед

ливости и не выдерживаете критики съ точки зрепя 
правды реальной, чуждой сантиментализма. Нельзя 
отрицать того, что выпуске бумажныхъ денегъ въ свое 
время причинилъ ущербе весьма многиме. Но распре

делено бумажныхъ денеге поде влянеме времени и, 
наконецъ, самого кризиса нередко совершенно видо

изменяется; пожертвована государства могутъ только 
ухудшить положеие первоначальныхъ держателей бу

мажныхъ денегъ, такъ какъ увеличатъ лежащее на нихъ 
податное бремя или уменьшать услуги, оказываемыя 
имъ со стороны государства. Несоотввтств1е между но

минальной или выпускной стоимостью бумажныхъ де

негъ и той, по которой оне ликвидируются, нельзя счи

тать особенно убедительныме доводоме въ пользу прин

цишальнаго иризнашя правильности требована возста

новить нарицательную ценность бумажныхе денеге во 
чтобы то ни стало. Обязательства государства преде дер
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жателями бумажныхъ денегъ и обязательства гражданъ, 
какъ плательщпковъ устанавливаемыхъ государством!» 
налоговъ, взаимно иогашаются'), и это погашенге осу

ществляется съ неменьшею справедливостью, тЬмъ та, 
съ которою въ тотъже моментъ времени распределяется 
налоговое бремя. Конечно, взаимность обязательствъ 
не можетъ быть поводомъ къ намеренной ликвцдацшн

ной деятельности, такъ какъ этимъ неминуемо внесенъ 
былъбы хаосъ въ экономическую жизнь, но если фактъ 
уже окончательно совершился, искусственная попытка 
возставовить ввовь погашенный части обязательствъ и 
излишня, и крайне опасна. Кредитныя отношешя госу

дарства—эмиттента и держателей бумажныхъ денегъ 
имеютъ только частный характеру и отступаютъ н вто

рой планъ предъ публичной природой бумажныхъ денегъ, 
какъ денегъ, и предъ требовав1ями общаго блага страны, 
а все искусственный перемены въ ценности денегъ но

сягаютъ на него. 
Девальвагдя въ строгомъ смысле слова, означаетъ 

такой актъ правительственной власти, посредствомъ 
котораго бумажнымъ деньгамъ придается определен

ный курсъ относительно денежной единицы, предше

ствовавшей установлешю бумажноденежной системы. 

' ) Сравнить т. Rotteck. Lehrbuch IV, 402. 
") Рошеръ оиределяетъ девальвашю сдъдующнмъ обра

зомъ: «Чаще всего избирали среднш путь, такъ называемой 
законной девальващи, прнчемъ понижали номинальную цен
ность бумажныхъ денегъ до действительной курсовой цен
ности въ моментъ издашя закона и затенъ извлекали ихъ 
изъ обращешя въ обмен т. на металлъ или на новня бумаж
ныя деньги, выпущенный въ меньшемъ количестве. Roscher 
System der Wolkswirtchaft. В. III. 6 Anfl. S. 263. Roscher при
даетъ понят1ю бумажныхъ денегъ шнроклй смыслъ. См. также 
Вагнсръ «PyccKia бумажная деньги», стр. I l l (цитировано 
выше). Девальващя имеетъ въ теорй весьма многихъ сто
ронников!, въ виду смвшен1аея съ фиксашей курса. Темъ 
не менее полнаго смешения этихъ терминовъ (фиксащн 
курса и девальващя) въ научной литературе нЬтъ. 
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Руководствуясь собственными соображеиями относи

тельно выбора момента и yciOBiii девальвапДЗ нра

вительство самовольно понижаетъ ценность бумаж

ныхе денегъ сравнительно сътою величиною ея, кото

рая могла бы постепенно установиться при естествен

рааръшенш кризиса; при этомъ въ принципе дело не 
изменяется теме, что государство стремится прибли

зиться ке услов1ямъ существующиме ве моменте ре

формы денежнаго обращеня. Девальващя необходимо 
предполагаете произволе ве установлены курса бумаж

ныхе денегъ, таке каке только при окончаии кризиса 
ве активной и пассивной ценности бумажныхе денеге, 
ве ценности ихъ по отношеню къ товарамъ и ке звон

