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ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ В РЕТРОСПЕКТИВЕ 

 

 

 
 

§ 2.1. ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ  

 

2.1.1. Характеристика проблемной области.  Если в § 1.1 рассматри-

вались общие вопросы изучения финансовых нововведений, то данный па-

раграф — это “развертывание” в прошлое всего, что относится к новым фи-

нансовым продуктам, технологиям и институтам. Если брать временные 

рамки, то от дня сегодняшнего мы можем уходить вглубь веков как угодно 

далеко — до тех пор, пока можно выявить существование человеческого 

сообщества и разного вида отношений между людьми. Ведь часть этих от-

ношений потом превратится в то, что во многих современных языках опре-

деляется термином “финансы”.  Если взять физическое пространство, то 

опять интерес может представлять любой регион планеты, где зарождались, 

развивались, а иногда и исчезали отношения между представителями вида 

“хомо сапиенс”, которые связаны либо с деньгами, либо с новыми видами 

деятельности или коммуникации. Если взять безграничное “идеальное про-

странство”, которое множеством нитей связано с материальным миром, то 

поистине неисчерпаемыми будут взаимосвязи и взаимодействия между раз-

личными сферами человеческих знаний и верований, которые на определен-

ном витке истории приведут к появлению нового, подчас экзотического фи-

нансового инструмента. 

Нужно ли изучать историю финансов и финансовых инноваций? 

Насколько хорошо и полно это можно сделать на основе источников, до-

ступных широкому кругу преподавателей и учащихся? В чем специфика ме-

тодов изучения исторического прошлого применительно к финансам? Ка-

кое влияние на рассматриваемые аспекты оказывает кризис исторической 

науки, о котором то и дело говорится в научных изданиях? Можно ли пред-

ложить новые, более эффективные методы изучения истории финансов? 

Именно эти вопросы будут находиться в центре внимания предлагаемого 

параграфа. Ряд моментов получит свое дальнейшее развитие и иллюстра-

цию в последующих параграфах данной главы. Но вместе с тем авторы пре-

красно сознают, что в рамках представленной книги можно дать только об-
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щий набросок ответов на поставленные вопросы. Более полное их раскры-

тие потребует отдельной книги типа “Краткая история финансовых иннова-

ций”.  

Таким образом, то, о чем пойдет речь далее, неразрывно будет связано 

с “экономической историей” или “историей экономики”. И здесь можно 

напомнить, что отношение к данной науке было и остается далеко неодно-

значным. В частности, в начале нынешнего века в Германии “в академиче-

ских кругах экономическая история вообще рассматривалась как занятие, 

недостойное истинного ученого. Весьма авторитетный берлинский профес-

сор, лидер неоранкеанцев Макс Ленц (1850—1932) откровенно называл со-

циально-экономическую историю "вздором и чепухой". В лучшем случае 

экономическую историю признавали вспомогательной дисциплиной, до-

полнявшей политическую историю” [1, с. 186—187].  

“Полезно ли прошлое для экономической науки?”  Именно так озагла-

вил свою статью в “The Journal of Economic Literature” в 1976 г. Д. МакК-

лоски, известный своими работами по методологии и философии экономи-

ческой науки. В конце публикации делается однозначный вывод: “Конечно, 

да”. Этот вывод, в частности, подкреплен следующим образным обоснова-

нием: “История — стимул для воображения экономиста, она очерчивает и 

расширяет границы его ремесла. Экономист благодаря своим обычным за-

нятиям узнает, как рассматривать, обозначать и ремонтировать части здания 

экономики. Из истории же он узнает, откуда здание взялось, как были по-

строены соседние сооружения и почему здания в одном месте построены 

иначе, чем в другом. Все наиболее общие проблемы, которые стоят перед 

экономикой, носят исторический характер. Если история полезна экономи-

сту в работе, то еще полезнее она для его образования” [2].  Автор приводит 

ряд имен известных экономистов, которых “питали исторические исследо-

вания” (Смит, Маркс, Милль, Маршалл, Кейнс, Шумпетер и др.), а затем с 

грустью отмечает, что “сорок лет инвестиций в математизацию экономики 

и деинвестиций в ее историзацию привели к тому, что в среде экономистов 

стало легче сознаваться в незнании истории, чем в незнании математики. 

Уходят времена, когда общественные науки служили мостом между двумя 

культурами, литературной и научной, а экономика этот мост сожгла уже 

очень давно” [2, с. 110]. 

Существует ли подобная проблема для России? Да, существует. Об 

этом свидетельствуют, в частности, следующие примеры. 

Переход к рыночным отношениям в России и в ряде стран бывшего 

социалистического лагеря ознаменовался появлением пресловутых “финан-

совых пирамид” типа АО МММ. В нашей стране до сих пор продолжают 

разбираться с обманутыми вкладчиками, которые неоднократно выходят на 

демонстрации и устраивают пикеты у зданий органов местного самоуправ-

ления. Как помним, в Албании подобное недовольство вылилось в воору-
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женные столкновения. Но ведь при желании всего этого можно было бы из-

бежать или свести отрицательные последствия к минимуму, если бы лица, 

принимавшие решения, вспомнили хрестоматийный скандал с акциями 

компании Южных морей в Лондоне в 1720 г., когда возникли и потерпели 

крах многие “дутые” акционерные общества, и последующие законодатель-

ные меры в разных странах, которые ориентированы на предотвращение по-

добных ситуаций. 

Или другой пример. Трудное положение, в котором оказались многие 

новорожденные российские фермерские хозяйства, обусловлено тем, что в 

заключенных договорах об аренде или о получении ссуд не были учтены 

так называемые “форс-мажорные обстоятельства”, или “обстоятельства 

непреодолимой силы”, вследствие которых одна из сторон по не зависящим 

от нее причинам не может выполнить взятые на себя обязательства. Но ведь 

еще в законах вавилонского царя Хаммурапи, относящихся к XVIII в. до н. 

э., в § 48 указывается: “если человек имеет на себе процентный долг, а Адад 

(бог грома, молнии, дождя —  М.Л., С.М.) побил поле, или половодье унесло 

урожай, или же из-за безводья зерно не появилось на поле, то в этом  году  

он  не  обязан вернуть зерно своему заимодавцу;  он может переписать свою 

табличку  и проценты за этот год не платить” [3].  

Если обратиться к публикациям специалистов, то, в частности, по мне-

нию В.И. Бовыкина, “состояние экономической истории в нашей стране 

давно уже требует серьезного и нелицеприятного обсуждения. Казалось бы, 

советские историки и экономисты, являющиеся приверженцами историче-

ского материализма, должны были находиться в авангарде изучения эконо-

мической истории, показывая пример зарубежным коллегам. Увы, на фоне 

впечатляющих результатов историко-экономических исследований на За-

паде за последние полстолетия успехи наших ученых выглядят более чем 

скромно” [4, с. 11].  В цитируемой статье отмечается, что в середине 30-х 

годов на некоторое время произошло полное прекращение изучения эконо-

мической истории нашей страны и ее освещение впредь ориентировалось 

на схему “Краткого курса” истории ВКП(б). В последующие годы примеча-

тельными событиями стали издания “Истории народного хозяйства СССР” 

П.И. Лященко в 1939 г. и 1947—1948 гг. С начала 50-х до середины 60-х 

годов наблюдается “бум” трудов по экономической истории, который 

явился результатом усилий как историков, так и экономистов. Затем про-

изошел спад в историко-экономических исследованиях в нашей стране, ко-

торый, по мнению В.И. Бовыкина, обусловлен следующими причинами: 

прекращением сотрудничества между историками и экономистами; воздей-

ствием на научные исследования конъюнктурных политических установок; 

изоляцией советских ученых от мировой науки. 

Можно согласиться, что приведенные моменты действительно сказа-

лись как на состоянии историко-экономических исследований в нашей 
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стране, так и на преподавании. Вместе с тем, если говорить об истории фи-

нансов в широком смысле этого термина, то пока в отечественной литера-

туре нам не удалось найти развернутого историографического анализа. 

Для полноты картины полезно напомнить российские требования к об-

разовательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломиро-

ванных специалистов (третий уровень высшего профессионального образо-

вания) по 21 специальности направления 060000 “Экономика и управление” 

(один из быстрых путей получения информации в этой области  —  обра-

титься через Интернет к серверу Минобразования РФ с адресом  

http://www.ed.gov.ru).  

Среди требований к знаниям и умениям есть и относящиеся к истории, 

которые едины для всех анализируемых специальностей: 1) иметь научное 

представление об основных эпохах в истории человечества и их хроноло-

гии; 2) знать основные исторические факты, даты, события и имена истори-

ческих деятелей (для специальности 060600 — Мировая экономика —до-

бавлено “крупнейших экономистов”); 3) уметь выражать и обосновывать 

свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к истори-

ческому прошлому.  

В связи с этим видно, что перед преподавателем вуза встает непростая 

задача: что отнести к группе “основные”, учитывая бурные дискуссии в ис-

торической экономической литературе последних лет; и насколько большое 

место в этой группе сведений отвести всему, что относится к деньгам, фи-

нансам и кредиту. На конкретизацию этих общих требований нацелены 

“обязательные минимумы”. В них, как правило, входят дисциплины “Исто-

рия” и “История экономики” с совокупностью соответствующих дидакти-

ческих единиц. 

Начальные дидактические единицы дисциплины “История” опреде-

лены следующим образом: сущность, формы, функции исторического со-

знания; типы цивилизации в древности; проблема взаимодействия человека 

и природной среды в древних обществах; цивилизация Древней Руси; место 

Средневековья во всемирно-историческом процессе; Киевская Русь; тен-

денции становления цивилизации в русских землях, проблема складывания 

основ национальных государств в Западной Европе; складывание Москов-

ского государства; Европа в начале Нового времени и проблема формиро-

вания целостности европейской цивилизации; Россия в ХV—ХVП вв.;  

ХVШ век в европейской и  североамериканской  истории; проблема пере-

хода в “царство разума“; особенности российской модернизации в ХVШ в.;  

духовный мир человека на пороге перехода к индустриальному обществу; 

основные тенденции развития всемирной истории в  ХIХ  в.; пути развития 

России;  место ХХ_в. во всемирно-историческом процессе; новый уровень 

исторического синтеза; глобальная история; менталитет человека,  его эво-

люция и  особенности в  Западной  Европе  и России,  в других регионах 

мира. 
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Уже из приведенного фрагмента, а также исходя из сопоставления со 

стандартами, положенными в основу подготовки преподавателей школ, 

можно сделать заключение о том, что, во-первых, во главу угла ставится 

модель исторического исследования, которая исходит из идеи мультили-

нейности всемирного исторического процесса, его дискретности и плюра-

листичности. В этом представлении мир состоит из пространственно огра-

ниченных обществ (культурно-исторических типов или локальных цивили-

заций) с их своеобразной культурой. По-видимому, составители стандарта 

являются сторонниками цивилизационного подхода. Во-вторых, по суще-

ству предлагается курс не “История мировых цивилизаций”, а “История 

России” с эпизодическими сопоставлениями с другими странами. В-тре-

тьих, материальные предпосылки цивилизаций явно не указываются, а упор 

сделан на социально-политический аспект. В-четвертых, наблюдается опре-

деленный европоцентризм, что вступает в противоречие с геополитиче-

скими особенностями российского исторического пути между Европой и 

Азией.  

По дисциплине “История экономики” государственный стандарт реко-

мендует следующие дидактические единицы: сравнительный историко-эко-

номический анализ моделей развития мирового хозяйства; азиатский спо-

соб производства и античное рабство; классическая модель феодальной эко-

номики (Франция), особенности феодального хозяйства (Англия, Германия, 

Россия, Япония); генезис капиталистической экономики в странах первого 

эшелона (Голландия, Англия, Франция, США), реформистский путь пере-

хода к рыночной экономике (Германия, Россия); промышленный капита-

лизм в Японии (патерналистская модель); основные тенденции в развитии 

мирового капиталистического хозяйства на рубеже XIX и XX вв.; особен-

ности   монополизации  экономики по странам; становление различных си-

стем регулируемого капитализма; возникновение, развитие, кризис хозяй-

ственной системы государственного социализма в СССР и  странах Восточ-

ной Европы; сдвиги в структуре экономики ведущих капиталистических 

государств; различные модели смешанной экономики; экономика России; 

основные направления перестройки мирового хозяйства. 

Мы сознательно привели все дидактические единицы стандарта для 

того, чтобы наглядно была видна его проблематичность и отличия от стан-

дарта для дисциплины “История”. Хотя термин “формация” явно не упо-

требляется (вместо него используется термин “модель”), есть веские осно-

вания считать, что здесь на первый план выходят производительные силы и 

производственные отношения, образующие способ производства или мате-

риальный базис общества. История человечества в этой концепции пред-

ставлена как процесс возникновения, развития и смены определенных ста-

дий, ступеней. Это можно сравнить с тем, что пишет К. Маркс в предисло-

вии к работе “К критике политической экономии”: “В общих чертах азиат-
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ский, античный, феодальный и современный, буржуазный, способы произ-

водства можно обозначить как прогрессивные эпохи экономической обще-

ственной формации” [5, с. 7]. 

На уровне дидактических единиц двух исторических дисциплин мы не 

находим ответа на вопрос, какое место отведено сведениям о денежно-кре-

дитных и финансовых системах. Эта неясность остается, если проанализи-

ровать и другие дисциплины для экономических специальностей, в которых 

встречается термин “история”. 

К теме данной монографии наиболее близка специальность 060400 

“Финансы и кредит”. Возникает закономерный вопрос: насколько и в ней 

отражен исторический аспект?  В гуманитарных, социальных и общепро-

фессиональных дисциплинах наиболее полно этот аспект есть в наличии 

только в дисциплинах “История” (с типовым набором дидактических еди-

ниц) и “История экономических учений”. Кроме этого, есть еще  комплекс 

“СД.00 Специальные дисциплины”. В него входят “Финансы”, “Деньги, 

кредит, банки”, “Финансы предприятий”, “Страхование”, “Налоги и нало-

гообложение”, “Организация и финансирование инвестиций”, “Рынок цен-

ных бумаг и биржевое дело”. В содержании перечисленных дисциплин об 

истории явно не говорится. Намек на нее есть в дисциплине “Деньги, кре-

дит, банки”, когда предлагается рассматривать денежные и банковские си-

стемы “США, Англии, ФРГ, Японии, Франции, Италии, Канады”. 

Таким образом, с позиций исследования и образования представляется 

целесообразным остановиться на вопросах источников, историографии и 

подходов к эффективному изучению исторического прошлого мировых фи-

нансовых нововведений. 

2.1.2. История финансовых инноваций: источники. Единой класси-

фикации исторических источников до настоящего времени не создано.  

С позиции синтаксического подхода за основу берут методы и формы 

отражения действительности в источниках. При прагматическом подходе 

на первый план выходит целевое назначение информации для субъекта ис-

следования.  Классификация источников на основе семантического подхода 

базируется на их содержательном аспекте.  

В учебнике “История Древнего Востока” все источники подразделя-

ются на следующие семь типов: 1. Письменные источники: исторические 

труды, художественная литература, научные  и религиозные тексты, доку-

менты, инструкции и др. 2._Памятники материальной культуры. 3. Памят-

ники устного народного творчества (фольклор). 4. Данные языка: заимство-

вания из других языков, различные временные пласты в языке и т.д. 5. Эт-

нографические материалы: обычаи и нравы, культы, сохранившиеся из да-

леких времен в более позднее время. 6. Данные антропологии. 7. Изменения 

географической среды и природного ландшафта, вызванные деятельностью 

людей [6, с.10]. 
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В учебном пособии “Методология истории” говорится о том, что “до 

недавнего времени в источниковедении … существовало подразделение 

всех источников на семь типов: письменные, вещественные, этнографиче-

ские, устные, лингвистические (фольклорные), фонодокументы и кинофо-

тодокументы” [7, с. 85]. В отличие от этой классификации авторы данного 

пособия предлагают выделять четыре типа: вещественные; письменные; 

изобразительные (изобразительно-графические и изобразительно-художе-

ственные); фонические.  

Одни источники исчезают (например, здание банка или биржи может 

быть разрушено). Другие начинают новую жизнь в виде голограммам или 

видеоизображений на компакт-дисках или на серверах сети Интернет. По-

являются и новые источники, которые обладают чертами ряда предшеству-

ющих, но не относятся ни к одному из них. Например, мультимедийный 

файл на сервере банка, повествующий о его истории. Будет ли он письмен-

ным? С одной стороны, да. Но, с другой стороны, форма исходного текста 

будет зависеть от характера и настройки программных и технических 

средств, используемых в данный момент при его просмотре. Последние 

средства окажут свое воздействие на восприятие графических изображений 

и звуков. Причем эти изображения и звуки в совокупности с содержанием и 

оформлением текста сообщения, несмотря на всю их близость к оригина-

лам, неизбежно будут отличаться от них, поскольку они уже есть результат 

многократной цифровой переработки исходной информации. И нет абсо-

лютной гарантии, что в процессе преобразований не будет утеряна какая-то 

небольшая, но очень важная часть этой информации, которую могли вос-

принять лишь органы чувств человека. Эта утерянная часть может оказаться 

недостающим звеном для подсознания исследователя при решении истори-

ческой проблемы. 
Бурное внедрение ЭВМ и современных средств связи показывает как 

ограниченность всех предшествующих классификаций источников, так и 
заостряет внимание на том, что подобная классификация неизбежно должна 
быть постоянно обновляемой. В эпоху развития электронных средств ин-
формации все большую условность приобретает такое понятие, как “пись-
менный”. С текстовым электронным документом и содержащимися в них 
фактами могут ознакомиться миллионы людей. Потенциально этот доку-
мент может быть распечатан на принтере в любой момент и стать письмен-
ным в явном виде. А если он никогда не будет распечатан, можно ли его 
считать “письменным”? Одновременно актуализируется проблема досто-
верности как самого источника, так и приведенных в нем фактов. Доста-
точно вспомнить многочисленные случаи электронных краж, что вело не 
только к хищению средств, но и давало в течение некоторого времени иска-
женную картину о состоянии дел в организации. А если добавить к этому 
новые виды компьютерных вирусов? 
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Для истории финансовых инноваций второй половины XX в. процесс 
информатизации имеет принципиальное значение, поскольку ряд иннова-
ций возник именно благодаря новым возможностям получения, перера-
ботки, хранения и представления данных. Поэтому здесь важны не только 
документы (тексты, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки), аудио- и видео-
изображения, но и сами программные и технические средства, с помощью 
которых они были получены. 

