
В конце н ом ера

Облик, записной лист, вексель
(из истории долговых обязательств Беларуси)

Возрождающийся в нашем суверенном государстве рынок цен
ных бумаг проходит сложный и противоречивый путь становления, 
связанный с преодолением многочисленных препятствий и преду
беждений. Среди различных видов ценных бумаг определенное  
место постепенно начинает занимать вексель, как универсальный 
инструмент расчетно-кредитных отношений. М еж ду тем история 
векселя в Беларуси, как, впрочем, и в Западной Европе, уходит в 
глубь веков и насчитывает несколько столетий.

ЮрийГРУЗИЦКИЙ,
профессор БГЭУ, 
кандидат исторических наук

В XV-XVI вв. в Великом кня
ж е стве  Л и т о в с ко м , в со ставе  
которого  находились белорус
ские земли, шел процесс ф ор
мирования общ егосударствен
ной денеж ной  систем ы . Для 
о р га н и за ц и и  б е сп е р е б о й н о го  
обмена товарами все ярче про 
являлась такая функция денег, 
как средство  платежа. Д еньги  
ф ун кц и о н и р о ва л и  в качестве  
средства  погаш ения взаимных 
об язател ьств , во зн и ка вш и х  в 
связи с производством и реали
зацией  товаров, активно  с п о 
собствуя  ф орм ировани ю  р а з 
личных форм кредита.

В ажное м есто в кредитны х 
отнош ениях периода развитого 
ф ео да л и зм а  стал за н и м а ть  
ком м ерческий кредит, который 
пр е д оста вл ял ся  в то вар н о й  
форме с отсрочкой платежа за 
передаваемый для продажи то 
вар. Такие финансовые отнош е
ния часто складывались между 
купцам и и рем есленникам и. В 
отличие от обычных оф ормляе
мых в м а ги с тр а т с ки х  кн и га х  
кр ед и тн ы х  сд е л о к  (« опи су  на 
долг»), эта кредитная операция 
не ф и кси р о вал а сь  подобны м  
о бр азом . З д есь  оф орм ление 
сделки производилось посред
ством соответствую щ его пи сь
менного  д ол гового  обязатель
ства, которое называлось облик 
или церограф. Первые упомина
ния о подобных платежных д о 
кументах в Беларуси относятся 
к середине 80-х годов XVI в.

Несомненно, речь идет о д о 
кументе вексельного  типа (от 
нем. W eshsen -  м енять), с о 
ставленном с соблюдением о п 
ределенных форм и представ
лявшем собой бесспорное  д е 

нежное обязательство. В XVII в. 
использование облика и церог- 
рафа стало обыденным явлени
ем и приобрело  характерны е 
черты со вр е м е н н о го  векселя. 
Об этом  св и д етел ьствуе т п о 
явивш аяся возм ож ность пере 
дачи (перевода)векселя, а та к
же его сдачи под залог для по
лучения ссуды в денежной ф ор
ме (косвенное кредитование).

Вскоре эта ценная бум ага  
приобрела свойство обращ ае
мости. Векселями, полученны
ми у одних, рассчитывались с 
другим и кредиторам и. С ущ е
ствует немало примеров полу
чения денежных ссуд под залог 
обликов и церографов. Так, М о 

гилевский  купец Ф едор  Глебо
вич Бунтик, забрав у кожевника 
товар на 300 коп грошей (копа -  
счетная  е д и н и ц а , с о с та в л я в 
шая 60 грош ей. -  Ю.Г.), 70 коп 
уплатил наличными деньгами, а 
на 230 коп выдал церограф  до 2 
мая 1645 г. Под этот вексель ре
месленник взял ссуду с обяза 
те л ьство м  упл а ти ть  при п р о 
ср очке  по 4 злоты х (злоты й -  
счетно-денежная единица в 30 
грош ей) за каждую неделю.

Имеются и другие примеры 
сдачи обликов и церографов под 
залог денежной суммы -  косвен
ного кредитования. Обликами и 
церографами, взятыми у одного 
лица, можно было рассчитаться 
с другим. При оформлении тако
го обязательства указывалось, 
что д о л ж н и к долж ен по га си ть  
ссуд у  кр ед и тор у  либо е го  на 

следнику, либо любому, «сей за- 
пис мой держачому». Долговые 
обязательства становятся сред
ством обращ ения наряду с м е
таллическими деньгами и явля
ются прообразом кредитных бу
мажных денег. Так зарождался 
рынок ценных бумаг.

Кром е  то го , в бел орусских  
письменных источниках второй 
половины 30-х -  60-х годов XVII в. 
встречается упом инание пи сь 
менного обязательства вексель
ного типа -  «монета контракто
вая», противопоставленного ре
альной м онете  и требую щ его  
выплаты определенной денеж 
ной суммы. В статутах Великого 
княж ества  Л и то в ско го , регла
м е нтировавш их все стороны  
жизни этого феодального госу
дарства, за подделку ф инансо
вых обязательств предполага 
лось самое суровое взыскание: 
«лишением жизни наказывать».