кой монет* вырабатывается единство и постоянство. 
Наконеце, девальвация противоречите понятш бумаж

ныхъ денегъ, каке проявления общаго хозяйственнаго 
кризиса и вакъ средства къ его устранешю. Указан

ными соображеиями обусливается практическая не

пригодность разсматриваемаго npiena ' ) . 
При устранены бумажноденежной валюты фик

сацией курса возникаете вопросе о способ* регули

ровашя денежных!, обязательству заключенныхъ до 
этого. Гельферихе 2 ) рекомендуете производить по

') Какъ на крайнее пролвлеше неправомьрнасо харак
тера девольвацш, можно указать на любопытный планъ 
Годьдмана, предложенный имъ въ 1866 г. Сущность этого 
плана заключалась въ томъ, чтобы, воспользовавшись кратко
временным* тяжелымъ кризисом*, узаконить понизившейся 
подъ его вл!яшемъ курсъ, извлечь возможно большую часть 
бумажных* денегъ чрезъ разы'Бнъ по этому курсу и осталь
ныя бумажныя деньги — принудительным* займом* по курсу
же, а для удовлетворена потребности въ денежномъ обра
тивши учредить оборотный банк* на началах* эмисыонныхъ 
банков* вообще. (Кауфманъ. Бумажноденежные проекты и 
экстраординарные финансы. Сборникъ госуд. значешй т. VII 
1879 г, стр. 270 272. 

' ) Die Oesterreichische Valuta seit dem Jahre 1848. S. 443 —445, 
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гашеше такнхъ обязательству публичиыхъ и частныхъ, 
соразмерно фиксированному курсу. Ко времени окон

чатя кризиса въ народномъ хозяйстве образуется но

вый базисъ разделентя имущества, и нарушете этого 
базиса иослужнлобы во вредъ интересамъ большин

ства. А это нарушете 1гмелобы место при пере

воде прежнихъ долговыхъ требованШ къ ихъ пер

воначальной курсовой ценности. Протпвъ последняго 
способа решетя вопроса ' ) говорить невозможность въ 
некоторыхъ случаяхъ определить курсъ момента сделки, 
а также и то, что услов1я каждой сделки сообразуются, 
и съ особенными конкретными обстоятельствами п съ 
разсчетами относительно будущаго времени. Фиксащя 
курса предполагаетъ чистономинальное перечислете 
на металлическую валюту всехъ дене.кныхъ обяза

тельствътребованШ п всехъ ценъ, по скольку оне за

ключались на бумажноденежную валюту. Конечно, про

стое перечислете несравненно легче для страны, чемъ 
полный переворота въ ценахъ, сопровождающий искус

ственный подъемъ ценности бумажныхъденегъ п отчасти 
девальвацт; но темь не менее и оно представляетъ 
огромныя затруднешя и лишь при наличности особыхъ 
услов18 можетъ быть проведено на всемъ пространстве 
народпаго хозяйства съ большею или меньшею пра

1 ) Ад. Вагнеръ (Hanbuch топ Schoenberg В. III. S. 613) вы
сказывается за такое именно pbmeuie, но голословно. 
Относительно способа исчислешя денежныхъ долговъ въ 
эпохи бумажноденежиыхъ кризисовъ онъ выставляетъ сле
дующее идеальное тробоваше: „между всеми обстоятель
ствами одно установлете средней покупной силы бумаж
ныхъ денегъ, основанное на точныхъ статистическихъ из
е.ггаован1яхъ, далобы приблизительно верный масштабъ 
къ исчислению денежныхъ долговъ — достойная проблема 
для будущей статистики, съ разрешешемъ которой тепе
решнее болезненное средство курсовой ценности моглобы 
стать излишнымъ (Art. Papiergeld, Staatswiirterbuch топ Blun
tschli nnd Brater. S. 669). 
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вильностью. Прежде чеме предпринимать фиксащю 
курса бумажныхъ денегъ, необходимо убедиться въ томъ, 
что въ общемъ складе хозяйственной жизни нете ника

кихе нрепятстй ке этому, что сама жизнь до извест

ной степени ужн подготовила переходе къ правильному 
денежному размеру и даже главнейппя его основашя 
и что все веобходимыя предварительным меропр1ят1я 
уже приведены ве исполнеше. 