Возможные типы источников (постоянно помня о нечеткости любой 
классификации) целесообразно рассмотреть в привязке к нашей проблем-
ной области. При определении последней будем придерживаться подхода, 
изложенного в § 1.3, согласно которому финансы также представляют собой 
нечеткую, неявную систему (множество). Пусть в общем случае это будет 
система ФИН. В свою очередь, финансы в широком смысле этого термина 
включают в себя совокупность следующих нечетких систем: финансы субъ-
ектов хозяйствования (ФСХ); бюджет и налогообложение (БиН); террито-
риальные финансы (ТФ); банковское дело (БД); ценные бумаги, биржи раз-
ного вида, на которых производится торговля финансовыми продуктами 
(ФР); страхование и социальное обеспечение разных видов (СТ). В каждом 
случае может оказаться необходимым с той или иной степенью детализации 
проанализировать денежную систему (Д) и другие экономические и прочие 
системы. В идеальном случае подобный анализ должен проводиться для 
каждой из стран мира (в начале 90-х годов их было 245) для всего периода 
времени от настоящего момента времени до того момента в прошлом, когда 
можно зафиксировать появление финансовых отношений соответствую-
щего вида в том или ином типе исторических источников. Затем из всего 
множества сведений необходимо выделить те временные интервалы и те 
страны и регионы, когда изобретались, обсуждались и внедрялись новые 
финансовые продукты, технологии и институты. 

Любое новое всегда есть продукт взаимодействия человеческой мысли 
с окружающим миром. Поэтому, говоря об истории финансовых инноваций, 
придется постоянно затрагивать как экономическую историю, так и исто-
рию экономической мысли. 

По степени принадлежности каждого источника к нашей проблемной 
области их можно разбить на три группы: 

Ф — финансы (обычно в качестве одной из своих подсистем) являются 
главным содержанием источника. Примером может служить законодатель-
ный акт Русского государства от 8 марта 1626 г. “Указ о давности при взыс-
кании долгов и невзимании процентов, превышающих сумму долга” [8, 
с._126]; 

ФЭ — финансы рассматриваются в качестве составной части эконо-
мики страны, т.е. наряду с деньгами, финансами и кредитом присутствуют 
и другие экономические вопросы [9]; 

ФГ — в источнике наряду с информацией о финансах присутствуют и 
явно неэкономические сведения (например, в [10] кроме размеров налого-
обложения приведены указания о том, какого цвета должна быть одежда 
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чиновников определенного ранга, длительность траура в зависимости от си-
туации и т.п.). 

Поскольку финансы — это прежде всего отношения между людьми, то 
очевидной основой для классификации является уровень отношений, кото-
рый отражен в источнике: 

М — международный (документы и статистика ООН, Международ-
ного валютного фонда, Всемирного банка и многое другое); 

Г — государственный (нормативные акты, обязательные для примене-
ния на всей территории страны, общегосударственная статистика, карты 
разного назначения, принятые в стране названия народов, рек и водоемов, 
населенных пунктов, материальные объекты общегосударственного значе-
ния, денежные знаки и т.д.); 

Р — региональный (аналогично предыдущему, но для уровня региона); 
О — уровень отдельно взятой организации; 
Л — личный уровень, т.е источники, которые не вошли в предыдущие 

группы в качестве указов президентов, приказов руководителей и т.д. 
На каждом уровне можно осуществить дальнейшую группировку ис-

точников по другим признакам. 
Анализ различных типов источников мы рассматриваем как первый 

важный этап на пути эффективного изучения истории финансовых иннова-
ций. Поскольку в ограниченных рамках данной книги невозможно детально 
описать все разновидности источников для нашей предметной области и 
привести необходимые примеры, то в каждом случае разумно выделить не-
сколько наиболее значимых источников с учетом их последующего “много-
мерного развертывания”. Например, исходя из ограничений на объем опе-
ративного восприятия информации в соответствии с “магическим” числом 

Дж. Миллера 7  2 (см. § 1.4) далее, при рассмотрении источников на уровне 
отдельных государств, определено 8 сборников актовых документов, кото-
рые дают наибольшую пищу для размышлений относительно истории де-
нег, финансов и кредита. После ознакомления с ними возможно движение в 
нескольких направлениях: 

 привлечение новых законодательных источников для того же пери-
ода и региона с целью уточнения, и раскрытия исторических фактов; 

 добавление источников другого типа (мемуаров, произведений жи-
вописи и т.д.) в рамках предыдущего пункта; 

 переход к другому региону (стране) того же временного периода и 
проведение сравнительного анализа; 

 переход к другому временному периоду того же региона (страны); 

 использование перечисленных выше вариантов в новой проблемной 
области.1 

                                                           
1 Примеры реализации подобного подхода приведены в трех последующих параграфах. 
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С учетом изложенного рассмотрим основные типы источников по их 
значимости для изучения истории финансовых инноваций и прокомменти-
руем особенности их применения. 

Международные источники (уровень М). Глобальный характер со-
временных финансов требует формирования всемирного видения происхо-
дящих исторических процессов. Если говорить о новейшей истории финан-
сов, то большой эффект может быть достигнут в результате виртуального 
путешествия по сети Интернет. Предлагаем пример подобного путеше-
ствия, который совершили авторы данных строк 8 августа 1998 г. за 1,5 ч. 
Его цена для любого преподавателя НГУ с домашнего компьютера на дан-
ный момент составит 12 руб. 

1. Загружаем программу Internet Exlorer и набираем адрес русской 
версии страницы Web ООН: http://www.un.org/russian (все приведенные 
далее адреса Интернет будут начинаться с http://www). 

2. В появившемся меню выбираем “Основные сведения” и осуществ-
ляем их просмотр. Видим гиперссылку “Всеобщая декларация прав чело-
века”, которая принята и провозглашена резолюцией Генеральной Ассам-
блеи от 10 декабря 1948 г. Переходим на этот документ, бегло просматри-
ваем и копируем на свой жесткий диск, поскольку каждому преподавателю 
вуза он не раз требуется в текущей работе. Возвращаемся в “Основные све-
дения” и обращаем внимание на отрывок текста, который важен для пони-
мания современных мировых финансовых проблем: “Три четверти населе-
ния мира проживают в развивающихся странах, причем 1,3 млрд. человек 
живут в крайней нищете. Тогда как в 24 наиболее богатых странах мира 
средний доход на душу населения составляет 23 420 долларов США, в 49 
беднейших странах средний доход на душу населения составляет 360 дол-
ларов США, что дает соотношение 65:1. Этот разрыв в последние годы про-
должал увеличиваться, а его ликвидация является одной из основных задач, 
стоящих перед современным миром. Генеральная Ассамблея подчеркнула 
необходимость перестроить международные экономические отношения та-
ким образом, чтобы развивающиеся страны могли занять достойное место 
в мировой экономике. В серии десятилетних международных стратегий раз-
вития, утверждаемых начиная с 1961 года, Ассамблея рекомендовала меры, 
направленные на уменьшение разрыва между богатыми и бедными стра-
нами”. 

Далее в разделе “Специализированные учреждения” читаем: 
“Группа Всемирного банка предоставляет займы и техническую по-

мощь развивающимся странам в целях сокращения масштабов нищеты и со-
действия обеспечению устойчивого экономического роста; 

Международный валютный фонд (МВФ) способствует развитию меж-
дународного сотрудничества в кредитно-денежной сфере и обеспечению 
финансовой стабильности и служит постоянным форумом для проведения 
консультаций, предоставления консультативных услуг и оказания помощи 
в связи с финансовыми вопросами”. 

http://www.un.org/russian
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3. Решаем познакомиться более подробно с Группой Всемирного 
банка. Нажимаем указателем мыши на соответствующую гиперссылку. При 
этом замечаем, что идет обращение к серверу worldbank.org. Записываем 
для себя этот адрес, чтобы потом была возможность сразу выходить на стра-
ничку данной международной организации. 

4. В отличие от сервера ООН теперь приходится знакомится с инфор-
мацией на английском языке. Выбираем гиперссылку “История”.  

5. Появляется еще одно меню. Выбираем “Timeline” и знакомимся с 
хронологией важнейших событий из жизни Группы Всемирного банка с 
марта 1946 г. по апрель 1997 г. У ряда мероприятий в этом перечне стоит 
слово “первый”. Возвращаемся в предыдущее меню. 

6. Выбираем гиперссылку “Graduation Process” — дословно “Про-
цесс градации”. Резюме этого процесса заключается в следующем. 

Международный банк реконструкции и развития (The International 
Bank for Reconstruction and Development), который известен как “Всемир-
ный банк”, предоставляет займы развивающимся странам с минимальным 
уровнем кредитной надежности. Привлекая фонды для выдачи ссуд на ми-
ровых финансовых рынках, Всемирный банк в настоящее время предостав-
ляет кредиты под немногим более, чем 6,5% годовых и сроком от 15 до 20 
лет. За свою более чем 50-лютнюю историю банк дал взаймы развиваю-
щимся странам и экономическим организациям около 396 млрд долларов. 
Когда страна-заемщик улучшает свою репутацию на мировых рынках капи-
тала и ее ВВП, приходящийся на душу населения, превысит 5295 долларов 
(оценка 1992 г.), то можно ожидать, что начнется процесс “градации” и 
страна прекратит получать ссуды от Всемирного банка. С 1947 г., когда банк 
предоставили свой первый займ, через этот процесс прошли 26 стран. По-
следней из них была Южная Корея (3 марта 1995 г.). 

В том же разделе находим интересные сведения о Международной ас-
социации развития — МАР (The International Development Association —
IDA). Она была учреждена в 1960 г. для кредитования тех стран, в которых 
уровень дохода на душу населения составлял в 1996 г. менее 925 долларов. 
По этим ссудам годовая ставка процента составляет 0,75, срок погашения 
— до 40 лет. Некоторые страны (их 17, среди них Китай и Индия) получают 
ссуды как от Всемирного банка, так и от МАР. МАР также производит про-
цесс “градации”. С 1960 г. через него прошли 20 стран. 

В рассматриваемом разделе приведены данные и краткая история кре-
дитных взаимоотношений Всемирного банка с 26 странами, которые полу-
чали ссуды на развитие в течение определенного периода, а затем прекра-
тили получать эти ссуды в результате процесса “градации”. Этими странами 
были: Австралия, Австрия, Багамские острова, Барбадос, Бельгия, Греция, 
Дания, Израиль, Ирак, Ирландия, Исландия, Испания. Италия, Кипр, Люк-
сембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Португа-
лия, Сингапур, Финляндия, Франция, Южная Корея, Япония. В частности, 
Япония в период с 1953 по 1966 гг. получила 31 займ на общую сумму 857 
млн долларов. К настоящему времени она имеет третий в мире уровень ВВП 
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на душу населения — 34_630 долларов и имеет второй по величине вклад в 
уставный капитал Всемирного банка. 

7. Возвращаемся на основную страничку сервера Всемирного банка 
и через соответствующую гиперссылку знакомимся с историей Междуна-
родной финансовой корпорации (International Development Corporation,  ее 
прямой адрес —  ifc.org. В одном из подразделов меню можно получить 
много интересных сведений о недавней истории так называющихся “возни-
кающих” или “нарождающихся” рынков (emerging markets) и динамике от-
ражающих их статистических показателей. Среди этих рынков есть и Рос-
сия. 

8. Снова назад на основную страничку сервера Всемирного банка и 
через раздел “Проблемы 2000 г.” идем к подразделу “Банки и финансы”. 
Через него удобно попасть на странички основных международных финан-
совых организаций, которые оказывают существенное влияние на развитие 
современных мировых финансов. Познакомимся с некоторыми из них. 

9. Базельский комитет по банковскому надзору и регулированию (The 
Basle Committee on Banking Supervision, прямой адрес — bis.org) был учре-
жден в 1975 г. Он состоит из руководителей органов банковского надзора и 
центральных банков Бельгии, Канады, Франции, Германии, Италии, Япо-
нии, Люксембурга, Нидерландов, Швеции, Швейцарии, Великобритании и 
США и содействует сотрудничеству банковских регулирующих органов. 

10. Группа СЕДЕЛ (The Cedel Group или Centrale de livraison de valeurs 
mobilieres — прямой адрес cedelgroup.com) была создана в 1970 г. предста-
вителями 66 крупнейших финансовых учреждений мира в качестве клирин-
говой системы, которая призвана минимизировать риски при международ-
ных расчетах по ценным бумагам, прежде всего на растущем вторичном 
рынке еврооблигаций. В январе 1995 г. была введена новая структура кор-
порации, которую образовали головная компания Cedel International и пять 
дочерних фирм (в их числе Cedel Bank, имеющий высокий рейтинг надеж-
ности). В мае 1998 г. группа снова была реструктурирована и в ее состав 
вошла организация Cedel Global Services, которая отвечает за развитие ин-
формационных технологий и их использование при поставке и расчетах по 
100_000 видам ценным бумагам. 

11. ЮроКлир = ЕвроКлир (Euroclear System, прямой адрес — euro-
clear.com) представляет собой еще одну международную клиринговую си-
стему для расчетов между банками на вторичном рынке еврооблигаций и 
других ценных бумаг. Она была создана в 1968 г. в Брюсселе банком Мор-
ган гэранти траст компани. 

12. Международный валютный фонд (прямой адрес — imf.org) — на 
его страничку можно попасть либо из странички ООН, либо через гиперс-
сылки со страничек других финансовых организаций. О нем в последнее 
время написано немало в связи с принятием решения о выделении России 
крупного займа летом 1998 г. Однако знакомство с документами, первоис-
точником будет несомненно интересным для всех. В хронологии событий 
обращают на себя внимание гиперссылка “Новые правила заимствования” 

http://www.ifc.org)/
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(21 января 1997 г.) и информация о предоставлении кредита России в сумме 
10 млрд долларов 26 марта 1996 г. Также большой интерес представляет 
подраздел, посвященный одной из крупнейших денежных инноваций совре-
менности — введению общеевропейской валюты — EMU.  

О международных денежно-кредитных и финансовых проблемах в 
контексте их недавней истории немало полезного можно узнать благодаря 
информации, размещенной на серверах Организации экономического со-
трудничества и развития (oecd.com), Европейского сообщества 
(europa.eu.int), Европейского инвестиционного банка (eib.eu.int), Европей-
ского центрального банка (ecb.int). 

Источники на уровне отдельных государств. До начала последней 
трети XX в. документальные актовые источники были только в письменной 
форме. Если говорить с точки зрения преподавателя вуза, то для подготовки 
финансистов и экономистов с широким кругозором можно рекомендовать 
обратить особое внимание на несколько многоплановых законодательных 
актов типа ФГ, которые явились важными вехами в процессе развития фи-
нансовых и денежно-кредитных систем разных государств. Немаловажным 
моментом является и их доступность для широкого круга пользователей. 

“Законы Хаммурапи, царя Вавилона” [11, с. 10—25],  ряд параграфов 
которых имеет непосредственное отношение к ссудам и хозяйственным от-
ношениям. Их изучение можно дополнить старовавилонскими администра-
тивными документами из сборника [12]; 

“Законы Ману” [13], дополненные памятником “Артхашастра” [14] 
(Древняя Индия); 

“Законы XII   таблиц” [11, с. 46—56] (Древний Рим); 
“Дигесты Юстиниана” [15] (Византия) — знаменитая кодификация 

римского права (с точки зрения товарно-денежных отношений интерес 
представляют книги X, XIV—XXII, XVI); 

“Коран” [16] — без изучения этого произведения невозможно понять 
экономику всех исламских стран, начиная с VII в.; 

“Свод законов "Тайхоре"”. 702—718 гг. [10], который важен для пони-
мания всей истории Японии — одного из финансовых лидеров современно-
сти; 

“Русская правда” [17] (о денежных отношениях и отношениях займа в 
Древнерусском государстве); 

“Судебники XV—XVI веков” [18] (интересны статьями о налогообло-
жении и ответственности за растрату чужих денег и потерю товара). 

Последний источник получает свое развитие в серии законодательных 
актов Русского государства второй половины XVI — первой половины XVII  
века [8]. Например, 5 мая 1555 г. принят “Указ об установлении срока для 
взыскания долгов и об отдаче ответчика "головою" истцу для уплаты 
долга”. Как не вспомнить при этом российское законодательство последних 
лет, посвященное вопросам несостоятельности (банкротства) и практику 
его претворения в жизнь. Можно еще рекомендовать обратить внимание на 
совокупность законодательных актов того же источника  под порядковыми 
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номерами 25, 26, 29, 34, 45, 61, 68, 81, 123, 148, 168, 176, 178, 189, 226, 236, 
257, 274, 306—310, 325. 

Становление капитализма в разных странах мира и попытки социали-
стических преобразований в XX в. были связаны с существенными иннова-
циями в денежно-кредитной и финансовой областях. Появилось много но-
вых источников, которые уже достаточно хорошо представлены в большом 
числе историографических работ. Благодаря росту публикаций и информа-
тизации все большее их число становится достоянием широкого круга ис-
следователей, преподавателей и студентов. Особенно этой относится к не-
давнему прошлому государств. 

Изучение экономической истории США является необходимым эле-
ментом российских образовательных стандартов для экономистов и истори-
ков всех специальностей. В сети Интернет поиск необходимых документов 
можно начать с сервера Белого дома (whitehouse.gov). В разделе “Федераль-
ные агентства и комиссии” для финансов важна роль следующих организа-
ций: 

Федеральная корпорация страхования депозитов (Federal Deposit Insur-
ance Corporation —FDIC, прямой адрес — fdic.gov), которая была создана в 
1933 г. и занимается страхованием депозитов в банках и других кредитных 
институтах; 

Федеральная комиссия по срочной биржевой торговле (Commodity Fu-
tures Trading Commission, прямой адрес — cftc.gov), которая была создана 
Конгрессом США в 1974 г. в качестве независимого агентства регулирова-
ния торговли фьючерсами и опционами на рынках США. 