Трудно достаточно последо
вательно выделить этапы ста 
новления векселя в С редневе
ковой Беларуси,как, впрочем, и 
эволюцию его названия, так как 
долговые документы составля
лись на основе склады вавш их
ся столетиям и традиций, обы 
чаев (обы чное  пр а во ). Более 
ш ирокое  распространение по 
лучили ипотечный кредит и вы
дача ссуд под залог д в й ж й іу г о г о  
им ущ е ства , пол учивш ие  д о 
вольно подробную письменную 
правовую  реглам ентацию . Со 
врем енем  вексель становится 
уже менее связанным с торгов-
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лей и ремесленным производ 
ством , не скол ько  меняя свою  
э ко н о м и ч е с ку ю  ф ункци ю . Он 
ста н о ви тся  более  д оступн ы м  
для всех граж д ан , спо со бн ы х  
приним ать  на себя ф и н а н со 
вые обязательства.

Еще к концу XVI в. в третьем 
Литовском  Статуте (1588 г.) д о 
статочно четко были определе
ны как виды письменных д ол го 
вых обязательств, так и их о с 
новные реквизиты . В седьм ом  
разделе Статута «О запи сях  и 
продажах» появился артикул 7 
«О за п и ся х , которы е  долж ны  
бы ть приняты  по за ко н у  без 
о ф ициал ьно го  заявления, и о 
займ ах купеческих». В нем го 
ворится «листах записных с пе
чатью и собственноручной под
писью и печатями людей, дове 
рия достойны х», выданных на 
«сумму денег» и на определен
ный срок, которые «без оф ици
ал ь н ого  пр и знани я» , т.е. без 
са н кц и и  а д м и н и стр ати в н ы х  и 
судебных органов, должны при 
ним аться для удовлетворения 
требований.

Налицо свидетельство бес
спорного денежного обязатель
ства, известного всем кредит
ного инструмента. Под печатя
ми людей «доверия достойных», 
надо полагать, под разум ева
лись лица, выступавшие в роли 
поручителя по ф инансовом у  
обязательству, которых сегодня 
называют авалистами. Это при
давало большую надежность за 
писному листу и означало при 
нятие на себя ответственности 
«людьми достойны ми» за о с у 
щ ествление платежа.

При нежелании должником  
погасить ссуду по записным ли
стам его вызывали в суд, кото
рый обязывал ответчика при д о 
стоверности  д ол го вого  о б яза 
те л ьства  п р о и зв е с ти  платеж  
названной в листе суммы денег. 
Статут оговаривал, что никакие 
пре д ставл е н н ы е  о тв етчи ко м  
докум енты , оспаривавш ие вы
данное  им обязательство , с у 

дом  не п р и н и м а ю тся . Более 
того, в случае непризнания дол
жником своей подписи ,которую  
суд признал подлинной, ему по
лагалось тю рем ное  наказание 
сроком  на шесть недель.

Обращает на себя внимание 
и сущ е ств е н н о е  д о п о л н е н и е , 
заверш авш ее артикул 7, по ко 
то р ом у  «купцы, м ещ ане и е в 
реи» м огли в зы ски в а ть  свои 
долги с представителей приви
легированного ш ляхетского с о 
словия только через записные 
листы с названны ми р екви зи 
там и, а не по р а с п р о стр а н е н 
ным тогда «реестрам» -  кн и 
гам, ф иксировавш им ф инансо
вые и им ущ ественны е сделки, 
которые велись местными ад
министративны ми органам и.

О днако лаконичность поло
жений третьего Литовского  Ста
тута  о пи сь м ен н ы х  д ол го вы х  
о б язател ьства х  не по зво л яе т 
судить о д руги х  свойствах за 
писных листов: обращ аемости, 
возможности передачи другом у 
лицу, порядке денежны х взы с
каний  и др . Х а р а кте р н о , что 
после вхож дения бел орусских  
земель в конце XVIII в. в состав 
Р о сс и й с ко й  и м п е р и и  норм ы  
гр а ж д а н с ко го  права  С татута  
еще несколько десятилетий с о 
храняли свою  силу. В 1811 и 
1819 гг. царское правительство 
переиздавало Л и товски й  С та
тут, оставив без изменения его 
седьмой раздел.

Вместе с тем интеграция Бе
ларуси в общ ероссийское  э ко 
номическое и ф инансовое про
странство требовала признания 
тех долговых обязательств, ко 
торые были приняты в империи. 
Еще в 1729 г. в России появился 
первый вексельны й устав, с о 
стоявший из трех глав: «О насто
ящих купеческих векселях», «О 
векселях на казенны е деньги», 
«Формы и образцы внутренних 
векселей с толкованием», опре
деливший порядок оформления 
«заемных писем» и д ругих ф и
нансовых документов.