Установите возможности законной консолидащи и вы

боре момента требуютъ крайней осторожности. Для этого 
народное потреблеше и производство, меновое и денеж

ное обрящете должны быть въ полномъ порядке, цен

ность денегъ окончательно уже установленной, равно

веие ве международномъ платежномъ балансе получило 
твердый характере и не было похоже на пресловутый 
выгодный балансе бумажноденежнаго хозяйства. Ве 
прбтнвноме случае народнохозяйственная жизнь будете 
подвергнута ненужныме испыташямъ, которыя мо

гуче вызвать повторете кризиса Возстановлеше 
размена предполагаете полное уравнеше не меновыхъ, 
а потребптельныхъ ценностей бумажныхе и металличе

скихъ денегъ. Необходимое услов1е этого полная однород

ность всей массы бумажныхъ денегъ, возможная только 
при правильномъ денежноме обращенш. Обильные вы

пуски ихе уничтожили побуждеше ке возможной эко

номш при пользоваши ими, главныме средствомъ кото

рой было кредитное обращеше, в теме свободнее про

является неправильность въ денежномъ обращети, 
обусловливающаяся сампмъ кризисомъ и вызывающая 
непроизводительное залежпвате свободныхъ денежныхъ 
калиталовъ въ разныхъ кассахъ. Такпме образомъ вся 

' ) Но иногда, совершенно независимо отъ упомянутаго 
обстоятельства, быстрое развиие народнаго хозяйства мо
жет* быть причиной цвлаго ряда последовательных* кри
зисовъ. 
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масса выаущенныхъ бумажныхъ денегъ слагается пзъ 
трехъ частей: одна действительно служить меновому 
обращешю; другая восполпяетъ собою ту потребность 
въ обращенш, которая при металлпческпхъ деньгахъ 
удовлетворялась бы денежными суррогатами; третья 
бездельно валяется въ кассахъ ц особенно въ казна

чействахъ. Возстановлеше металлическая обращешя 
должно распространяться лишь на первую часть денеж

ныхъ капнталовъ, чему полагаетъ начало сама хозяй

ственная жизнь; вторая часть подлежитъ возмещент 
суррогатами, хотя на первыхъ порахъ ыожетъ быть со

хранена ирп условш разменностп, а не много позже и 
отмены принудительная курса; третья часть должна 
быть уничтожена пли поглощена обращетемъ до воз

становлешя размена, и при томъ въ лице техъ же 
залежавшихся билетовъ, а не въ равномъ количестве 
состоящихъ въ обращенш. Если только это не было 
сделано при возникновенш параллельной валюты, то 
во всякомъ случае до возстановлен1я металлическая 
обращешя, подлежитъ окончательному разрешешю во

просъ о выборе металла для валюты и о металличе

ской денежной единице. Далее возстановлете нормаль

наго обращен1я несомненно требуетъ, въ виде пред

варительныхъ ыеръ, улучшен1я, по возможности подат

системы, системы государственныхъ расходовъ, частно

хозяйственной деятельности, одннмъ словомъ государ

ство, готовясь къ такой основной для него реформе, 
несомненно стремится усовершенствовать меновое и 
денежное обращение, по скольку оно само принимаешь 
въ нихъ учасие. 

Необходимыя услов1я возможности реформы прочное 
достнжеше народнымъ хозяйствомъ равновес1я, един

ства, целостности. Констатировать эти условш можно, 
изследовавъ хозяйственное положеше отдельныхъ клас

совъ населешя, соиоставивь услотя торговой п про

мышленной деятельности въ разныхъ отрасляхь ихъ 
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и въ различныхъ меетностяхе страны, изучивь де

нежное обращеше страны и сравнив?, ценность де

негъ въ развые моменты времени, въ различныхъ 
частяхъ страны и ори различныхъ хозяиственныхъ 
услов]"яхъ. Изъ этихъ услов1Й особенно близко къ пред