Есть еще ряд правительственных агентств, которые связаны с день-
гами, кредитом и финансами. Незаменим адрес Бюро цензов США: cen-

sus.gov. 
Рекомендуем обратить внимание на адрес сервера библиотеки Кон-

гресса США: loc.gov. В разделе “Законодательные документы” можно 

найти Конституцию США, в которой в Статье I и подразделе 8 зафиксиро-

ваны права Конгресса США в области налогообложения, займов и денеж-

ного обращения. Этот же сервер открывает путь и банку фотографий, отра-

жающих этапы истории разных регионов страны. А поиск через каталог 

библиотеки дает обширные списки литературы по разным направлениям ис-

тории разных стран.  

Информацию о Федеральной резервной системе США и ее документах 

проще всего получить через поисковый сервер yahoo.com (раздел “Фи-

нансы”, затем “Центральные банки”). Из последнего раздела можно полу-

чить доступ к серверам центральных банков и других стран мира. Другим 

способом доступа к серверам, содержащим источники экономической и 

другой информации по разным странам, является вход через раздел “Ново-

сти”. 

Второй страной, которая приковывает в последнее время внимание 

всего мира в связи с затяжным финансовым кризисом, является Япония. О 
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том, что происходит в этой стране можно узнать, в частности, через сервера 

офиса премьер-министра (sorifu.go.jp), газеты Никкей (nikkei.co.jp) и Банка 

Японии (boj.or.jp). 

Сервер Банка Японии привлекает не только статистическим данными 

и обзорами событий в экономической сфере. Он содержит вход в “Музей 

японских денег”. В цветном изображении с большой четкостью и с необхо-

димыми комментариями мы видим фотографии первых бронзовых монет II 

в. до н. э., затем монет Средневековья. На 10 страницах прослежены этапы 

становления японской денежной системы с XVI  по XIX вв. С XIX в. начи-

нается период йены (обусловлен началом эпохи Мейдзи). Знаменательное 

событие этого периода — учреждение Банка Японии в 1882 г. в качестве 

центрального банка страны.  

Можно получить информацию о 59 видах денежных знаков, которые 

существовали в течение многовековой истории страны. Даны рефераты 

трех книг, посвященных истории денег. Из музея можно перейти к галерее 

старых денежных знаков Японии и ряда других стран Азии (всего 12 209 

образцов, на сервере на 30 фотографиях представлена часть из них). Также 

можно ознакомиться с англоязычной версией многих работ сотрудников 

Института монетарных и экономических исследований при Банке Японии, 

которые посвящены и современным финансовым проблемам. Совершенно 

свежие данные об этих проблемах можно получить на сервере nikkei.co.jp. 

После просмотра ряда статей наше внимание привлекли два факта: инфор-

мация о крупнейшем за последние 8 лет снижении котировок 19 ведущих 

японских банков и приближении числа персональных банкротств к 40 000 в 

результате “плохих” займов и ухудшения состояния банковской системы. 

Обращает на себя внимание и серия организационных и операционных 

реформ в деятельности банка, которые были проведены в конце 1997 — 

начале 1998 гг. в связи с введением в действие нового закона “О Банке Япо-

нии” с 1 апреля 1998 г. Можно ознакомиться с текстом этого закона и дру-

гими материалами реформирования на английском языке, которые в необ-

ходимых случаях сопровождаются графическими иллюстрациями. 

Любое изучение мирового банковского дела не может обойтись без 

знакомства с деятельностью Банка Англии, который был учрежден 27 июля 

1694 г. Первоначальные сведения о его истории и направлениях деятельно-

сти можно почерпнуть, зайдя на сервер bankengland.co.uk. 

Англоязычная версия истории Банка Франции (см. banque-france.fr) 

отличается лаконичностью: создан в 1800 г.; 1808—1936 гг. — расширение 

прав по эмиссии банкнот, развитие сети отделений и диверсификация; 

1936—1945 гг. — национализация; 1973 г. — изменение банковского ста-

тута; 1993 г. — реформа, которая обеспечила независимость банка; 1998 г. 

— вступление в европейскую систему центральных банков. Несмотря на это 

есть немало другой полезной информации. 
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Китай также приковывает к себе внимание всего мира. В качестве ис-

точников информации на английском языке рекомендуем обобщающий 

справочный сервер chinatoday.com.  В разделе “Банки и финансы” даны 

изображения юаней и сведения о деятельности Центрального банка Китая. 

Далее можно перейти в правительственную китайскую сеть экономической 

информации (cei.gov.cn) или на сервер фондового рынка (http://china-

stock-net). По адресу aimbi.com расположена Китайская финансовая ассо-

циация, которая объединяет усилия китайских и американских специали-

стов. Об особенностях экономической жизни Гонконга можно узнать по ад-

ресу hkstandard.com. 
Приятно отметить, что в последнее время и в нашей стране появляется 

все больше серверов, благодаря которым можно получить достоверную ин-
формацию о шагах, предпринимаемых президентом и правительством и 
другими органами законодательной и исполнительной власти. С сервера 
gov.ru можно скопировать текст Конституции РФ и выйти на сервера неко-
торых министерств для ознакомления с их документами. Например, на сер-
вер Министерства образования РФ (ed.gov.ru). С ходом принятия и содер-
жанием законодательных актов по разным сторонам общественной жизни, 
в том числе и по финансам, можно ознакомиться через сервер газеты “Эко-
номика и жизнь” (akdi.ru), на котором есть связь с информационными ка-
налами Федерального собрания РФ, Государственной думы РФ и некоторых 
других органов. Можно выйти непосредственно на сервера соответствую-
щих организаций. В частности, duma.ru — Государственная дума РФ. 

Особый интерес для нашей тематики имеет сервер Центрального банка 
РФ — cbr.ru. На нем есть и исторический раздел, и информация о послед-
них событиях в отечественной денежно-кредитной сфере. Различные дан-
ные финансового характера в совокупности с их анализом предлагают не-
которые специализированные компании типа Финмаркета (finmarket.ru). 
Но так как эти компании являются коммерческими, то доступ к их инфор-
мационным ресурсам без дополнительной оплаты ограничен. 

Источники регионального уровня (Р). Они чрезвычайно разнооб-
разны. В первую очередь обратим внимание лишь на то, что здесь также все 
большее значение приобретает Интернет. Много документов можно найти 
на сервере правительства Москвы (mos.ru). Через раздел “Комитет муници-
пальных займов и развития фондового рынка” переходим к серверу 
mosfund.ru, на котором также можно найти много документов и данных по 
региональным финансам. 

Уровень отдельно взятой организации (О). Реестры, деловая пере-
писка, протоколы заседаний различных управленческих органов, грамоты, 
лицензии, приказы, распоряжения, периодические издания для сотрудников 
и т.д. являются богатейшим источником информации как для изучения ис-
торий отдельных организаций, так и обобщений разного рода. В эту группу 
надо отнести внутренние статистические отчеты, кино-, фото- и фонодоку-
менты,  здания организаций, их оборудование и множество материальных 
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вещей, отражающих этапы их истории (форма служащих, сейфы для хране-
ния ценностей, оружие охранников, гербы и логотипы организации и ее 
подразделений и т.п.). Короче говоря, все то, что характеризует данную ор-
ганизацию, что когда-либо и каким-либо способом было зафиксировано и 
не изменяется при повторном воспроизведении и исследовании. Как пра-
вило, все это имеет гриф “Для служебного пользования”. Первоочередной 
доступ к перечисленным вещам и информации имеют работники архивов 
соответствующих организаций, которые время от времени публикуют их 
истории [20—22]. По заказу или по согласованию с организацией такую ис-
торию может написать и специалист “со стороны” [23—24]. Однако при 
этом могут быть предъявлены требования по неразглашению полученных 
сведений без санкции владельца информации и готовый текст должен полу-
чить одобрение организации. 

Этот массив источников уже был затронут выше, поскольку Междуна-
родный валютный фонд, правительство и центральный банк какой-либо 
страны также являются организациями. 

Несколько слов об особенностях и достоверности документов органи-
заций применительно к финансам. 

Документальные картографические. Этот тип источников среди доку-
ментов всех типов является менее значимым в силу того, что большая часть 
финансовых отношений в явном виде слабо затрагивает физическое про-
странство. Действительно фиксируемым и проверяемым может быть только 
местонахождение тех или иных финансовых институтов и их соответству-
ющее отображение на планах и картах. 

Документальные статистические. Поскольку все денежные отноше-
ния по определению связаны с количественной мерой, то важность этого 
типа источников трудно переоценить. Ряд соображений об их потенциале 
высказан в главе 4. В главе 3 рассмотрен набор методов анализа и прогно-
зирования, который вполне пригоден и для ретроспективных расчетов. 

Данный тип источников при всей своей привлекательности не является 
бесспорным. В целях завоевания доверия клиентов подавляющее большин-
ство финансовых учреждений свято блюдет вверенные им тайны (швейцар-
ские банки). Ряд банков (типа банка Ротшильдов) для минимизации потока 
информации вовне применяет форму закрытого акционерного общества или 
частного учреждения. Известна и так называемая практика “украшательства 
витрин”, когда в разные адоеса организация представляет отличные друг от 
друга варианты своей отчетности. 

Документы и данные в электронном виде. Их роль все больше возрас-
тает. Во многих организациях действует внутренняя информационная сеть 
типа Интранет (как Интернет, но для внутреннего пользования). Однако все 
чаще возникают проблемы, связанные с компьютерными вирусами, хище-
нием и подделкой информации. 

Удобным способом ознакомиться с электронной версией истории той 
или иной организации мира является посещение сервера какой-либо круп-
нейшей фондовой биржи типа Нью-Йоркской (nyse.com) или Токийской 
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(tse.or.jp). На каждом таком сервере есть перечень компаний, включенных 
в листинг биржи. Этот перечень сделан в виде гипертекстовых ссылок на 
сервера соответствующих акционерных обществ. 

Второй способ поиска — через поискового сервера типа yahoo.com. 
Источники, обусловленные корпоративной культурой и организацион-

ный символизмом. В последние годы в мире резко усилился интерес к 
направлению, зафиксированному в названии данного подраздела. Если с 
1942 по 1986 гг. в его рамках было 281 публикаций, то в конце 1990 г. их 
число достигло 2550. [25, с. 9—10]. В 1981 г. в Европе была образована не-
зависимая рабочая группа под названием “Постоянная конференция по ор-
ганизационному символизму“ (Standing Conference on Organizational 
Symvolizm —  сокращенно SCOS). SCOS поставила своей целью изучать 
организации в качестве гуманитарного и социального феномена на основе 
междисциплинарного подхода, используя методы, концепции и метафоры, 
взятые из социологии, антропологии, лингвистики, истории, психоанализа 
и других наук. За период 1982—1991 гг. SCOS провела 12 международных 
конференций в различных городах.2  

Концепция организационной культуры рассматривает организацию в 
виде некоторой “коллективной” целостности, которая не может быть легко 
разбита на более мелкие части. Причем существует немало точек зрения от-
носительно того, какие именно элементы относить к подобной культуре. 
Как увидим далее, многие из них совпадают или тесно сочетаются с воз-
можными видами исторических источников. 

С позиций связей между членами организации предлагается использо-
вать такие метафоры как “коллектив”, “клан”, “племя”, “секта”, “семья”, 
“сообщество” и т.п. В финансовом мире широко распространены различные 
профессиональные сообщества (Международная ассоциация работников 
рынка ценных бумаг, Американская банковская ассоциация, Институт ди-
пломированных банкиров Англии и т.д.), которые дают основу для многих 
неформальных взаимосвязей. Ряд подобных объединений имеет многолет-
нюю историю, которая находит свое отражение в обобщающих трудах [24]. 

С позиции “артефактов” — следов человеческой деятельности — вы-
деляют “физические” и “визуальные” следы. К первым относятся здания, 
оборудование, продукция, используемые средства транспорта, места для 
парковки автомашин, аллеи деревьев и пр. Ко вторым — торговые знаки, 
наименования и проч. Истинно банковскими артефактами можно считать 
кредитные карточки. 

Здание организации играет не только “инструментальную” (как поме-
щение для осуществления банковских операций), но и символическую роль. 

                                                           
2 “Корпоративная культура” (1982),  “Обряды и ритуалы” (1983), “Организационный 

символизм и корпоративная культура” (1984), “Имидж корпорации” (1985), “Символика  ма-
стерства” (1985),  “Культурный инжиниринг” (1986), “Метатеория символизма” (1986), “Сим-
волизм корпоративных артефактов”  (1987),  “Организационная  культура  различных цивили-
заций” (1988),  “Символизм лидерства” (1989), “Символизм технических инноваций”  (1990),  
“Реконструирование  организационной  культуры” (1991) [25]. 
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В зарубежной литературе достаточно много внимания уделяется послед-
нему аспекту. Здания корпораций рассматриваются в качестве артефактов, 
отражающих основные черты организаций, занимающих эти здания. 

Основным положением корпоративной архитектуры является гипотеза 
о том, что архитектура, внутренний интерьер и внешнее окружение здания 
корпорации оказывают глубокое влияние на человеческое поведение во-
обще и человеческую деятельность в частности (производительность, эф-
фективность, творчество и т.п.). Уже давно было замечено, что определен-
ные физические формы оказывают “запрограммированное“ влияние на лю-
дей. Например, здание церкви может вызывать возвышенные чувства даже 
у атеистов. Строгий интерьер конференц-зала рождает серьезность, а кресла 
в комнате отдыха сразу дают ощущение раскованности. Недаром К.С. Ста-
ниславский в своей системе подчеркивал значение “эмоциональной па-
мяти“ (индивидуальной или коллективной), которая помогает быстро при-
способить реальное поведение к той модели, которая была изучена, освоена 
или экспериментально опробована в других ситуациях. 

Египетские пирамиды, средневековые замки и современные небо-
скребы представляют собой свидетельства определенных культурных эпох. 
Они служили и служат символом объединения (но иногда и разъединения) 
некоторой общности людей. Аналогично здание корпорации может слу-
жить в качестве “тотема“ — символа, объединяющего людей, работающих 
в организации. Здания могут отображать статут компании, ее мощь или 
вкус. Они могут быть приметами времени, идей и существования компании 
в определенном социальном, культурном и географическом контексте. В ка-
честве примера можно привести местное отделение одного из ведущих дат-
ских банков в сельском городке, которое расположено в традиционном фер-
мерском доме. Здание одной европейской страховой компании в виде ги-
гантской лестницы может символизировать иерархичность организации и 
поощрение честолюбивых устремлений. 

Каждая область деятельности и историческая эпоха связаны не только 
со своей формой, но и цветом. В частности, встречается точка зрения о том, 
что здание банка должно быть выкрашено в светло-серый, нейтральный 
цвет. 

В связи со сказанным по особому воспринимается жанр “иллюстриро-
ванных историй”. Например, в книге Э. Грина [27] наряду с красиво оформ-
ленным текстом приведены великолепные цветные фотографии интерьеров 
крупнейших банков, политические карикатуры разных лет и репродукции 
известных картин, тематика которых связана с деятельностью банков и от-
дельных банкиров. Своеобразием содержания и оформления отличаются 
иллюстрированные истории Банка Англии [28] и Федеральной резервной 
системы США [29], в которых приведены фотографии исторических доку-
ментов и материальных артефактов различных эпох. 

Упомянутые истории не выглядели бы так привлекательно и информа-
тивно, если бы они не базировались на огромных массивах документов и 
реликвий, которые бережно хранятся в музеях и архивах соответствующих 
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организаций. Одному из авторов данных строк довелось посетить музей 
Банка Англии [30]. Впечатление незабываемое: манекены основателей, ори-
гиналы документов, образцы банкнот и т.д. и т.п. Приятно полюбоваться на 
гору золотых слитков под плексигласом специальной пирамиды, услышать 
воспроизведение записи воспоминаний о попытке штурма Банка, изучить 
особенности банкнот при помощи компьютера или поиграть на настоящем 
автоматизированном рабочем месте валютного дилера. И задать себе во-
прос: а когда все это смогут увидеть наши школьники, студенты и другие 
граждане? А почему бы не сделать подобные (пусть сначала и не очень 
большие) музеи при каждом территориальном управлении Центрального 
банка России? Не способствовало бы это уменьшению числа финансовых 
шарлатанов и одураченных ими в нашей стране? 

С позиций “рамок коллективного менталитета“ выделяют прежде 
всего такой аспект, как “организационные саги или эпос” (постоянно повто-
ряющиеся повествования о тех или иных событиях из жизни компании). По-
добные саги могут содержать “легенды”, имеющие своих “героев”. Эти ге-
роические образы символизируют нормы или ценности, которые являются 
желательными или нецелесообразными. Кроме этого, выделяются также 
“организационные мифы”, которые, в отличие от саг, могут и не иметь ка-
ких-либо связей с “реальной” историей компании. 

Примером подобной легенды, которая основана на ряде действитель-
ных фактов и документов, является рассказ, помещенный на сервере Банка 
Англии о том, как в 1836 г. работник, ремонтировавший канализацию, про-
демонстрировал директорам Банка возможность легко проникнуть в храни-
лище ценностей через дренажную систему. Этот работник мог вынести 
огромные суммы, но справился с искушением. За свою честность он полу-
чил в дар 800 фунтов стерлингов.  

С “мифами” тесно связаны “истории” (успеха, взлета, поражений, не-
удач и пр.), которые, как правило, сопровождаются шутками и “организа-
ционным жаргоном”. Они способствуют утверждению и укреплению основ-
ных идей, лежащих в фундаменте операций организации. 

Но и это еще не все. Идеи о реальном положении дел в организации 
могут подкрепляться “ценностями”, “верованиями” и “нормами”. Послед-
ние представляют собой выражение коллективных мыслей о том, что хо-
рошо, важно или желательно для организации. Больше дохода? Рост стои-
мости акций? Или доверие клиентов? Каждая организация (в том числе и 
банк) должна найти свои ответы на эти вопросы. 