В отл ичие  от Л и т о в с ко го  
Статута вексельное обращ ение 
в России регулировалось более 
четко, что устраняло различные 
споры по этим долговым обяза
тельствам . О днако  казенны е 
векселя из-за  сложности рабо
ты с ними вскоре вышли из обра
щения, и основное место заня
ли купеческие векселя и част
ных лиц. Царское правительство 
постоянно сужало круг лиц, ко 
торые могли обязываться вексе
лям и: для кр естьян , на ход и в 
шихся в крепостном состоянии, 
дворян (из-за  опасения роста их 
за д ол ж енности ). О граничение 
вексельной дееспособности раз
личных слоев населения приве
ло к тому, что этот финансовый 
инструмент стал доступен в о с 
новном для купечества.

Ввиду сохранения действия 
Статута на территории Белару
си указом от 8 мая 1773 г. было 
о п р е д е л е н о , что вексельны е 
дела здесь должны решаться по 
статутовы м  по л о ж ен и ям  -  
«пол ьским  за ко н а м » . В м ае  
1778 г. генерал-губернатор По
лоцкого наместничества предло
жил разрешать финансовые спо
ры по российским законам. Пра
вительствующий Сенат согласил
ся с таким мнением, если не бу
дет противоречия в вексельных 
делах «белорусских обывателей» 
«польским законам».

Но уже в первы е годы пр е 
бывания белорусских земель в 
составе нового государства об 
наружились проблемы в реш е
нии спорных дел по денежным 
обязательствам. В 1782 г. в По
лоцком магистрате рассм атри
валась «апелляция» -  протест 
по вексельному делу подлекаря 
Ковецкого  к регистратору Ада
мовичу. Губернский  прокурор , 
о сущ е ствл я вш и й  на д зор  за  
этим делом, вынужден был при
знать , что нельзя р а с с м а тр и 
вать такие  апелляции по р о с 
с и й с ко м у  за ко н о д а те л ь ств у , 
та к как в Речи П осполитой  не 
было вексельного  устава, а по
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праву статутовом у «есть только 
о б л и ки , но они не и м е ю т той  
важ ности  и кредита» , ка к в е к 
сель в России.

В 1796 г. было реш ено, что 
в е ксе л ьн ы е  дел а  дол ж ны  п о 
ступать  в поветовы е суды , а в 
1797 г. Сенат потребовал р а с 
см а тр и в ать  в б е л о р у с с ки х  г у 
б е р н и ях  д ол го в ы е  о б я за т е л ь 
ства («облиги или скры пты ») в 
местны х судах по Статуту, но с 
о б я за те л ь н ы м  и с п о л н е н и е м  
их на двух язы ках -  польском  и 
р у с с к о м . К ак в и д н о , р о с с и й 
ское  вексельное законодатель
ство пока не утвердилось в се- 
веро-западны х губерниях.

А тем  врем енем  в им перии  
вексельное право продолжало  
свое развитие. Именным высо
чайшим указом 1797  г. предпи
сывалось оф ормлять векселя  
только на гербовой б ум аге . В 
конце 180 0  г. появился Устав о 
банкротах, по которому «ясны
ми и разбору не подлежащими»  
определялись «вексель, к р е 
пость, запись, контракт». В сле
дую щ ем году сенатским  поста 
новлением запрещ алось прини 
мать к пр о те сту  векселя, «пи
санные на простой  бумаге».

В 1831 г. в Витебской и М о
гилевской, а в 1840 г. -  в В илен
с ко й , Гр о д н е н ско й  и М и н ско й  
губерниях было отм енено д е й 
ствие  Статута 1588 г. и д руги х  
старых актов, и на всей те р р и 
тор и и  и м перии  вводилось  о б 
щ е р о с с и й с ко е  за ко н о д а т е л ь 
ство. О днако можно предпола
гать , что ещ е ка ко е -т о  врем я 
наш и с о о т е ч е с тв е н н и ки  п р о 
должали по древней  тради ции  
использовать при вступлении во 
взаим ны е  кред итны е  о тн о ш е 
ния все те же облики.

М ежду тем потребности  на
рождавш егося рынка требовали 
расш ирения сферы использова
ния вексел я . П олож ения  в е к 
се л ь н ого  устава  1729 г. с у щ е 
ственно сужали рамки вексель
ных о пе р а ц и й  и не учиты вали 
богатейш его опыта западно-ев

р о п е й с ки х  стр а н . П о это м у  в 
1832 г. на основе герм анского  и 
ф ранцузского  вексельного пра
ва был принят новый устав, вне
сш ий сущ ественны е изм енения 
в вексельное законодательство.