полагаемой денежной реформе стоитъ организащя роз

ничной торговли. Когда хозяйственная жизнь не иде?ъ 
нормальнымъ порядкомъ, розничные торговцы зани

маютъ доминирующее положеше относительно опто

виковъ и потребителей и разумеется, воспользовались 
бы своимъ положешемъ при перечислены цене, если бы 
въ это время произведена была денежная реформа. 
Далее, возстановлеше металлическаго обращена ве

дете къ оживленно внешвпхе торговехе сношенШ и 
къ более близкому участш ве международноме эконо

мическоме общеши. Готовность страны къ томъ и дру

гому н возстановлеше благопр1ятваго платежнаго ба

ланса равнымъ образомъ свидетельствуешь о своевре

менности денежной реформы. Ке числу условп? отно

сится затеме существоваше некоторая запаса монеты 
ве стране и, кроме того, наличность достаточнаго на 
первое время государственнаго металлическаго фонда 
или возможность пршбрвсти таковой на необремени

тельныхе услов1яхъ. Наконецъ, къ отрицательнымъ 
уедов1ямъ своевременности возстановлешя размена при , 
надлежите отсутств1е ве хозяйственной жизни глубоко 
затрогивающихе ее и быстро развивающихся процессове 
(массовое передвижевге населения, массовый переходъ 
населешя отъ одного рода хозяйственной деятельности 
ке другому и т. т . . ) и непредвиденность важныхъ по

литическихъ и экономпческихъ нереворотовь (войны, 
переустройство средствъ сообщешя, введете широко 
децентрализованной банковой системы и т. п...). 

При наличности названныхъ положительвыхъ усло

вш и отсутствш отрицательныхъ, не следуете откла

дывать окончательный шаге, такъ какъ при нормаль
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шаютъ страну чрезвычайная рессурса ва случай нужды, 
излишни, вредны. 

Эпоху кредитной денежной единицы пережили, уже 
начиная съ глубокой древности, большинство народовъ, 
притомъ народы наиболее выдающееся по своему эко

номическому развнтш и по своей культурности вообще. 
Уже Платону известны, вероятно на основанш спор

танскаго образчика, местный деньги, обращающаяся 
лишь въ пределахъ области. Аристотель упомпнаетъ объ 
оловянной монете Дюниая I Сиракузскаго, медной 
монете Тимоеея, железной монете Клазоменянъ и же

лезной же монете въ Бизанцв. Снракузяне, конечно, 
замечавшее подделку, делали однако видь, будто 
овп имеютъ дъмо съ настоящей, серебряной монетой; 
этотъ анекдотъ указываетъ на преобладате въ службе 
кредитныхъ денегъ функцш обращешя. Медная монета 
Тимоеея должна было служить денежной единицей въ 
военномъ лагере и впоследствш подлежала обмену на 
серебро. Железная монета Клазоменянъ принудитель

вымъ образомъ обменена была на серебряную, принад

лежавшую богатымъ гражданамъ и употребленную на 
удовлетворев1е внешнихъ кредиторовъ города; она 
приносила %, некоторое время играла роль денегъ во 
внутреннихъ оборотахъ и впоследствш постепенно была 
обменена обратно на серебро. Еще более сходства съ 
бумажными деньгами имели 'кожаныя деньги кореа

генянъ, которыя представляли собою заполненные ко

жаные чехлы въ форме монеты съ государственнымъ 
штемпелемъ; эти вожанныя деньги существовали очевь 
долгое время и были резулыатомъ падешя непрочной 
пунической культуры. Предаше о бычьей шкуре Ди

доны ставятъ иногда въ связь съ этими кожаными 
деньгами. Денежная система римлянъ, какъ по разум

ности принциповъ, такъ и по строгому проведен1Ю ихъ 
на деле, превосходить собою все известныя намъ де
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нежныя системы; ея совершенство обусловливалось 
простотой жизни массы населешя Италии, ириливомъ 
производительныхъ средствъ извне въ силу политиче

с к а я положена Рима, ограничен1емъ чекана монеты 
въ провинщяхъ, осторожностью въ выбор* металла для 
валюты и допущешемъ золота въ качестве вспомога