С позиций “образцов коллективных действий” выделяют “обряды”, 
“ритуалы”, “празднования”, “церемонии”. Из глубины веков пришел к нам 
запоминающийся обряд завершения обучения в университете, когда вы-
пускники и профессора облачаются в средневековые черные мантии и соот-
ветствующие головные уборы. Немало подобных коллективных действий 
известно и в мире бизнеса, в том числе финансового: освящение нового 
офиса, представление новых высших должностных лиц, презентация но-
винки и т.д.  
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Далеко не все источники этого раздела пока в достаточной степени раз-
работаны и используются, особенно в отечественной науке. Однако, на наш 
взгляд, интерес к ним будет возрастать по мере развития финансового сек-
тора, хода конкурентной борьбы между входящими в него организациями и 
усиления гуманистических начал в управлении.  

Личные источники (Л). Наибольшее значение в финансовой сфере, 

по-видимому, имеют материалы, созданные лично участником тех или иных 

инноваций. Эти материалы могут пересекаться или даже совпадать со слу-

жебными документами организаций, где работал автор. Это могут быть вы-

полненные им мемуары, дневники, письма, научные труды разной направ-

ленности (в том числе и исторического плана), публицистические и худо-

жественные произведения.  

Все произведения этого вида можно разделить на две группы.  

Во-первых, это описание финансовых нововведений, которые уже 

имели место. Одной из таких знаменательных инноваций явилась организа-

ция торговли фьючерсными контрактами на курсы валют на товарной 

бирже “Чикаго меркэнтайл эксчэйндж”. Без сомнения, никто не сможет опи-

сать лучше историю этой инновации, чем Лео Меламед, который не только 

выдвинул саму идею, но и совместно со своими соратниками успешно пре-

творил ее в жизнь [31]. Примечательно, что Лео Меламед является и авто-

ром научно-фантастического романа “Десятая планета”, знакомство с кото-

рым помогает лучше понять личность инноватора. 

Здесь важно отметить, что поскольку уже стало общепризнанным то, 

что рождение новой идеи есть продукт деятельности обеих полушарий го-

ловного мозга человека, то при рассмотрении конкретно-исторических 

условий, в которых происходили финансовые инновации, необходимо учи-

тывать не только накопленный научный, логически обоснованный потен-

циал, но и духовную атмосферу, в которой осуществляется творчество. В 

частности, как сказал автору данных строк инициатор создания одной из 

сибирских фондовых бирж в начала 90-х годов, идея возникла после того, 

как он читал со своим сыном книгу Н.Н. Носова “Незнайка на Луне” (напом-

ним, что в ней в пародийной форме описан механизм капиталистического 

хозяйствования). 

История дореволюционных российских финансовых реформ может 

быть лучше понята благодаря воспоминаниям С.Ю. Витте [32].  

Ко второй группе следует отнести работы авторов, в которых изло-

жены интересные мысли о направлениях преобразования денежно-кредит-

ной и финансовой систем, но которые по каким-либо причинам не были во-

площены в жизнь. Ярким примером может быть идея оригинального рос-

сийского мыслителя-экономиста И.Т. Посошкова об организации денеж-

ного обращения [33, с. 239]. 
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Очевидно, что встретятся и авторы, работы которых будут относиться 

к обеим группам инноваций. К их числу будет принадлежит российский ад-

мирал Н.С. Мордвинов. Его проекты о Трудопоощрительном банке (1801 г.) 

[34, с. 59] и “частных по губерниям банков” (1816 г.) [34, с. 52] остались на 

бумаге, так как “ни правительство, ни общество не были готовы к их осу-

ществлению” [35, с. 126—127]. Но зато по его инициативе было создано 

первое страховое общество в России. 

Немало интересных строк о новых финансовых мероприятиях можно 

найти в произведениях историков древности 3. 

Еще несколько слов об источниках, которые могут служить дополне-

нием уровней М, Г, Р, О и Л. 

Изменения географической среды и природного ландшафта, вызван-

ные деятельностью людей. Эти изменения огромны. Их анализируют пред-

ставители различных наук. Экологи уже давно бьют тревогу: на протяжении 

последних 5 тысяч лет люди уничтожили 60% мировых лесов; из-за непро-

думанного ведения земледелия и скотоводства в результате эрозии и опу-

стынивания потеряно почти 2 млрд га продуктивных земель — больше, чем 

в настоящее время находится под пашнями и пастбищами; планета пережи-

вает период крупнейшего вымирания животных и растений за последние 66 

млн лет; быстрыми темпами происходит загрязнение водных систем и ат-

мосферы; расширяются и умножаются зоны экологических бедствий на 

море и на суше; возрастают неблагоприятные климатические сдвиги; дегра-

дирует среда обитания человека, что отрицательно сказывается на его здо-

ровье и продолжительности жизни [37, с. 46—52]. Условия географической 

среды и состояние природных ресурсов являются необходимой предпосыл-

кой для разработки региональных проектов. 

Данный аспект не остался без внимания историков. Можно указать на 

многочисленные конкретные исторические примеры “войны человека с 

                                                           
3 Например, Гай Светоний Транквилл в своей книге “Жизнь двенадцати цезарей” так 

писал о налоговой политике римского императора Гая Калигулы (37—41 гг.): “Налоги он со-
бирал новые и небывалые — сначала через откупщиков, а затем, так как это было выгоднее, 
через преторианских центурионов и трибунов. Ни одна вещь, ни один человек не оставались 
без налога. За все съестное, что продавалось в городе, взималась твердая пошлина, со всякого 
судебного дела заранее взыскивалась сороковая часть спорной суммы, а кто отступался или 
договаривался без суда, тех наказывали; носильщики платили восьмую часть дневного зара-
ботка; проститутки — цену одного сношения; и к этой статье закона было прибавлено, что 
такому налогу подлежат и все, кто ранее занимался блудом или сводничеством, даже если они 
с тех пор вступили в законный брак... Налоги такого рода объявлены были устно, но не выве-
шены письменно, и по незнанию точных слов закона часто допускались нарушения; наконец, 
по требованию народа, Гай вывесил закон, но написал его так мелко и повесил его в таком 
тесном месте, чтобы никто не мог списать. А чтобы не упустить никакой наживы, он устроил 
на Палатине лупанар; в бесчисленных комнатах … предлагали себя замужние женщины и сво-
боднорожденные юноши; посетителям предоставлялись деньги под проценты, и специальные 
слуги записывали для общего сведения имена тех, кто умножает доходы Цезаря” [36, с. 123]. 
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природой”, которые привел Л.Н. Гумилев в своей книге “Этногенез и био-

сфера Земли” [38, с. 222—224]. А.В. Милов на большом массиве данных 

обосновал, что природа и климат обусловили резкие различия между Запа-

дом и Востоком Европы в типе собственности, в форме хозяйствования, в 

типе государственности и в характере развития капитализма [39].  

По-видимому, природно-климатический фактор сказался как на специ-

фике развития денежно-кредитных и финансовых систем в России как в 

конце XIX — начале XX вв., так и в современных условиях: от рискованно-

сти земледелия — к рискованным финансовым решениям; наличие больших 

природных просторов, рождающих иллюзию неисчерпаемости ресурсов, в 

том числе и финансовых; умение мобилизоваться и “свернуть горы” в страд-

ную пору — и трудности с выполнением постоянной монотонной работы 

(типа регулярного и не аврального взимания налогов). С этой точки зрения 

у нас нет сомнений в том, что россияне в состоянии изобрести много инно-

ваций в любой области (в том числе и финансовой). Они могут быстро осво-

ить и любую зарубежную новинку. Основная проблема в другом — чтобы 

эта инновация перестала быть новацией, а стала привычным и хорошо ра-

ботающим элементом системы. 

По всей видимости, часть экологических изменений была вызвана до-

бычей специфического денежного товара. Скот, который в качестве денег 

был распространен в ряде стран, и с которым связаны благоприятные (ис-

пользование навоза в качестве удобрения) и неблагоприятные (поедание и 

вытаптывание растительности) последствия для природы. Сколько рек сгу-

била добыча золота? Сможем ли мы когда-нибудь подсчитать тот ущерб для 

планеты Земля, который нанесли предыдущие поколения людей, добывая 

из океанских глубин раковины морских моллюсков и производя соль, чай, 

зерно, меха, шкуры и другие продукты труда не для воспроизводства жизни, 

а специально для целей обмена и накопления богатства? Нам представля-

ется, что настала пора пытаться анализировать влияние той или иной инно-

вации в финансовой области с более широких позиций, учитывать не только 

результаты для бюджета государства или для экономики, но и воздействие 

на все стороны жизни общества и планеты. 

При этом не надо забывать и об обратном влиянии: в последние годы 

ряд финансовых учреждений и банков особое внимание стали уделять во-

просам экологии. Это проявляется как в выдаче льготных ссуд на проведе-

ние природоохранных мероприятий и расширение выпуска экологически 

чистых продуктов, так и в реализации во внутрифирменном управлении 

специальных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды (ис-

пользование для делопроизводства бумаги, полученной из макулатуры; 

применение чернил на растительной, а не на минеральной основе, и т.д.). 

Публикуются и особые экологические отчеты. 
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Данные антропологии и этнографии. Красота и хорошее здоровье жи-
телей определенного региона мира, подтвержденная данными останков лю-
дей и зафиксированная в произведениях искусства: в какой степени это за-
слуга природной среды, а в какой этому способствовала серия реформ (в 
том числе и в области налогов и кредитования), которые были проведены в 
прошлом и способствовали экономическому и социальному развитию? 
Предмет для размышления: античная скульптура и реформы Солона, из-
бранного в 594 г. до н. э. на должность первого архонта в Афинах, который 
разработал и осуществил широкую программу реформ, и, в частности, объ-
явил все долги и накопившиеся по ним проценты недействительными и за-
претил впредь осуществлять сделки самозаклада. 

За рубежом издано немало работ по экономической антропологии. На 
наш взгляд, многие формы человеческих взаимоотношений, которые 
наблюдались и описаны (например, обмен дарами или покупка жены у не-
которых африканских племен) могут служить полезными и отработанными 
моделями для различных финансовых инноваций. 

Данные языка. Финансовая лексика являлась и является неотъемлимой 
частью как отдельной культуры, так и их взаимовлияния. “Дилер”, “маржа” 
и другие англоязычные слова мощным потоком хлынули в отечественный 
обиход. Вместе с тем даже прирожденному россиянину без комментариев 
сегодня трудно догадаться, что словосочетание “полетная грамота” в 1497 
г. трактовалось как “документ об уплате долга в рассрочку, а слово “по-
минки” имело смысл пошлины или подарка [18, с. 13]. Если за рубежом во-
просы финансового жаргона включены даже в энциклопедический словарь 
денег и финансов [40], то в нашей стране подобный аспект пока внове.  

2.1.3. История финансовых инноваций: изучение историографии. 
Первый вопрос: каково общее число публикаций по истории в рассматрива-
емой нами проблемной области ФИН? Согласно_[41] с XV в. до 1815 г. 
только по истории банковского дела 11 европейских стран (т.е. по подси-
стеме БД) была опубликована 1621 работа: Бельгия – 53; Великобритания – 
150; Германия – 411; Голландия – 153; Дания – 33; Испания – 22; Италия – 
407; Польша – 103; Россия – 24; Франция – 193; Швеция – 72. 

Компьютерный поиск по каталогу Библиотеки Конгресса США, про-
веденный в июле 1998 г., дал следующие данные (в круглых скобках — со-
кращенное наименование нашей проблемной области): история финансов 
(БиН + ТФ) — 93 книги; история банковского дела (БД) — 186 книг; исто-
рия страхования (СТ) — 108 книг; история фондового рынка и ценных бу-
маг (ФР) — 128 книг. Вместе с тем следует учесть, что сведения по истории 
часто входят в содержание общей книги или статьи, посвященной какой-
либо финансовой проблеме. В этом случае подобные публикации пойдут 
сверх приведенных цифр. 

В общем случае тот или иной интересный исторический факт, касаю-
щийся финансовых нововведений, может неожиданно оказаться практиче-
ски в любой книге — вплоть до художественной, — и дать необходимый 
импульс для поиска соответствующего источника и оценки достоверности 
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приводимых сведений. Например, в книге, посвященной криминалистике, 
отмечается, что Д.И. Менделеев (автор периодического закона химических 
элементов) создал специальную бумагу для изготовления денежных чеков, 
не поддающихся подделке. И подобные чеки были введены в употребление 
в марте 1872 г. [42, с. 14]. 

Таким образом, потенциальное поле исследования литературы какого-
то года — это все книги, которые опубликованы в мире в этом году. В ста-
тистическом ежегоднике ООН [43, с. 101—105] приведены данные о числе 
наименований книг, изданных за год в 114 странах мира в начале 90-х годов. 
Если все страны проранжировать по объемам выпуска в 1992 г. (при отсут-
ствии данных за этот год брался ближайший к нему, указанный в круглых 
скобках), то получится следующий результат:  

Великобритания – 86573; Китай (1990) – 73923;  Германия – 67277;  
США – 49276;  Франция – 45379;  Испания – 41816;  Япония (1987)       – 
36346;  Италия – 29351;  Россия – 28716;  Корея – 27889;  Швейцария –14663;  
Индия (1991) – 14438;  Бельгия (1991) – 13913;  Швеция – 12813;  Нидер-
ланды – 11844;  Дания – 11761;  Финляндия – 11033;  Австралия (1987) – 
10963;  Польша – 10727;  Венгрия – 8536;  Таиланд – 7626;  Чешская рес-
публика – 6743;  Турция – 6549;  Португалия (1991) – 6430;  Индонезия – 
6303;  Аргентина – 5628;  Иран (1991) – 5018;  Норвегия – 4881;  Болгария – 
4773;  ЮАР – 4738;  Украина – 4410;  Шри Ланка – 4225;  Греция (1991) – 
4066;  Венесуэла – 3879;  Австрия (1991) – 3786;  Малайзия (1991) – 3748;  
Румыния – 3662;  Словакия – 3308;  Афганистан (1990) – 2795;  Югославия 
– 2618;  Мексика (1990) – 2608;  Белоруссия – 2364;  Литва – 2361;  Словения 
– 2136;  Чили – 1820;  Исландия (1991) – 1576;  Нигерия – 1562;  Эстония – 
1557;  Латвия – 1509;  Колумбия (1991) – 1481;  Египет (1988) – 1451;  Ка-
захстан – 1226;  Бангладеш (1988) – 1209;  Тунис – 1165;  Уругвай (1991) – 
1143;  Перу (1991) – 1063;  Куба (1991) – 1017;  Кипр – 900;  Филиппины 
(1991) – 825;  Молдова – 802;  Иордания – 790;  Эквадор (1991) – 717;  Мон-
голия (1990) – 717;  Бенин – 647;  Азербайджан – 599;  Сирия – 598;  Турк-
мения – 565;  Македония (1990) – 559;  Алжир – 506;  Боливия (1988) – 447;  
Люксембург – 417;  Мальта – 395;  Албания (1991) – 381;  Катар – 372;  Объ-
единенные Арабские Эмираты – 302;  Гаити (1989) – 271;  Коста-Рика (1990) 
– 244;  Эфиопия (1991) – 240;  Кения (1991) – 239;  Зимбабве – 232;  Руанда 
(1987) – 207;  Ватикан – 205;  Кувейт – 196;  Намибия (1991) – 193;  Танзания 
(1990) – 172;  Ботсвана (1991) – 158;  Малави (1989) – 141;  Белиз (1991) – 
134;  Непал (1989) – 122;  Папуа–Новая Гвинея (1991) – 122;  Ливия (1988) 
– 121;  Лаос (1990) – 109;  Мадагаскар – 85;  Маврикий – 80;  Барбадос (1990) 
– 77;  Пакистан – 70;  Реюньон – 69;  Андорра – 56;  Бурунди (1986) – 54;  
Гайана (1989) – 46;  Никарагуа (1987) – 41;  Монако (1990) – 41;  Бруней 
(1990) – 25;  Оман – 24;  Гамбия (1991) – 21;  Экваториальная .Гвинея (1988) 
– 17;  Багамские острова (1991) – 15;  Сальвадор (1988) – 15;  Ангола (1986) 
– 14;  Новая Каледония (1987) – 14;  Кабо-Верде (1989) – 10;  Нигер (1991) 
– 5;  Сент-Китс и Невис (1988) – 3;  Сен-Пьер и Микелон (1991) – 3. 
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Поскольку в рассматриваемом ежегоднике ООН приведены данные о 
численности населения по 245 странам, то упомянутые 114 стран состав-
ляют только 46,5% их общего количества. Распределение по регионам мира: 
Африка — 24 из 64, Северная и Центральная Америка — 12 из 37, Южная 
Америка — 9 из 14, Азия — 28 из 53, Европа — 38 из 50, Австралия и Оке-
ания — 3 из 27 стран.  

В том же справочнике из общего числа наименований книг выделен 
выпуск по следующим классам УДК (обозначения наши — М. Л., С. М.): Д-
О — общие вопросы; Д-Ф — философия; Д-Р — религия; Д-С — социаль-
ные науки; Д-Я — филология; Д-Ч — “чистые” науки; Д-П — прикладные 
науки; Д-И — искусство; Д-Л — литература (художественная); Д-ГИ — гео-
графия и история.  

В табл. 2.1.1 дана наша группировка исходных данных по регионам 
мира и классам УДК. Приведены как абсолютные значения, так и два вари-
анта относительных. В силу особенностей учета по отдельным странам 
сумма долей по всем классам может быть отлична от 100%. К числу таких 
стран относятся США, Швейцария, Турция, Португалия, Индонезия, Ав-
стрия, Исландия, Латвия, Иордания, Белиз, Барбадос и Экваториальная Гви-
нея. 

 Расшифровка строки “по 19 странам” дана в табл. 2.1.2. Это страны с 
выпуском книг более 10_000 наименований в год.  

В строке “по 14 странам” учтены эти же страны за исключением тех, 
основной язык публикаций которых не относится к романо-германским или 
славянским, т.е. требует дополнительных усилий для своего усвоения. К та-
ким странам отнесены Индия, Китай, Корея, Финляндия и Япония.  

Как видим, Европа лидирует как по общему числу изданий, так и по 
доле книг географического и исторического содержания. Среди отдельных 
стран из табл. 2.1.2 более 10% в последнем столбце имеют Великобритания, 
Германия, Франция, Испания и Нидерланды. 