П реж д е  в с е го , был з н а ч и 
те л ьн о  р а с ш и р е н  к р у г  лиц , 
и м е в ш и х  пр а во  о б я зы ва ть ся  
векселями, за исклю чением  д у 
ховенства , крестьян , не и м е в 
ших недвижимости и не взявших 
то р говы х  свид етел ьств , и з а 
м уж н и х  ж е н щ и н  б ез со гл а си я  
супруга. Новый устав более чет
ко уравнивал простой вексель к 
переводном у, требовал  по н е 
м е ц ко м у  о б р а зц у  в е ксе л ь н о й  
метки: вексель («по сем у моем у 
векселю ...») допускал  бл а н ко 
вый индоссамент, четко опреде
лял п о р я д о к  в зы с ка н и я  в е к 
се л ь н о го  д о л га  и д р . Все это  
позволило значительно расш и
рить сф еру использования век
селей. Новое вексельное за ко 
нодательство  получило теперь 
ш и р о ко е  р а с п р о с тр а н е н и е  и 
на б елорусских землях.

Во вто ро й  п о л о ви н е  XIX в. 
бы стро шло утверж дение ка пи 
тализм а, развитие  ко м м е рч ес 
ко го  кр е д и т а , начали у ч р е ж 
даться акционерны е банки, что 
пр е д о п р е д е л и л о  д ал ьн е й ш ую  
эволю цию  вексельны х о тнош е
ний. К том у же испол ьзование  
некоторы х норм , за и м ство ван 
ных на З а п а д е , о с о б е н н о  во 
Ф ранции, вызывало определен
ные слож ности вексельного о б 
ращ ения.

Уж е в середине X IX  в. нача
лась работа  по составл ению  
нового вексельного устава, к 
которой был подключен ш иро
кий круг заинтересованных лиц: 
биржевы е комитеты , ко м м ер 
чес ки е  суды , п р ед стави тел и  
столичного купечества, видные 
юристы, в том  числе зар уб еж 
ны е. О собое вним ание уд ел я
лось изучению  нем ец ко го  в е к
се л ь н о го  права, м н о ги е  п о л о 
ж ения ко то р о го  вполне по д хо 
дили к российском у ф инансово

му рынку. И тогом  полувековой  
работы явился новый вексел ь
ный устав, принятый в 1902 г.

В основе нового вексельного 
права лежали отдельные разде
лы прежнего устава, предложе
ния министерств юстиции и ф и
нансов, а такж е  некоторы е по
ложения немецкого вексельно
го законодательства. В отличие 
от устава  1832 г. в новом  в е к 
сельном законе были более чет
ко определены  реквизиты  век
селя, упрощ ена процедура  его 
выдачи: теперь не требовалось 
специальной доверенности , о б 
л егчался инд оссам ент. У стр а 
нялся недостаток прежнего век
се л ь н о го  за ко н о д а те л ь ств а , в 
котором  одноврем енно излага 
л и сь  норм ы  по п р и м е н е н и ю  
пр о сты х  и пер ево д н ы х  в е к с е 
лей. Больш е вним ания  у д е л я 
лось простом у векселю , более 
у тв е р д и в ш е м уся  то гд а  в Р о с 
си й ской  им перии . Кром е то го , 
р асш ирял ась  о тв етствен н о сть  
поручителей по векселю, стано
вивш аяся со л и д а р н о й , не д о 
пускались грационны е дни (о т
срочка  для платежа) и др.

В е ксел ьн ы й  уста в  1902 г. 
представлял последнее в исто 
рии царской  Р оссии за ко н о д а 
тельство по этом у уникальном у 
денеж ном у документу. Револю 
ц и о н н ы е  п о тр я с е н и я  о ктя б р я  
1917 г. ликвидировали почти все 
д е й с тв о в а в ш и е  ф и н а н со вы е  
инструм енты , пр а кти че ски  п о 
хо р о н и в  р ы н ок ценны х бумаг. 
Однако в 1922 г., в непродолж и
тельный период  НЭПа, на неко 
торое  время было возрож дено  
вексельное обращ ение, полно
стью  б а зи р о в а в ш е е с я  на том  
же уставе 1902 г  Известная кре 
дитная реф орм а 1 9 3 0 -1 9 3 2  гг. 
у п р а зд н и л а  вексель на о те ч е 
с тв е н н о м  ф и н а н с о в о м  ры нке  
почти до конца XX в. О днако б о 
гаты й опы т о р га н и за ц и и  в е к 
с е л ь н о го  о б р а щ е н и я , н а к о п 
ленны й п р е ж н и м и  п о ко л е н и я 
ми, и сегодня не утратил своей 
ценности. ■