тельная денежная оруд1я, замвчательнымъ развимемъ 
правоваго сознашя рпмлянъ. Более чеме ве течете 
300 летъ серебряная денежная единица оставалась не

изменною по своему весу и по содержанию чистая ме

талла. Чеканка медной монеты ограничивалась необхо

димой разменной монетой ценностью оте 3/в до 21/* 
кред. коп. Золото обращалось ве слиткахъ, которые 
имели штемпель для обозначена пробы, но принима

лись исключительно по весу. Обмане относительно 
пропорцш чистаго металла въ слиткахь преследо

вался наравне съ подделкой серебряной монеты. Для 
вывода общпхъ кассовыхъ балансовъ установлено 
было постоянное отношеше между ценностями ме

талловъ. Золото имело характере общаго платежная 
средства, но выборе металла при расплате опре

делялся самыми услов1Ями сделки. Однако и рим

лянамъ пришлось дважды пережить денежный кризисе, 
оба раза бывшш следств1еме общаго кризиса полити

ческая, финансовая и экономическая. Въ первый 
разъ, во вторую пуническую войну, римляне вынуж

дены были временно понизить почти на V» содержаше 
чистаго металла въ серебрянной монете и предпринять 
чеканку золотой монеты также значительно выше ея 
металлической ценности. Второй денежный кризисе 
относится кг 90мг и 80мг ядамъ последняя века 
до Рождества Христова и вызвалг чеканку медной, 
наложенной серебромг монеты, которой придане быле 
принудительный курсе, каке относительно казны, такь 
и ве частныхг оборотахг. Чеканка накладной монеты 
предпринята была впервые вг 91 я д у , но предложешю 
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Маргя Друза, въ размерь »/« номинальной ценности 
вновь чеканящейся полноценной монеты и должна 
была доставить средства для предложенныхъ пмъ раз

дачъ хлеба беднымъ. Во время гражданской войны 
чеканка фиктивной монеты перешла всякую меру. 
Сходство плакированной монеты съ подлинною вы

звали недовер1е къ денежному обращенш вообще и 
подействовали удручающимъ образомъ на торговые 
обороты. Къ этому присоединилась широкая подделка 
монеты частными лицами. Съ установлешемъ некото

р а я спокойств1я и порядка, въ правлеше Цинны, по 
инищативе преторовъ и трпбуновъ, и особенно Марка 
Mapifl Гратидгана, решено было извлечь изъ обращешя 
всю плакированную монету, обменявъ ее на полноцен

ную, и для этой цели учредить пробирное бюро. Въ 
какой мере осуществленъ былъ этотъ планъ, не 
имеется сведенш ' ) . Кредитныя деньги мы встречаемъ н 
за пределами классическаго м!ра. Кожанныя деньги 
были въ у ходу англосаксовъ и позже въ Англш, при 
короле 1оанне (во время баронской войны), во Фран

цш—во время плена Людовика Святаго и при 1оанне 
(1360). Медныя монеты Гроссмейстера МадьтШскаго 
ордена .Тавалетта во время знаменитой борьбы съ тур

ками (1494—1568) имели надпись: „Non aes, sed fides". 
Известны затемъ кредитныя деньги (въ томъ числе и 
бумажный), выпускавшаяся некоторыми городами во 
время ихъ осады и относящаяся къ концу среднихъ 
вековъ и къ началу новаго времени. Сходство съ бу

мажными деньгами представляютъ беличьи п куньи 
морды, служпвппя въ средневековой Pocciu оруд1емъ 
обмена, и именно въ силу обещашя правительства об

менять ихъ со временемъ на целыя шкуры. Настояппя 
типпчныя бумажныя деньги появились впервые въ 
Китае. Между началомъ IX п концомъ XV века вы

') Th. Mommsen Roemische Geschichte В. I u II. 
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пускъ бумажныхь денегъ производился здесь много 
разъ и всегда сопровождался почти полнымъ обезце

иешемъ ихъ. Бумажвыя деньги, какъ это было прямо 
выражено въ X веке, имели целью облегчить торговлю; 
ont, носили правительственный штемпель и пользова

лись обращаемостью въ пределахе всего государства. 
Подделка каралась очевь жестоко. При манджурскои 
династги бумажный деньги были окончательно запре

щены; действительность этого запрета обусловливалась, 
конечно, благопргятными экономическими и финансо

выми услов1ями. Монгольсие ханы ознакомились се 
бумажными деньгами именно ве Китае; отсюда же ont, 
перешли ве Персш, где за неприняие ихе и подделку 
установлена была смертная казнь, п въ Пндпо, во 
время ИбнеБатубы (1340). 