Если проанализировать все страны с выпуском более 100 наименова-
ний в год по доле каждого класса книг в общем выпуске, то лидеры будут 
следующие: Д-О — Сирия (24,1%), Эфиопии (15%), Россия (11,7%); Д-Ф — 
Ватикан (18%), Тунис (8,6%), Аргентина (6%), Нидерланды (5,3%); Д-Р — 
Ватикан (57,1%), Кения (35,1%), Малави (22%), Мальта (19,2%); Д-С — Бе-
нин (82,5%), Ботсвана (79,1%), Намибия (62,2%), Папуа – Новая Гвинея 
(52,5%); Д-Я — ОАЭ (28,1%), Лаос (22,9%), Непал (20,5%), Малайзия 
(16,9%); Д-Ч — Кувейт (52%), ОАЭ (32,8%), Албания (19,4%), Ливия 
(16,5%); Д-П — Албания (33,3%), Украина (32,6%), Таиланд (29,3%), Бело-
руссия (28,5%); Д-И — Люксембург (23,7%), Южная Корея (21,3%), Япония 
(13,9%), Италия (12,3%); Д-Л — Лаос (53,2%), Македония (49,9%), Болгария 
(45,9%), Греция (40,2%), Румыния (39,4%); Д-ГИ — Тунис (17,2%), Мальта 
(13,2%), Германия (13,1%), Великобритания и Нидерланды (по 11,8%), 
Франция (11,4%). 
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Таблица 2.1.1 
Число наименований изданных книг по классам УДК по регионам мира и структуры выпуска 

Страна Всего Д-О Д-Ф Д-Р Д-С Д-Я Д-Ч Д-П Д-И Д-Л Д-ГИ 

 Африка 12 127 514 232 1338 3918 517 706 1729 377 2038 758 

 Сев. и Центр. Америка 53 704 2552 1967 2714 11 624 721 2991 8669 3100 9493 4644 

 Южная Америка 16 224 482 660 846 4789 278 687 2333 1006 3888 1255 

 Азия 197 509 8999 4470 7373 62 857 8312 9363 32 869 18 673 32 660 9460 

 Европа 453 438 18 382 15 813 18 884 93 253 11 290 30 949 76 241 33 675 106 693 44 058 

 Австралия и Океания 11 099 398 76 410 4068 627 602 1783 1001 1074 1060 

 Всего 744 101 31 327 23 218 31 565 180 109 21 745 45 298 123 624 57 832 155 846 61 235 

  В т.ч. 19 стран 598 701 25 940 19 436 22 832 144 911 16 077 36 617 100 477 50 494 123 755 52 160 

  19 стран, % 80,5 82,8 83,7 72,3 80,3 73,9 80,8 81,3 87,3 79,4 85,2 

 В т.ч. 14 стран 435 072 18 613 15 785 18 876 92 223 9810 28 638 71 888 32 675 95 997 44 565 

  14 стран, % 58,5 59,4 68,0 59,8 50,9 45,1 63,2 58,2 56,5 61,6 72,8 

Структура выпуска, %            

 Африка 1,6 1,6 1,0 4,2 2,2 2,4 1,6 1,4 0,7 1,3 1,2 

 Сев. и Центр. Америка 7,2 8,1 8,5 8,6 6,4 3,3 6,6 7,0 5,4 6,1 7,6 

 Южная Америка 2,2 1,5 2,8 2,7 2,7 1,3 1,5 1,9 1,7 2,5 2,0 

 Азия 26,5 28,7 19,3 23,4 34,8 38,2 20,7 26,6 32,3 21,0 15,4 

 Европа 60,9 58,7 68,1 59,8 51,6 51,9 68,3 61,7 58,2 68,5 71,9 

 Австралия и Океания 1,5 1,3 0,3 1,3 2,3 2,9 1,3 1,4 1,7 0,7 1,7 

 Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Африка 100 4,2 1,9 11,0 32,3 4,3 5,8 14,3 3,1 16,8 6,3 

 Сев. и Центр. Америка 100 4,8 3,7 5,1 21,6 1,3 5,6 16,1 5,8 17,7 8,6 
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Таблица 2.1.2 
Структура выпуска книг по классам УДК по 19 странам 

 с объемом годового выпуска более 10 000 наименований, % 

Страна Д-О Д-Ф Д-Р Д-С Д-Я Д-Ч Д-П Д-И Д-Л Д-ГИ 

Великобритания 2,8 3,3 3,8 20,0 2,8 11,0 17,0 7,3 20,3 11,8 

Китай 3,5 1,6 0,0 49,0 3,3 4,2 16,5 7,7 10,5 3,7 

Германия 8,8 4,7 5,3 22,5 0,0 3,2 14,0 8,5 20,0 13,1 

США 4,4 3,7 5,2 20,6 1,3 5,5 16,5 5,8 17,9 8,8 

Франция 1,7 3,6 3,1 28,8 2,3 4,5 11,2 7,8 25,7 11,4 

Испания 3,2 3,5 4,2 18,3 3,9 6,0 14,0 7,5 28,9 10,5 

Япония 3,3 3,2 1,7 22,1 4,2 5,3 18,9 13,9 22,5 5,0 

Италия 3,0 5,7 6,0 21,2 2,1 3,6 12,3 12,3 24,3 9,5 

Россия 11,7 1,7 2,0 15,8 2,5 9,5 26,7 2,4 24,3 3,3 

Корея 10,9 2,4 7,4 9,4 6,2 5,3 10,3 21,3 22,5 4,1 

Швейцария 1,9 3,5 5,8 21,7 1,6 9,2 22,4 9,6 12,5 6,0 

Индия 1,5 3,1 5,6 22,2 1,4 2,7 26,8 2,3 25,9 8,5 

Бельгия 2,2 2,2 4,9 20,5 3,4 5,9 16,0 9,5 26,6 8,8 

Швеция 2,4 2,7 3,2 19,1 3,2 7,1 21,0 6,6 25,1 9,6 

Нидерланды 0,6 5,3 7,0 14,4 2,0 3,0 21,1 7,4 27,4 11,8 

Дания 2,3 4,3 2,7 18,9 3,1 7,9 23,2 6,6 21,3 9,7 

Финляндия 2,6 1,6 4,1 23,6 3,7 9,8 25,1 6,9 16,5 6,1 

Австралия 3,6 0,7 3,6 36,5 5,7 5,4 16,1 9,1 9,8 9,6 

Польша 2,0 3,1 4,8 16,8 3,9 9,3 20,0 5,9 25,1 9,1 

В среднем 4,3 3,2 3,8 24,2 2,7 6,1 16,8 8,4 20,7 8,7 

 
Небольшим утешением при виде колоссальности массива книг, в кото-

рых могут содержаться сведения по истории финансов вообще и финансо-
вых инноваций — в частности, служит информация о том, что достаточно 
большое число наименований есть не что иное, как повторное издание ранее 
выпущенных произведений. Кроме этого, далеко не все публикации дают 
действительно новые сведения: часто это некоторая реконструкция и новая 
форма изложения уже известных базовых фактов. Но, несмотря на это, 
число настолько велико, что в рамках данного параграфа возможен лишь 
беглый обзор. 

Все множество работ можно разбить на 4 группы: 1) отечественный 
исследователь пишет об истории своей страны, в том числе финансовой; 
2)_отечественный исследователь изучает историю зарубежных стран; 3) за-
рубежный исследователь пишет об истории России; 4) зарубежный иссле-
дователь пишет об истории других стран не затрагивая историю России. 
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Внутри каждой группы все публикации можно разбить на подгруппы 
в соответствии с признаками, которые использовались при анализе источ-
ников: по видам предметной области (ФИН, БД и т.д.); в зависимости от 
того, рассматриваются ли финансы изолированно (Ф), или их история явля-
ется частью более общих историй ФЭ и ФГ; по уровням источника (М, Г, Р, 
О, Л). Очевидна возможность группировок, принятых в библиографии: по 
авторам, годам издания (или периодам), издательствам, характеру издания 
(монография, сборник работ, учебник, статья в журнале или газете). 

Если исходить из критерия доступности публикаций для отечествен-
ного студента, специалиста, преподавателя и исследователя, то на первом 
месте будут стоять издания на русском языке, а затем — на других языках. 
Внутри каждой группы также будем стремиться сначала дать характери-
стику более доступным и значимым для нашей проблематики изданиям.  

Начнем наш анализ, двигаясь от простого к сложному и от работ об-
щего характера типа ФГ к специальным исследованиям. В качестве отправ-
ного пункта возьмем 8-томную детскую “Всемирную историю в иллюстра-
циях” [44—51], которая охватывает период от возникновения человека до 
настоящих дней 

4. Просмотрев все тома, мы нашли 24 фрагмента, которые 
относятся к нашей проблематике и в тексте присутствует их привязка к пе-
риоду времени: 

1. VI—III тысячелетия до н. э., Месопотамия, шумеры — “жрецы 
храмов управляли хозяйственной жизнью городов, собирая налоги  и следя 
за очисткой каналов”  [44, с. 26]. 

2. 1600—1150 гг. до н. э., период микенской цивилизации, город Ми-
кены на юге Греции — царям независимых городов подданные платили 
дань натурой [44, с. 35]. 

3. VIII в. до н. э. С этого  века в Китае начинается время новых дости-
жений и перемен, которые спустя три века привели к использованию монет 
[44, с. 71]. 

4. VII в. до н. э., Малая Азия, Лидия — “лидийцы первыми стали ис-
пользовать монеты, то есть кусочки металла одинакового веса, за неизмен-
ностью которого следило государство” [44, с. 53]. 

5. VI в. до н. э., персидская империя, простиралась от Инда до Нила. 
Дарий_I занялся переустройством империи: создал 20 сатрапий, или про-
винций, которые платили дань “золотом, серебром, животными, рабами, 
благовониями из Аравии, слоновой костью из Эфиопии и даже верблюдами 
из Бактрии” [44, с. 54]. 

6. 509 г. до н. э. Создана Римская республика, в которой стали изби-
рать четырех квесторов, двое из которых ведали государственной казной 
[45, с. 12]. 

                                                           
4 Первоначально опубликована  в Великобритании на английском языке в 1991—1992 

гг., русскоязычное издание увидело свет в 1994 г. благодаря АО “Слово”. 
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7. V в. до н. э. Приблизительно в начале этого века “в Северной Ин-
дии культивировали рис, тогда же распространилась письменность и появи-
лись монеты” [44, с. 68]. Начались греко-персидские войны. Афины возгла-
вили союз, государства которого собирали средства, чтобы вытеснить пер-
сов из городов Малой Азии. Однако афиняне на эти деньги украсили свой 
город [44, с. 60]. “Примерно с V века до н. э. китайцы изготавливали огром-
ное количество железных орудий труда и оружия. Благодаря более совер-
шенным орудиям труда увеличивалось производство продуктов, улучша-
лась система орошения полей. Росли население и города. Китай богател. В 
нем уже чеканили монеты” [44, с. 71]. 

8. 270—232 гг. до н. э. — годы правления императора Ашоки (импе-
рия Маурьев, Древняя Индия). Дед Ашоки — Чандрагупта Маурья создал 
систему управления страной, о которой мы знаем благодаря дошедшему до 
наших дней труду “Артхашастра”, который приписывается Каутилье, глав-
ному советнику императора Чандрагупты. В этом труде упомянуты и раз-
ные виды налогов. Ашока усовершенствовал систему управления государ-
ством. В частности, он ввел сложные способы сбора налогов [45,_с._50—
52].  

9. II в. до н. э., Римская империя. В Остии были выстроены прекрас-
ные здания для корпораций, занимавшихся морской торговлей [45, с. 24]. 

10. 607 г. — в Китае власти согнали миллион с лишним человек вос-
станавливать в счет уплаты налога часть Великой Китайской стены. За 20 
дней, которые они работали, многие умерли [46, с. 58]. 

11. 1024 г. — в Китае в обиход вошли бумажные деньги [47, с. 33—
33]. 

12. XIV в. Купцы, занимавшиеся международной торговлей, в течение 
этого столетия  не раз ссужали деньги государям и князьям. В частности, 
английские короли брали в долг громадные суммы, чтобы оплачивать рас-
ходы на войну с Францией. Изображения средневековых банкиров запечат-
лены на фресках и живописных полотнах [47, с. 39]. 

13. 1519 г. — Якоб Фуггер, банкир папы римского, своими деньгами 
и влиянием оказал поддержку Карлу V, когда его выбирали императором 
Священной Римской империи. Поле смерти Якоба доходы семьи упали. 
Один из ее членов, Антон Фуггер, в 1550 г. оказался банкротом, что вызвало 
финансовый хаос в Европе [48, с. 35]. 

14. 1556—1605 гг. — в эти годы Акбар, правитель державы Великих 
Моголов в Индии, не только расширил границы своей империи, но и изме-
нил систему сбора податей таким образом, что крестьяне заранее знали, 
сколько им следует платить, и поэтому меньше страдали от произвола сбор-
щиков податей [48, с. 56]. 

15. XVI—XVII вв. — в этот период приток драгоценных металлов из 
Америки “вызвал инфляцию по всей Европе, и слабеющей Турецкой импе-
рии пришлось хуже других. К тому же в стране постоянно росли налоги, 
поскольку войны с Персией (Ираном) и австрийскими Габсбургами в конце 
XVI века стоили больших денег” [49, с. 26].  
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16. 1625—1649 гг. — годы правления английского короля Карла I. Ему 
постоянно не хватало денег, и, чтобы пополнить казну, ему приходилось 
вновь созывать парламент для принятия решения об увеличении налогов. В 
1629 г. Карл I решил управлять страной без парламента, в том числе и для 
облегчения решения финансовых проблем [48, с. 39]. 

17. 1696—1725 гг. — правление Петра I в России, которое ознамено-
валось серией прогрессивных преобразований. Но “Петр не заботился о 
благе народа: налоги и подати возросли при нем в несколько раз” [49, с. 24]. 

18. XVII—XVIII вв. — “французские аристократы славились своей 
утонченностью и блеском. Им не разрешалось вести торговлю или зани-
маться каким-либо производством, а жили они от доходов с поместий, по-
чти не платя налогов” [49, с. 28]. От многих налогов было освобождено и 
духовенство. Поэтому основными плательщиками налогов выступали кре-
стьяне и представители французского среднего класса. Из-за расточитель-
ности французских королей и ведения войн королевские налоги были вы-
соки. Нехватка денег и неурожай 1788 г. вынудили Людовика XVI созвать 
Генеральные штаты для введения новых налогов. И впервые в истории ко-
роль попросил, чтобы дворяне и духовенство тоже платили налоги. Когда 
представители третьего сословия заявили, что платя королевские налоги, 
они должны иметь право участвовать в управлении страной, то король воз-
мутился и выставил Генеральные штаты из зала, где они заседали. Эти со-
бытия, наряду с другими причинами,  привели к Великой французской ре-
волюции 1789—1794 гг. [49, с. 50—51]. 

19. 1765 г. — англичане ввели гербовый сбор — налог на официаль-
ные документы — в своих американских колониях. В 1766 г. его были вы-
нуждены отменить в результате массовых возмущений колонистов. В 1770 
г. вместо гербового сбора англичане ввели пошлины на такие товары, как 
чай. Это привело к беспорядкам, во время которых английские солдаты 
убили четырех колонистов. Происходило дальнейшее нарастание раздраже-
ния населения колоний. В 1773 г. 150 американских колонистов захватили 
три корабля в гавани Бостона и выбросили весь чай за борт. В 1775 г. нача-
лась война за независимость 13 американских колоний, которая успешно 
завершилась в 1783 г. Таким образом образовалось государство США [49, 
с. 46—49]. 

20. 1872 г. — в Японии происходит перестройка образования, поли-
ции, судопроизводства и банковского дела по западным образцам  [50, с. 
47]. 

21. 1889 г. — в Бразилии плантаторы, после отмены в 1888 г рабства, 
заставили отречься от престола императора Педру II, который правил стра-
ной с 1831 г. Педру II поддерживал развитие бразильской промышленности, 
торговли, железнодорожного строительства и связи. К числу его заслуг от-
носят и реформирование банковской системы страны по европейскому об-
разцу [50, с. 59]. 
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22. 1917 г. — “большевики взяли под государственный контроль про-
мышленность, банки и транспорт, конфисковали имущество Русской право-
славной церкви” [51, с. 25]. 

23. 1933—1938 гг. —  в эти годы в США правительство президента Ф. 
Рузвельта осуществило “Новый курс” — провело систему мероприятий по 
ликвидации последствий экономического кризиса 1929—1933 гг. В рамках 
этого курса были приняты законы по усилению контроля за финансовой и 
банковской деятельностью; были введены новые налоги [51, с. 27]. 

24. 1957 г. — Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Германия 
и Италия подписали Римский договор, учредивший Европейское экономи-
ческое сообщество (ЕЭС). Поскольку главной задачей сообщества было об-
легчение взаимной торговли, то ЕЭС решило упразднить налоги, которыми 
большинство стран облагают товары, ввозимые из других стран [51, с. 49]. 

Если рассмотреть перечисленные фрагменты, то только №№ 4, 11, 19, 
20, 23—24 можно отнести к финансовым инновациям явного типа, когда 
говорится об определенных и существенных изменениях в финансово-кре-
дитной системе. Группу неявных инноваций образуют  №№ 3, 7, 8, 13, 14, 
16—18, 21. Остальные фрагменты представляют собой просто информацию 
о деньгах, кредите и финансах без указаний на преобразование системы. 

Поскольку рассматриваемое издание предназначено для детей млад-
шего и среднего школьного возраста, то его можно зафиксировать в каче-
стве некоторого начального, самого простого уровня изучения. Его несо-
мненным преимуществом является ярко выраженный системный характер, 
когда имеется возможность видеть финансы в контексте всемирно-истори-
ческого процесса и во взаимосвязи всех сторон жизни человеческого обще-
ства. Но вместе с тем приведенные 24 фрагмента — это лишь базовая кон-
струкция познавательного процесса, которая может и должна “разверты-
ваться” (надстраиваться, раскрываться, разворачиваться) по различным 
направлениям.  