Каке это показываютъ приведенные примеры, бу

мажным деньги ве древней и средневековой Европе 
служили по преимуществу фпнансовыме рессурсомъ. 
Народное хозяйство здесь было натуральное. Рабство 
или крепостная зависимость затрудняли правильное 
pasBurie хозяйственной жизни въ смысле расширен™ 
обмена и разделешя труда. Обязанности граждане 
предъ государствомъ имели по большей части тоте же 
характеръ; несложное государственное управлен!е было 
деломе услуге безвозмездныхе или вознаграждаемыхе 
натурою. Международное общеше было слабо развито; 
культура имела строгонащональный, самобытный и 
целостный характеръ, и ея развитее совершалось рав

номерно в последовательно. Но если такою была 
жизнь целыхе стране, то ве древности п ве средше 
века получила значительное развипе городская жизнь 
по своему характеру напоминающая несколько жизнь 
нынешнихе народове. Боте почему факты, аналогич

ные бумажныме деньгамъ, принадлежали по преиму

ществу отдельныме городамъ. Такъ какъ однако по 
своей культуре города стояли значительно выше 



61 

странъ, съ которыми онп веди торговля сношешя п 
руководили последними сообразно свонмъ иптересамъ, 
то поэтому креднтныя деньги могли иметь для ЕИХЪ 
зпачеше лишь въ чрезвычаппыхъ случаяхъ п въ KopoiKiū 
срокъ погашались. Деньги служили въ то время не 
столько для оборотовъ, сколько для вакоплешя и хра

нена капнталовъ; нравильнаго процесса превращения 
орудШ оборота въ капиталы и обратнаго раздроблетя 
НОСЛБДНИХЪ не было. Поэтому и выпуски кредптныхъ 
денегъ не могли дать значительныхъ средствъ, если 
они не являлись добровольными или принудительными 
займами у богатыхъ гражданъ; но для такихъ лаймовъ 
кредитноденежная форма не была безусловной необ

ходимостью. Позднее, когда для европейскихъ странъ 
наступилъ очень тяжелый процеесъ экстенсивнаго рас

пространена культуры на всю массу населешя, нужда 
въ описываемой форме кредита, если только это можно 
назвать кредптомъ, прюбретаетъ хроннческШ харак

теръ. Но для этой цели долгое время предпочитали 
порчу монеты. Пользова^е последнимъ средствомъ 
приводило зачастую къ такимъ же злоуиотреблешямъ, 
катя практиковались и при выпускахъ бумажныхъ 
денегъ. Первыя европеисия бумажныя деньги въ соб

ствепномъ смысле слова принадлежать Данш и Шве

щи. Въ силу датскаго закона отъ 22 шня 1695 г. го

сударство выпускало бумажныя деньги, которыя должны 
были обращаться какъ наличный деньги; о размене, 
обезпеченш бумажныхъ денегъ и о карательныхъ нор

махъ для ихъ охраны законъ не упоминалъ. Шведскля 
бумажныя деньги, возпикновеше которыхъ относится 
къ 1717 году, не заключали въ себе никакого текста, 
кроме обозпачешя цены и подписп. Но полное разви. 
Tie бумажноденежная система получила впервые во 
Францш, въ XVIII векЬ. 

Ограничиваясь немногими замечай i л ми въ OTnoineniii 
отдалеиныхъ временъ и странъ, перейдемъ къ более 
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детальному обзору бумажныхъ денегъ въ тлавнейшпхе 
государствахъ Западной Европы н Северной Америки 
въ иозднейпия эпохи. Сделанным выше теоретнчесшя 
замечав1Я нозволяготъ намъ при этомъ обзоре держаться 
чисто внешняго порядка. 