Первое направление — углубление знаний об исторических фактах, 
входящих в каждый фрагмент, с переходом к изучению более сложной ли-
тературы: учебник для старших классов школы, затем вузовский учебник, 
потом научные статьи и монографии.  

Второе направление — переход от работ общеисторического содержа-
ния типа ФГ к работам общеэкономического содержания типа ФЭ, а затем 
к специальным работам по истории одной из частей, входящих в общую 
проблемную область ФИН. 

Разные стороны предлагаемого подхода раскрыты далее в тексте. В § 
2.2 за основу анализа взята предметная область БиН и период зарождения 
налогов и финансовой политики. Благодаря привлечению большего числа 
источников и историографических работ производится “развертывание” 
фрагментов 2, 3, 5, 7, 8. В § 2.3 в центре внимания оказывается возникнове-
ние банковского дела (подсистема БД) в разных регионах мира и некоторые 
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поворотные пункты ее развития. В § 2.4 скупые сведения об этапах миро-
вого фондового рынка (область ФР) находят свое раскрытие при рассмотре-
нии возрождения фондовых бирж в Сибири. 

Для образной иллюстрации подхода предлагаем представить перед 
мысленным взором (или нарисовать на листе бумаги) куб. Пусть одна его 
грань будет соответствовать России, вторая — США, третья — Японии, чет-
вертая — Великобритании, пятая — Франции, шестая — остальным стра-
нам мира. Их даже можно покрасить наполовину в цвета национального 
флага каждой страны. Возьмем множество таких кубиков в зависимости от 
продолжительности исторического периода и подробности его изучения. У 
каждого кубика также будет свой номер, соответствующий календарному 
году, и буквенное обозначение, такое же, как у одной из проблемных фи-
нансовых областей (БД, БиН, и т.д.).  Зададим для каждой такой области 
свой цвет и выкрасим в него оставшуюся половинку каждой грани каждого 
кубика. Если финансовые отношения в этом году в какой-либо стране будут 
отсутствовать, то оставляем исходный (например, белый цвет). Если, наобо-
рот, будут происходить преобразования, то яркость цвета станет усили-
ваться по мере их интенсивности. А теперь все эти кубики разложим по по-
рядку вдоль временной оси так, чтобы в каждом ряду находилась только 
одна проблемная область и одна проблемная область и все были повернуты 
вверх стороной одной страны. 

Чтобы конструкция не распалась, кубики сошьем “нитками”. Каждая 
нитка (они также могут быть разных цветов) будет обозначать некоторый 
источник или историографическую работу. Очевидно, что “протыкать игол-
кой” мы будем только те кубики и те их грани, которые отражены в привле-
каемых источниках и работах. Чем больше будет подобных нитей, тем проч-
нее станет наша конструкция, и, соответственно, наши знания. Здесь 
уместно привести следующее высказывание экономиста-историка Ю. 
Борхарда: “..историю хозяйственного быта прошлых времен ни в коем слу-
чае нельзя по-прежнему считать областью мало исследованной.. Но резуль-
таты .. работ погреблены в толстейших многотомных произведениях исто-
риков исследователей. .. Нет времени, а часто и простой возможности шту-
дировать тысячи печатных страниц за тысячами, да при том эти страницы 
снабжены еще всем ученым аппаратом современной работы по источникам: 
они кишат латинскими и греческими цитатами, отдельные специальные во-
просы в форме научных споров освещены здесь со всех сторон со ссылками 
на различных авторов и т. д.” [52, с. 2]. Поэтому представляется целесооб-
разным использовать в первую очередь труды обобщающего характера типа 
“Всемирной истории”, “Истории Европы”, экономической энциклопедии 
“Политическая экономия”, “Всемирной истории экономической мысли” и 
др.  

Возможно возражение: ряд книг содержит устаревшие сведения, 
заиделогизирован и т.п. Это верно. Но вспомним В.О. Ключевского: “Исто-
рия народа, научно воспроизведенная, становится приходно-расходной его 
книгой, по которой подсчитываются недочеты и передержки его прошлого. 
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Прямое дело ближайшего будущего — сократить передержки и пополнить 
недоимки, восстановить равновесие народных задач и средств” [53, с. 60—
61].  Слова В.О. Ключевского актуальны и сегодня. Если в годы советской 
власти об экономическом и социальном развитии России до 1917 г. писали 
преимущественно в негативных тонах, о периоде с 1917 г. — положительно 
с выделением отдельных недостатков исходя из текущей политической 
конъюнктуры, то сейчас опять во многих исторических произведениях от-
сутствует чувство меры.   

В противовес в достаточной степени сбалансированному и научно 
обоснованному описанию исторического прошлого, которое мы наблюдаем 
в только что рассмотренной 8-томной детской “Всемирной истории в иллю-
страциях”, история Россия, представленная в трех частях тома 5 “Энцикло-
педии для детей”, которые выпущены в свет в 1996—1997 гг. издательством 
“Аванта+” [54, 55], выглядит по меньшей степени странно. Из истории как-
то исчезла вторая половина XIX в., когда одновременно с ростом промыш-
ленности и сельского хозяйства в России появились соответствующая и до-
статочно мощная денежно-кредитная и финансовая системы. В части 3 [55] 
нет информации об индустриализации СССР. 

Вооружившись описанным образным представлением, возвратимся к 
нашим 24 исходным фрагментам. Им пока соответствует всего несколько 
сотен кубиков конструкции, которые мы можем связать только “ниткой” од-
ного цвета. Если все кубики повернуты вверх российской стороной, то пока 
мы имеем полыхающий красным цветом кубик 1917БД (пока только упоми-
нались банки) и кубики с 1696 по 1725 типа БиН (бюджет и налоги). Но 
какие именно из них будут гореть наиболее ярко согласно годам проведения 
налоговых реформ Петра I, мы пока не знаем — в привлеченном источнике 
информации конкретные даты не указаны. 

Расширить наши знания относительно отечественной истории финан-
сов после 1917 г. нетрудно. Можно предложить следующий “маршрут”. Для 
получения системного представления начать с главы “Основные этапы раз-
вития экономики СССР и формы хозяйственного руководства” в моногра-
фии Е.Г. Ясина [56], которая занимает всего 40 страниц текста и написана 
хорошим языком. Затем пролистать книгу Д.В. Валового [57] и вместе с ним 
задуматься над вопросами, над которыми долгие годы ломали головы оте-
чественные экономисты: существуют ли  при социализме товарное произ-
водство, настоящие деньги и действует ли в СССР закон стоимости. Для бо-
лее углубленного изложения истории финансов СССР в период 1917—1950 
гг. необходимо взять в руки монографию В.П. Дьяченко [58]. В этой книге 
неоднократно дается анализ инновационных финансовых реформ 1930—
1932 гг.  Если захотеть более подробно ознакомиться с денежными рефор-
мами 1922—1924 гг., то никак нельзя обойтись без книги Г.Я. Сокольни-
кова, который, будучи народным комиссаром финансов страны, руководил 
их проведением [59]. К числу крупных работ, которые позволяют лучше по-
нять российские финансовые инновации 90-х годов, можно отнести Доклад 
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Мирового банка реконструкции [60] и развития и сборник [61]. Этот пере-
чень можно расширять и спроектировать другие “маршруты” в море лите-
ратуры, в которой отражены финансовые преобразования в России после 
1917 г. 

Можно не любить В.И. Ленина, но феномен социалистических финан-
сов нельзя понять без его работ, которые пока не исчезли с полок библиотек. 
Конечно, сейчас у российского читателя есть возможность ознакомиться с 
более широким спектром мнений относительно того, что происходило в 
сфере экономики России в переломный период ее истории благодаря трудам 
и воспоминаниям Н.И. Бухарина [62—63], В.Н. Коковцова [64], П.Н. Ми-
люкова [65], А.И. Рыкова [66], Л.Д. Троцкого [67—68] и многих других, 
либо непосредственно принимавших участие в подготовке и осуществлении 
экономических и финансовых преобразований, либо находившихся под их 
воздействием, как звезда российского балета М. Кшесинская [69]. 

При исследовании проблематики финансовых инноваций безусловный 
интерес, на наш взгляд, будут представлять возрожденные из забытья труды 
Н.Д. Кондратьева, М.И. Тугана-Барановского, А.В. Чаянова. 

Книга “Проблемы экономической динамики” Н.Д. Кондратьева [70] 
интересна методологией выявления длинных “волн” в экономике. Этот под-
ход, подкрепленный развитым экономико-математическим инструмента-
рием и компьютерными технологиями, широко применяется в настоящее 
время при прогнозировании финансовых показателей. 

Работы М.И. Тугана-Барановского [71] в области кооперации вообще, 
и кредитной — в частности побуждают задуматься о новом витке форм кол-
лективного взаимодействия субъектов хозяйствования, которые в условиях 
все большей дискредитации идеи погони за прибылью в рамках одной орга-
низации ставят в повестку дня вопрос о расширении их кооперации для вы-
живания системы в целом. Ссудо-сберегательные товарищества можно от-
нести к одному из видов финансовых инноваций в России во второй поло-
вине XIX в. И они продолжают вызывать интерес историков [72—73]. 

О значимости произведений А.В. Чаянова для решения проблем эко-
номики сельского хозяйства написано уже немало. Но в них можно найти 
интересную информацию и для современного финансиста и преподавателя 
финансов. И сегодня для России актуально замечание о том, что “из доходов 
фермерского хозяйства, реализуемых на оптовых биржах Америки, только 
35% идет фермеру, а остальные 65% усваивает железнодорожный, элева-
торный, ирригационный, финансовый и торговый капитал” [74, с. 434—
435]. 

Аналогичным образом можно раскрыть фрагмент 17, посвященный 
Петру I. 

Фрагменты 17 и 22 — это как бы две поворотные точки на оси (Пря-
мой? Спирали?) истории России. Если от реформ Петра I отправиться в пу-
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тешествие к моменту образования Древнерусского государства по страни-
цам произведений общеисторического характера, то также можно отметить 
немало интересного для нашей проблемной области 5. 

В качестве удобного путеводителя по отечественной финансовой исто-
риографии удобно использовать монографию Б.М. Сабанти [78], вышед-
шую в 1986 г., в которой рассмотрены этапы становления финансов и фи-
нансовой науки в России. Большая польза будет и от всех томов “Всемир-
ной истории экономической мысли” (начиная с первого, увидевшего свет в 
1987 г. [79]). В них можно найти необходимые ссылки на тех авторов, кто 
либо просто обобщал факты, касающиеся функционирования российских 
денежно-кредитных и финансовых систем, либо пытался выработать пред-
ложения по их улучшению (И.С. Пересветов [80], Ю. Крижанич [81], Г.К. 
Котошихин [82] и др.). Определенную пользу в этой работе можно почерп-
нуть из специализированных учебных пособий, изданных в последние годы 
[83]. 

До начала второй половины XIX в. поток финансовой литературы, 
включая исследования по их истории, невелик. В основном о деньгах, кре-
дите и налогах говорится в контексте общей летописной истории. Интерес 
к финансам увеличился, когда капиталистические преобразования в  России 
во второй половине XIX в. и в начале  XX  в. дали мощный импульс станов-
лению и развитию акционерных компаний, коммерческих банков, страхо-
вых обществ. В этот период было опубликовано немало работ, в которых 
освещалась история налогообложения [84], банков [85—89] и бирж [90—
91].  При этом рассматривалась не только история российских финансовых 
учреждений, но и давался обзор зарубежного опыта. Кроме публикаций, по-
священным отдельным финансовым подсистемам, были книги, в которых 
развитие финансов и кредита показывалось в контексте других отраслей 
народного хозяйства [92—93].  

Начиная с 60-х годов в нашей стране наблюдается усиление интереса 
к финансам, обусловленное проведением экономических реформ в некото-
рых отраслях народного хозяйства. Появляется в переводе на русский язык 
ряд фундаментальных тудов, раскрывающих разные стороны экономиче-
ской теории и практики управления в капиталистических странах. Вот лишь 
некоторые из них: “Курс для высшего управленческого персонала” [94], в 
котором целая часть посвящена руководству финансами и дан обзор основ-
ных этапов развития управленческой науки. “Очерки политической эконо-
мии капитализма ” А. Пезенти [95]. В т. 1 главы 31—33 посвящены истории 

                                                           
5 В академическом издании “Истории государства Российского” Н.М. Карамзина [75], в 

частности, находим: в т. I — “Государственная подать в IX и X веке состояла у нас более в 
вещах, нежели в деньгах” [с. 169]; в т. II–III — денежно-кредитные аспекты в “Русской Правде” 
[с. 38—39]; в т. IV — о пошлинах [с. 145]; в т. V — “Деньги вместо кун” [с. 69]; “Перемена 
монеты в Новгороде” [с. 195]; монетное дело как часть художеств [с. 219]. Вопросы бюджета 
города Устюга Великого в 1670 г. и другие финансовые аспекты того периода встречаем у С.М. 
Соловьева [76, с. 297—321]. Исторический портрет А.Л. Ордина-Нащокина, одного из деяте-
лей России, кого можно смело причислить к когорте финансовых инноваторов, создал В.О. 
Ключевский [77, с. 121—138]. 
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развития финансово-кредитных систем основных капиталистических стран. 
Серия книг “Экономическая мысль Запада” — замечательный проект, зна-
чимость которого для развития отечественной экономической науки (в том 
числе и экономической истории) трудно переоценить.  

Большое значение имело издание на русском языке трилогии Ф._Бро-
деля “Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII 
вв.”, во второй книге которой, озаглавленной “Игры обмена” [96], можно 
найти множество упоминаний об инновациях в сфере денег, кредита и фи-
нансов разных стран мира. В этом отношении, безусловно, полезны и дру-
гие две книги трилогии. Сведения об истории финансов других стран можно 
было почерпнуть и в переводах некоторых работ других зарубежных авто-
ров [97—98]. 

Особо следует остановиться на публикациях отечественных авторов, 
которые создавали почву для кардинального поворота в отечественной фи-
нансовой историографии, который произошел в начале 90-х годов. 

Для освещения российского опыта велика роль работ Б.В. Ананьича 
[99], С.М. Каштанова [100] и Б.М. Сабанти [78]. О личности великого аван-
тюриста и пророка в области банковского и биржевого дела Дж. Ло многие 
узнали из замечательной книги А.В. Аникина [101]. Немало людей начи-
нало изучать зарубежное биржевое дело по книгам В.Т. Мусатова [102]. О 
новом в деятельности международных банков и страховых компаний в мире 
капитала сообщал экономико-статистический справочник под редакцией 
Г.П. Солюса [103]. Примечательна совместная работа зарубежных и отече-
ственных историков по банковскому делу [104]. Одной из немногих книг, 
освещающих зарубежный опыт финансовых нововведений, можно считать 
книгу Б.Г. Федорова [105]. Можно было бы добавить к этому списку еще 
некоторое число работ. 

Новый этап начался с 1991 г., когда Россия, забыв чувство меры и необ-
ходимость взвешенного анализа, бросилась перенимать зарубежный опыт в 
сфере финансов. В качестве положительного момента этого процесса 
можно отметить существенный рост интереса к истории, в том числе и ис-
тории денег, банковского дела, бирж и финансов в России (см. §  1.2). Резко 
вырос поток репринтных изданий. Появились библиографические указа-
тели книг, опубликованных в России за различные периоды времени: в це-
лом по экономике и бизнесу [106]; по страхованию [107]; по банковскому 
делу (см. ссылку в предисловии составителя сборника [85, с. 3]). Заметно 
активизировалось изучение отечественной финансовой истории. 

Следует заметить, что об истории финансов России пишут не только 
отечественные, но и зарубежные авторы. Примером служит работа С. 
Плаггенборга [108]. Но в целом таких исследований не очень много. 

Среди резко выросшего числа переводов выделяются книги американ-
ских авторов, в которых приводится много сведений об истории преобразо-
ваний в монетарной системе США [109—110]. Об истории мира налогов 
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интересно написано в книге [111]. Есть и повествования и о жизни леген-
дарных миллиардеров-финансистов (в частности, Медичи, Фуггеров, Рот-
шильдов) [112]. 

Все чаще стали появляться работы типа статьи И. Дьяконовой [113], в 
которых предметом анализа является финансовая история зарубежных 
стран. Вместе с тем в этой области, особенно с акцентом на инновационные 
процессы, исследований явно не хватает. Это особенно заметно при сопо-
ставлении с изданиями на иностранных языках. 

В библиотеке Института дипломированных банкиров Англии имеется 
несколько полок, помеченных как “История”,  на которых  расположились  
несколько сотен томов. 

Примерно одна треть книг этого раздела посвящена истории банков-
ского дела Великобритании, начиная с 9-томной “History of Banking (1650—
1850)” и кончая историей отдельных банков. 

Если рассматривать работы по истории банковского дела других стран, 
то обращает на себя внимание преобладание книг, посвященных деталь-
ному исследованию истории отдельных банкирских домов: Ротшильдов (ав-
торы Corti C., Morton F., Palin R., Wilson D.); Морганов (Carosso V., Canfield 
C., Chernow R., Hidy R., Jackson S., Sinclair A.); Медичи (прежде всего уни-
кальная монография De Roover, R. “The rise and decline of the Medici Bank, 
1397—1494” и др. В связи с крахом банка Барингов в 1995 г. запомнилась 
книга, посвященная его истории: Hidy R.W. “The House of Baring in Ameri-
can trade and finance; English merchant bankers at work, 1763—1861”. 

Одни истории написаны самими работниками банков. Например, 
книга Wilson, J.D. “The Chase Manhattan Bank, N.A., 1945—1985”. Другие 
написаны журналистами, хорошо знающими банковское дело (Hector G. 
“Breaking the Bank. The Decline of BankAmerica”). Третьи подготовлены ис-
следователями, получившими доступ к архивам банка (Burk K. “Morgan 
Grenfell. 1838—1988. The Bioraphy of a Merchant Bank”; Bramsen B., Wain K. 
“Hambros. 1779—1979”). Есть истории, подготовленные банковскими архи-
вариусами, автобиографические повести руководителей банков (например, 
Moore G. “The Banker's Life”). 

Большинство работ посвящено недавней истории (XIX—XX вв.). Но 
есть анализ и более ранних событий. Например, интересные сведения о фи-
нансово-кредитной системе в Египте в период правления династии Птоле-
меев можно найти в таких работах, как Rostovtsev M.I. “The social & eco-
nomic history of the Hellenistic world”; “Studien zur Geschichte des romischen 
Kolonates” и др. 

Особое внимание привлекают исследования, в которых причины банк-
ротств многовековой давности изучаются с применением современной 
управленческой науки (см. Hunt E.S. “A New Look at the Dealings of the Bardi 
and Peruzzi with Edward III”. J. Econ. Hist,. March 1990, 50(1), pp. 149—162). 

Следующая группа книг — это попытки обобщенного рассмотрения 
истории развития банковского дела отдельной страны или региона: Collins 
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M. “Money and Banking in the UK: A History”; Usher A. “The early history of 
deposit banking in Mediterranian Europe” и др. 

Поражают фундаментальностью и ценой некоторые справочники. Так, 
справочник по истории европейских банков, подготовленный Европейской 
ассоциацией по истории банковского дела, содержит краткие исторические 
справки о 185 банках из 18 стран Европы и стоит 250 долларов. 

Заметим, что вопросы истории банковского дела могут составлять 
часть работ более общего плана. Это может быть либо книга по вопросам 
банковского управления (Compton E. “Principles of Banking”), либо моногра-
фия по истории денег (Davies C. “A History of Money. From Ancient Times to 
the Present Day”), либо финансовой истории в широком смысле этого тер-
мина (Kindleberger P. “A Financial History of Western Europe”, книга выдер-
жала несколько изданий и является одним из признанных учебников для 
университетов). 

Предметом нескольких книг является своеобразный тип финансовых 

“антиинноваций”: крахи, кризисы, паники (Sobel R. “Panic on Wall Street: a 

classic history of America’s financial disasters with a new exploration of the crash 

of 1987”; Kindleberger C. “Manias, panics, and crashes: a history of financial 

crises”; Wicker E. “The banking panics of the Great Depression”). 
Исследователей привлекает историческое прошлое финансов регионов 

самых разных размеров (всего мира, континента, страны, штата, города). 
Есть история финансов корпораций в целом, финансов отдельных отраслей, 
программ, финансовых комитетов и конференций. 

Изучается и история банкиров с разным цветом кожи (Harris A.L. “Ne-

gro as Capitalist: Study of Banking and Business Among American Negroes”) и 

место в классовой структуре общества династий банкиров (Lisle-Williams, 

M. “Merchant banking dynasties in the English class structure: ownership, soli-

darity and kinship in the City of London, 1850—1960”. The British Journal of 

Sociology, Vol. 35, p. 333–62, September '84). 

Вот еще несколько направлений, которые обращают на себя внимание 

уже самими заглавиями: “Финансовая история: уроки прошлого для рефор-

маторов настоящего” (автор — Caprio G.); “Типы человечества: как они вли-

яют на финансовую историю мира (Bryant E.); “Финансы и финансисты в 

Европейской истории” (“Finance and financiers in European history, 1880—

1960”); “Как это было: устная история финансов” (“The way it was: an oral 

history of finance, 1967—1987”); “Иллюстрированная история займов США, 

1775—1898 ” (Hessler G.).  
И, наконец, особый интерес представляют немногочисленные книги, 

отличные от других по методологии анализа (особо запомнилась книга 
Goldsmith R. “Premodern financial systems” 6). 

                                                           
6 В книге приведен  оригинальный  сравнительно-исторический  анализ финансовых 

систем разных регионов в различные эпохи:  Месопотамия и Египет с III и до середины I ты-
сячелетия до н. э.; Афины (430 г. до н. э.); Рим (с 28 г. до н. э. по 96 г.); Халифат Аббасидов 
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Рамки настоящего параграфа позволяют представить лишь очень по-
верхностный набросок того богатства мировой финансовой историографии,  
которое накоплено в мире и ждет освоения отечественными исследовате-
лями и всеми, кто неравнодушен к финансам.  

Резюме. Современное экономическое образование на любом уровне 
требует знаний исторического прошлого и умений его анализировать. Все 
чаще раздаются и голоса экономистов, ратующих за возрождение интереса 
к экономической истории [114]. Поскольку известны различные подходы к 
описанию исторического процесса (христианская концепция, формацион-
ный, цивилизационный подходы и др.), то целесообразно не ограничиваться 
каким-либо одним из них, а попытаться использовать их в комплексе. Тем 
более, что сейчас доступны в переводах фундаментальные труды зарубеж-
ных представителей историко-экономических школ. Изданы работы отече-
ственных исследователей, ранее находившихся в забвении. Появились ори-
гинальные учебники по истории, написанные отечественными учеными-
экономистами, предлагающее современную трактовку мирового экономи-
ческого развития. 

2. Резко возрастает роль культурно-исторического аспекта в экономи-
ческом развитии. Это обусловлено кардинальными изменениями, которые 
произошли в последние годы (проблемы демографии и экологии, глобали-
зация экономических отношений, влияние мировой информационной рево-
люции, инновации в разных областях и т.п.). Для экономистов целесооб-
разно дать характеристику совокупности факторов, влияющих на становле-
ние и развитие мировой цивилизации (экономических, политических, соци-
альных, географических, биологических, психологических, культурных и 
т.д.). В силу роста субъективного фактора в экономике важно учитывать не 
только внешнее описание событий, но и внутренний мир людей, участвую-
щих в них, мотивы их деятельности, их представления о себе и окружающем 
мире. Поэтому следует шире использовать в учебном процессе книги, напи-
санные непосредственными инициаторами экономических нововведений, 
биографии известных предпринимателей, банкиров и финансистов.  

3. Полезно сочетание проблемного, социологического, конкретно-ис-
торического и хронологического подходов. При этом перспективно синте-
зировать различные принципы и методы исторического анализа (структура-
лизм, клиометрику, нарративность, традиционную событийность). Эти зна-
ния и умения целесообразно формировать по принципам преемственности, 

                                                           
(600—800 гг.); Оттоманская империя после смерти Сулеймана I (1556 г.); империя Великих 
Моголов в Индии после смерти Акбара (1605 г.); Япония в начале правления сегуната Токугава 
(1600—1651 гг.); Флоренция в первой четверти XV в.; Англия в период правления королевы 
Елизаветы_I (1558—1603 гг.);  Нидерланды в XVII в. Предпринята попытка сравнить  показа-
тели, которые характеризуют как экономику в целом (численность населения, национальный 
продукт и его распределение и проч.),  так и денежно-кредитные системы; финансовые инсти-
туты и инструменты; финансирование основных секторов экономики, включая внешнюю тор-
говлю; доходы и расходы правительства. 

 



 165 

модульности, адаптивности, развиваемости и интеграции усилий професси-
ональных историков и экономистов.  

4. Большой объем исторического материала и ограниченное время на 
его изучение требует активного использования, с одной стороны, различ-
ных способов развития памяти и творческого мышления (§ 1.4), с другой 
стороны, специальных дидактических планов-конспектов, схем, компью-
терных хрестоматий, энциклопедий, тренажеров на разных носителях (ком-
пакт-диски, Интернет).  
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§ 2.2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФИНАНСОВ И ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Рассмотрим эпоху возникновения первых государств, когда появля-

ются налоги и взносы граждан, необходимые для содержания публичной 
власти. Можно, конечно, возразить: ведь социально-экономическая сущ-
ность, роль и назначение налогов определяются экономическим и полити-
ческим строем общества, природой и задачами государства. А поскольку 
современное государство радикально отличается от своих прародителей, то 
и незачем рассматривать древние царства. Это, безусловно, верно, но спра-
ведливо и другое: когда мы обнаруживаем введенный новый налог или 
сбор, часто оказывается, что это “новое” не что иное как основательно за-
бытое старое. 

Уже в древние времена идеологическая, военная и экономическая по-
литики были тесно связаны между собою. Они составляли основную часть 
государственной деятельности и оказывали решающее влияние на всю част-
ную и общественную жизнь. В первую очередь это относится к странам Во-
стока. 

2.2.1. Древний Египет. Загадочна и притягательна древняя страна, 
расположенная в узкой плодородной долине Нила. Необычны и имена пер-
вых фараонов, с которыми три тысячелетия до нашей эры связывается об-
разование единого египетского государства: Скорпион, Хор Двойник, Хор 
Сом, Хор Боец, Хор Хват, Хор Змея. Но были еще и Хор Простиратель; Хор, 
Целостный Сердцем; Хор, Высокой Рукою; Хор, Мощной Утробой и т.д. 
[1]. 

Объединение Египта, которое произошло в XXXI—XXIX вв. до н. э., 
позволило организовать единое управление страной и сконцентрировать 
людские и материальные ресурсы для создания эффективной ирригацион-
ной системы страны. Это, в свою очередь, дало возможность получать более 
устойчивые и богатые урожаи на уже освоенных землях, ввести в сельско-
хозяйственный оборот новые площади земли, развить садоводство и ското-
водство. И не удивительно, что в XXVII—XXIII вв. до н.э., в эпоху так назы-
ваемого Древнего (Старого) царства, наступает расцвет Египта. Подтвер-
ждением тому служат многочисленные рельефы и росписи, покрывающие 
внутренние стены гробниц фараонов и вельмож [2, с. 30—38]. 

Здесь следует заметить, что датировки событий древнеегипетской ис-
тории, даваемые разными специалистами, для Древнего царства расходятся 
на 150 лет, для Первого Переходного периода — на 100 лет, для Среднего 
царства и Второго Переходного периода — на 50 лет, для Нового царства 
— на 20 лет. Точные даты начинаются только с VII в. до н. э. [3, с. 265].  

Но имеются различные точки зрения не только относительно дати-
ровки событий. Среди специалистов нет единства и по вопросам организа-
ции общественной и экономической жизни древних государств, к числу ко-
торых относится и Египет. Во многом это обусловлено идеологическими 
установками исследователей.  
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Например, в первом томе академической “Всемирной истории”, вы-
шедшем в свет в 1955 г., отмечается, что “в конце IV — начале III тысяче-
летия до н. э. в Египте и Двуречье создается система органов насилия, при-
званных обеспечивать господство класса эксплуататоров, создается рабо-
владельческое государство” [4, с. 141]. 

Напротив, известный французский египтолог Кристиан Жак считает: 
“Следует сделать лишь один вывод: в древнем Египте не существовало раб-
ства. В отличие от того, что происходило в древней Греции и древнем Риме, 
в Египте никогда не было людей, совершенно лишенных прав и низведен-
ных до уровня вещей или живых орудий. Те, кого некоторые египтологи 
ошибочно называют “рабами”, могли владеть землей и, отработав повинно-
сти в больших хозяйствах, обрабатывать собственные поля” [5, с. 48]. 

К. Жак в своей увлекательной книге неоднократно подчеркивает, что 
“египетская экономика имела религиозную основу” [5, с. 46], что религиоз-
ная деятельность являлась “лейтмотивом существования” египетского гос-
ударства, который определял политические, экономические и социальные 
структуры [5, с. 17].  

По мнению многих специалистов, в древнем Египте существовали 
крупные хозяйства трех типов: царские, храмовые и вельможные. И послед-
ние два типа хозяйств облагались налогами (в натуральной форме, в виде 
поставки определенных продуктов на централизованные нужды), а их ра-
ботники отрабатывали различные повинности (строительство пирамид, до-
рог и пр.) в пользу центральной власти. В изумительной книге Пьера Монтэ 
“Египет Рамсесов” рассказывается о том, как “один чиновник фараона 
Пепи_I” (или Пиопи I, фараон VI-й династии, которая правила в 2423—2263 
гг. до н.э.) “подсчитывал все часы работы на благо государства, как он счи-
тал провизию, скот и прочие вещи, внесенные в качестве налога” [6].  

Вместе с тем уже тогда констатируется и противоположный процесс 
облегчения налогового бремени для отдельных субъектов хозяйствования 
или регионов. Так, после смерти фараона IV-й династии Снофру, которая 
наступила в 2551 г. до н. э., “его “города пирамид” были освобождены от 
всех податей и повинностей на вечные времена. Те, кто жил в этой священ-
ной местности или прибывал туда по делам, как жрецы, так и чиновники, 
пользовались фискальными привилегиями, последним подарком доброго 
царя Снофру” [5, с. 72]. 

Стремясь укрепить внутреннее положение в стране, фараоны V-й ди-
настии (XXVI—XXV вв. до н. э.) отказываются от строительства огромных 
пирамид, привлекают в центральный аппарат представителей местной и 
служилой знати. Изменилась и религиозная политика. 

Палермский камень, сохранивший египетские летописи XXV в. до н. 
э., и другие древнейшие документы сообщают о том, что завоеванные в 
дельте Нила земли фараон раздавал в подарок храмам и высшим государ-
ственным сановникам. Эти хозяйства освобождались от работ и тягот для 
дома фараона, в том числе от сбора золота, меди, украшений, продоволь-
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ствия, корма и др. “Могучий царь владыка, велик он богатством своих вель-
мож”, — поучал гераклеопольский царь своего сына Мерикара (XXII в. до 
н. э.) [7]. 

Доходы с храмовых земель фараон оставлял в полном распоряжении 
жрецов. Никто другой не мог распоряжаться людьми, работавшими на 
пашне бога. Преступления против жрецов карались принудительными ра-
ботами. Такой порядок определялся в исторических документах как льгота, 
недоступная другим категориям населения. Наиболее распространенной, 
типичной была другая практика — регулярное выполнение населением обя-
зательных работ и различных платежей, которые фараон и его администра-
ция использовали на экономические, военные и религиозные цели. 

При господстве натуральных отношений государство уже тогда уста-
навливало такие нормы и формы обязательств населения перед казной, ко-
торые давали фараону возможность оперативного распоряжения значитель-
ной частью общественного богатства в наиболее мобильных (ликвидных) 
для того времени видах, в том числе золотом, скотом, рабочей силой и др. 
Денежного бюджета еще не было, но движение к нему уже началось. 

При VI-й династии централизация государственного управления до-
стигла своих крайних пределов, поскольку все высшие должности оказа-
лись сконцентрированными в руках царской семьи. Сосредоточение в цен-
тре ресурсов всего Египта привело к усилению государства и успехам во 
внешней политике. Египет превратился в одну из самых крупных держав. 
Но строительство гигантских пирамид и проведение активной завоеватель-
ной политики потребовали крайнего напряжения всех сил государства, при-
вели к расточению огромных людских и материальных средств и в конеч-
ном итоге к истощению страны. Эксплуатация населения вызывала недо-
вольство, приводила к обострению социальных противоречий [2, с. 36—38]. 
При VI-й династии (XXIV—XXIII вв. до н. э.) продолжается процесс укреп-
ления номовой и служилой знати. Многие ее представители добиваются от 
фараонов иммунитетных грамот, по которым их владельцы освобожда-
ются от повинностей и налогов в пользу центральной власти. Экономиче-
ское и политическое могущество центрального правительства падает, так 
же как и внешнеполитическое влияние Египта. 

 Распад централизованного государства на полусамостоятельные, 
враждующие между собой номы привел к упадку общеегипетской иррига-
ционной сети, кризису экономики и прежде всего сельского хозяйства. Как 
ни старались отдельные предприимчивые номархи преодолеть экономиче-
скую разруху, голод, упадок строительства, ограниченных средств неболь-
ших номов явно не хватало для выхода из тупика. Хозяйственная разруха и 
голод вызвали недовольство народных масс, которое прорывалось в проте-
стах и даже открытых восстаниях. Внутренним упадком Египта воспользо-
вались соседние племена, которые опустошали страну. И необходимость 
ликвидации разрухи поставила проблему восстановления сильного государ-
ства, которая была разрешена в эпоху Среднего царства (XXI—XVIII вв. до 
н. э.). 
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Масштабы ресурсов, поступавших в распоряжение фараона, были 
очень крупными. Как сообщает Ю. Заблоцка (Польша), на строительстве 
пирамиды Хеопса было занято около 20% населения Египта, а в целом на 
непроизводительных принудительных работах — до 45% [8]. Население 
могло освободиться от обязательств перед государством только в исключи-
тельных случаях, например в условиях социального переворота в XVIII в. 
до н. э., о котором рассказывал в своем “Речении” Ипувер (Ипусер): “Право 
в стране существует лишь по названию своему. Воины бегут к мешкам 
купца, подобно грабителям. Вскрыты архивы. Похищены их податные де-
кларации. Чиновники убиты. Взяты их документы. Писцы по учету урожая, 
списки их уничтожены. Зерно Египта стало общим достоянием. Свитки за-
конов судебной палаты выброшены. По ним ходят на перекрестках. Началь-
ники страны спасаются бегством. Все должности не на своих местах по-
добно испуганному стаду без своих пастухов. Закром царя стал достоянием 
всякого. Весь дом царя остался без своих доходов” [7]. 

Для сбора податей в Египет был создан обширный аппарат. О его ра-
боте можно судить, в частности, по тексту на стене гробницы одного из тер-
риториальных правителей (XX в. до н. э.): “Провел я годы в качестве прави-
теля Антилопьего нома. Все подати царского дома проходили через руки 
мои. Тогда дал мне начальник отряда пастухов Антилопьего нома 300 быков 
в качестве подати их. Хвалим я за это во дворе при ежегодном счете уплаты 
податей крупного скота. Приносил я все их подати для двора. Не было недо-
имок у меня для какого-либо управления его. Работал для меня весь Анти-
лопий ном с умноженным усердием” [7]. 

Предписание о служебных обязанностях верховного сановника (ви-
зиря) при фараоне (XVI—XV вв. до н. э.) включало назначение подотчетных 
сановников, определение фактических размеров хозяйства, учет имущества, 
в особенности — быков, взимание податей, установление недоимок и т. д. 
Он получал сообщения местных князей, градоправителей и всех простолю-
динов о податях. Он в нужное время открывал сокровищницу совместно с 
начальником казны [7]. 

По словам Б. А. Тураева, начальником казны, казначеем, назывался че-
ловек, заведующий тем, что дает небо, производит земля и приносит Нил. 
Казна фараона достигала значительных размеров. Согласно завещанию 
Рамсеса III (или Рамсеса IV), которое было сделано на рубеже XIII и XII вв. 
до н.э., только один из храмов получил от фараона следующие подарки: фи-
гуры богов — 2756, людей — 107 615, скота — 490 386, земли — свыше 1 
млн единиц, равных 2735 кв. м., сотни тысяч мешков зерна, лен, птицу и др. 
[9]. 

Таким образом, уже первые шаги цивилизаций свидетельствуют о па-
губности как чрезмерной централизации управления (в том числе и в фи-
нансовой сфере), так и раздробленности. Истина, еще раз убеждаемся, ле-
жит “по середине”. Но как же трудно ее найти! И неоднократные налоговые 
(податные) реформы разных времен и государств можно рассматривать, по-
видимому, как поиски упомянутой “золотой середины”. 
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Интересна податная реформа фараона Хоремхеба (1345—1317 гг. до 
н._э.) с целью укрепления расшатанных финансов страны. В рамках этой 
реформы не только регулировался сбор налогов с разных слоев населения, 
но предусматривались суровые кары (вплоть до смертной казни) против 
казнокрадства и взяточничества государственных чиновников. 

Другой пример. С 405 г. до н. э. происходит освобождение Египта от 
персидского владычества. На историческом горизонте появляются фараоны 
Ахорис (392—379 гг. до н. э.), Нектанеб I (379—361 гг. до н. э.) и его пре-
емник Тахе (361—360 гг. до н. э.). С именем последнего связана интересная 
финансовая операция. 

Фараон Тахе собрал большое войско для вторжения в Сирию. Для 
оплаты 11 тысяч греческих наемников Тахе потребовал от населения сда-
вать серебро и золото в счет будущих налогов натурой, а от храмов — опла-
тить будущие царские поставки также благородными металлами. Когда же 
жрецы выполнили требуемое, то фараон заявил, что 90% их взносов считает 
ссудой государству, которую вернет после победы. Не удивительно, что по-
сле отбытия царя в военный поход недовольство населения и жрецов выли-
лось в мятеж и провозглашение нового фараона. Тахе пришлось бежать к 
персам. 

 Затем Египет снова попадает под персидское иго, борется против него, 
в 332 г. до н. э. становится частью империи Александра Македонского, а 
после смерти последнего в 323 г. до н. э. превращается в вотчину сподвиж-
ника Александра — Птолемея Лага. Талантливый политик и организатор, 
Птолемей стал основателем новой династии, которая правила Египтом по-
чти три века. Отправляя заинтересованного читателя за более подробными 
сведениями об этом периоде к II тому “Всемирной истории” [10, с. 236—
247], остановимся лишь на некоторых аспектах финансового управления в 
царстве Птолемеев. 

 Египет в III в. до н. э. являлся могущественной империей, господство-
вавшей в восточной части Средиземного моря. В экономике осуществля-
лись работы по совершенствованию оросительной системы, развивались 
сельское хозяйство и ремесла. Это привело к оживлению торговли и денеж-
ного обращения. 

Налоговая система государства Птолемеев отличалась большой слож-
ностью. Налоги взимались как в натуральной, так и в денежной форме, с 
постепенным увеличением доли последней. Были налоги постоянные и вре-
менные, прямые и косвенные, общие для всех и выплачиваемые отдель-
ными категориями населения. Царские земледельцы уплачивали арендную 
плату, сборы на поддержание в исправности ирригационных сооружений, 
за использование гумна, за просев муки в царском амбаре, за измерение 
земли и за многое другое. Одна шестая часть урожая виноградников и садов, 
исчисленная в деньгах, представляла собой особую подать — апомойру. Эта 
подать шла на поддержание культа обожествленной жены Птолемея Арси-
нои, скончавшейся в 270 г. до н. э. Ремесленники платили налог за право 
занятия своим ремеслом, а также процент с выручки. Поскольку крокодил в 
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Египте считался священным животным, то был и особый сбор для содержа-
ния кладбища крокодилов. Существовали особые сборы на оплату расходов 
царской канцелярии, содержания стражников и пр. Широко применялись 
ввозные и вывозные пошлины. 

Царство Птолемеев являлось сильным централизованным государ-
ством, в котором царю принадлежала вся полнота власти. Его первым са-
новником был диойкет, который ведал царской казной, учетом хозяйствен-
ных доходов и расходов. Главными должностными лицами по финансовому 
управлению в номах (областях) были экономы, которые обладали обшир-
ными полномочиями и деятельность которых подвергалась регулярным 
проверкам со стороны контролеров. 

В каждом административном центре находилась касса (трапеза) во 
главе с трапезитом. Эта касса выполняла разнообразные денежные опера-
ции. В первую очередь принимались налоговые поступления от плательщи-
ков и откупщиков. В этом центре находился и номовый склад зерна (те-
савр), которым ведал ситолог. Трапеза и тесавр имели отделения практиче-
ски в каждом населенном пункте. Трапезиты и ситологи целиком зависели 
от царя и получали плату из казны деньгами и натурой.  

Фискальные интересы древнеегипетского государства жестко защища-
лись на протяжении многих веков. Инструкция эконому, относящаяся к III 
в. до н. э., предписывала максимизировать доходы государственной казны. 
С этой целью эконом должен был следить за соблюдением правил ороше-
ния, за работой транспорта, пресекать злоупотребления, составлять всевоз-
можные расписания, инструкции, списки, не допускать потерь семян, тка-
ней, не допускать отклонения от цен государственных установлений [11, 
12]. 

Фискальная политика древнеегипетского государства была органиче-
ской частью общественного строя в целом. В производстве материальных 
благ преобладали производительные силы природы, их стихия с трудом 
уравновешивалась силой человеческого разума, экономическая основа сво-
бодного развития личности оставалась узкой. Жесткая бюрократизация эко-
номических отношений сохраняла устойчивость государства, но ограничи-
вала возможности развития производства по инициативе свободных граж-
дан. Об этом еще в XIX в. писали многие историки. Например, в книге Д.К. 
Ингрэма “История политической экономии” [13] отмечалось, что первые 
попытки экономического мышления можно обнаружить у восточных тео-
кратий. Религиозная каста стремилась достигнуть полного регулирования 
человеческой жизни во всех ее направлениях, положив в основание его 
определенный запас практических идей, передаваемых из поколения в по-
коление. Консерватизм — вот существенная черта этого порядка, а наибо-
лее замечательным свойством его следуют признать устойчивость, которая 
имеет наклонность вырождаться в застой. Стремление доводить нравствен-
ные предписания, мало отличающиеся от прямого приказа, доходило до ма-
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лейших подробностей. Многие стороны общественной жизни, впослед-
ствии поставленные в зависимость от общих умственных и нравственных 
влияний, регулировались тогда прямыми приказаниями и запрещениями. 

Подчеркнем еще раз: наши знания о Египте в древности носят характер 

“нечеткой системы”. И очень хотелось бы верить, в противовес мнениям о 

“тоталитарности” и “восточной деспотии”, что были и светлые стороны, пе-

редаваемые, в частности, следующими высказываниями: “Начиная с Древ-

него царства в скульптурах супружеских пар царят несравненного благо-

родства нежность без оттенка малейшей слащавости и человеческая теп-

лота, которой немедленно проникается зритель. ... Известно, что правовое и 

общественное положение женщины в древнем Египте было независимым 

до такой степени, какой не достигла женщина в наше время, при нашей ци-

вилизации” [5, с. 24]. 

2.2.2. Первые налоговые реформы в Месопотамии. Рассмотрим те-

перь другие регионы Древнего Востока и те документы, где также идет речь 

о взаимодействии государственной казны и гражданского общества.  

Если взглянуть на карту низовьев р. Тигр, то примерно в сотне кило-

метров от ее впадения в Персидский залив на левом берегу в XXIV в. до н. 

э. находился Лагаш — шумерский город-государство. Его Правитель Уруи-

нимгина (в некоторых источниках — Урукагина) (2318—2312 гг. до н. э.) 

известен своими реформами, среди которых важное место уделялось нало-

говым аспектам. Новый правитель Лагаша удалил чиновников, взимавших 

подати, из хозяйств, не находившихся в непосредственном государствен-

ном управлении (но оставил их в сельских общинах), восстановил старые 

натуральные подати, уменьшил плату за совершение религиозных обрядов, 

отменил некоторые налоги с ремесленников, сократил ирригационную по-

винность для различных категорий населения [1, 2, 14]. 

Для прежней налоговой системы были характерны чрезмерная тяжесть 

и многочисленные злоупотребления. В честь богов войны, земледелия, рек 

и источников в стране шло обширное строительство дворцов, храмов, кана-

лов, городских стен. Один из прежних правителей Лагаша соединил госу-

дарственные и храмовые земли и таким образом присвоил себе более поло-

вины всей земли Лагаша. Администрация храмовых земель стала государ-

ственной и начала получать дополнительные доходы от зависимых людей. 

При недостатке натуральной продукции пастухи и представители некото-

рых других профессий обязаны были сдавать серебро. Плата за погребение 

имела расточительный характер. Были поставлены надзиратели за кораб-

лями, пастухами, овчарами, рыбаками. Они вели дело к тому, чтобы стать 

фактическими распорядителями не только части доходов каждого хозяй-

ства, но и самих источников дохода. Американский историк С. Крамер пи-

шет об этой ситуации: “Чтобы набрать и вооружить войско, правители го-

рода сочли необходимым урезать права своих подданных, увеличить до пре-

дела налоги и даже присвоить собственность храма. Пока страна находилась 
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в состоянии войны, они почти не встречали противодействия. Но однажды 

захватив в свои руки бразды правления, члены дворцовой клики не желали 

отказаться от них и в мирное время, ибо это давало им неисчислимые пре-

имущества. В самом деле, древние чиновники ухитрялись изыскивать такие 

источники увеличения своих доходов, что им могли бы позавидовать даже 

их современные коллеги. Отчисления в казну, налоги, сборы пошлины и об-

ложения достигали в Лагаше невиданных размеров” [15, с. 58]. 
После того, как, по словам древнего историка (в переводе С. Крамера), 

“бог Нингирсу передал Урукагине царство в Лагаше”, новый правитель 
“вернул исстрадавшимся гражданам их права и свободу”[15, с.59]. От ко-
рабля, пастухов, овчаров, рыбаков удалил он надзирателя. От налогового 
зерна жреца он удалил начальника закрома. От платежа серебром при от-
сутствии белой овцы или ягненка он удалил надзирателя. От приношений 
жрецов к двору патеси (местного правителя) он удалил надзирателей. Плата 
за погребение была снижена. Жрец не мог больше входить в сад воина и 
брать там, как раньше, и дерево, и клады. Были отменены так называемые 
подати жизни — подати или ссуды, нарушение которых грозило потерей 
жизни или свободы. Мера податей (ставка налога) вновь менялась в зависи-
мости от фактического урожая. Принудительная продажа имущества в 
пользу начальства была прекращена. Урукагина издал повеления против об-
мана, кражи зерна и сокровищ, убийств и взломов. Он установил наказание 
для тех “сильных людей”, которые обижали сирот и вдов [7, 15]. 

Реформы Урукагины восстановили хозяйственное обособление храмо-
вых и государственных земель, прекратили сбор налогов, противоречащих 
обычаю, подорвали произвол надзирателей, уменьшили численность госу-
дарственного аппарата, увеличили хозяйственные возможности и улучшили 
социальное положение жителей Лагаша. Как и следовало ожидать, налого-
вая реформа оказалась ядром более обширной системы мер, ориентирован-
ных на изменение различных сторон частной, общественной и государ-
ственной жизни древнего Лагаша. Однако действие реформированных норм 
налоговой политики продолжалось менее десяти лет — до захвата Лагаша 
правителем Уммы Лугальзаггиси.  

С. Крамер подводит итого деятельности Урукагины следующими сло-
вами: “Подобно большинству других реформаторов он, очевидно, пришел 
слишком поздно и успел сделать слишком мало” [15, с. 60]. 

2.2.3. Древняя Персия. VI в. до н. э. интересен образованием империи 
Ахеменидов — Персидской державы. Царь Дарий I знаменит не только сво-
ими кровавыми завоеваниями, но и введением устойчивой административ-
ной системы управления завоеванными странами (519 г. до н. э.). Важное 
место в этой системе занимали налоги, которые, во-первых, стали взиматься 
не произвольно, а в твердо установленных суммах, и, во-вторых, деньгами. 

 Размер податей устанавливался в зависимости от площади обрабаты-
ваемой земли и ее плодородия. Так, сатрапия Вавилония платила 1000 та-
лантов серебра (около 30 т), Египет — 700 талантов. В итоге 20 персидских 
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сатрапий ежегодно платили свыше 200 т серебра. Сами персы были осво-
бождены от налогов, а при Дарии I — и от строительных и транспортных 
работ, которые приходилось выполнять населению других сатрапий. При-
мечательно, что огромное количество драгоценных металлов (Индия вно-
сила налог золотом) в основном накапливалось в виде сокровища. По сви-
детельству древнегреческого историка Геродота, расплавленный металл за-
ливался в глиняные сосуды, с которых затем снималась оболочка. “Всякий 
раз, когда требуются деньги, царь велит отрубить металла, сколько ему 
нужно” [16]. 

 Несмотря на значительные экономические изменения в подвластных 
персам странах, суммы налогов оставались неизменными. Если доходов не 
хватало, то налогоплательщики были вынуждены брать взаймы деньги у 
родственников под залог своего имущества или членов семьи, что вело к 
усилению долгового рабства. Положение налогоплательщиков усугубля-
лось тем, что персидское государство часто отдавало сбор налогов на откуп 
местным богачам (например, торгово-ростовщический дом Мурашу в Вави-
лонии), которые в буквальном смысле “выколачивали” значительно боль-
шие суммы. Конец империи известен. Несмотря на налоговою систему, ко-
торая не имела к тому времени аналогов, она рухнула под ударами армии 
Александра Македонского. 

2.2.4. Древняя Индия. В документах древней Индии возникновение 
государственных финансов и налоговой политики связывалось с именем 
Ману, пришедшего свыше и оставившего людям свое обширное наставле-
ние о добродетельном образе жизни. Оно упоминается в исторических па-
мятниках еще первой половины I тысячелетия. до н. э., но в качестве текста 
оно дошло до нас в нескольких более поздних записях [11]. По законам (за-
ветам) Ману царю следует изымать ежегодный налог с помощью верных 
слуг и при этом относиться с полным уважением к обычаям в народе. Вер-
ными слугами будут назначенные им опытные надзиратели за всеми рабо-
тами, старосты для каждой деревни, управители разного ранга — на 10, 20, 
100 или 1000 деревень. Следует заставить купцов платить пошлины с уче-
том цен при покупке и продаже, расстояния торгового пути, расходов на 
пищу, на охрану товаров государством. По сведениям древнегреческого 
географа и историка Страбона, опиравшегося на сообщения своего предше-
ственника, дипломата и ученого Мегасфена, размер этого сбора был равен 
одной десятине с продаваемых товаров, а уклонение от сбора каралось смер-
тью. Царю всегда следовало устанавливать в стране такие налоги, чтобы ре-
зультатами труда могли пользоваться и царь, и производитель. “Как пиявка, 
теленок и пчела едят свою пищу мало-помалу, так же должен и царем изы-
маться ежегодный налог”. В законах Ману были названы ставки налога: для 
скота и золота — 1/50 его прироста (в другом месте это норма равна 1/20), для 
зерна — от 1/12 до 1/16 урожая, для древесины, мяса, меда, масла, благовоний, 
лекарственных трав, соков, цветов, кореньев и плодов — 1/6. Листья, овощи, 
травы, шкуры, изделия из тростника и глины, сосуды и изделия из камня 
налогом облагались, но без указания его нормы. Ремесленники и слуги 
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должны работать на царя один день в месяц. “Пусть царь не подрезает ко-
рень ни у себя (отказом от налогов), ни у других (сбором высоких налогов) 
с чрезмерной жадностью. Подрезая корень у себя, он вредит и себе, и дру-
гим. Истинный долг царя — военная победа. В случае опасности пусть он 
не обращается в бегство. Защищая оружием вайшиев, создающих богатство 
в стране, пусть царь заставляет их вносить законный налог — в размере 1/8 
от урожая зерна, 1/20 от других доходов”. Две высшие касты, брахманы и 
кшатрии, созданные для обучения и защиты страны, налогов не платили 
[11]. 

Древнеиндийский трактат об идеальном управлении “Артхашастра, 
или Наука политики” [18] традиционно приписывается жившему в IV в. до 
н. э. государственному деятелю по имени Каутилья. Второй отдел книги 
(всего 15 отделов, которые в совокупности содержат 180 разделов) посвя-
щен описанию и объяснению роли царских надзирателей в хозяйственном 
управлении. 

Согласно “Архашастре”, царь делит землю (как основной экономиче-
ский ресурс для главной отрасли народного хозяйства) на три части. Одна 
из них дается жрецам, наставникам, домашним жрецам и ученым брахма-
нам — без взыскания налогов. Другая — надзирателям, учетчикам, старо-
стам, старшинам, дрессировщикам слонов, лекарям, тренировщикам коней 
и посыльным — без права продажи или заклада. Третья — плательщикам 
налогов. Землепашцы могут также получить от царя помощь зерном, скотом 
и деньгами, которую они обязаны впоследствии возвратить. При необходи-
мости царь перераспределяет землю между хозяйствами с тем, чтобы не до-
пускать роста невозделанной земли. К функциям царя относится также со-
здание оросительной системы. Если кто-то из жителей уклоняется от лич-
ного участия в постройке оросительных сооружений, то он должен прислать 
своих работников и воинов. Кроме того, царь устраивает рудники, про-
мыслы, рощи ценных деревьев, рощи для слонов, пастбища, торговые по-
дворья, водные и сухопутные пути сообщения. В результате этих мер зем-
леделие в стране приближается к своему идеалу — оно обладает царскими 
полями, рудниками, строевым лесом и лесами для слонов, изобилует ско-
том, плодородие земли поддерживается орошением и не зависит от дождей, 
имеются дороги, оно способно приносить подати и сборы, защитить и про-
кормить себя, дать пристойную жизнь многочисленным трудолюбивым лю-
дям в соответствии с их принадлежностью к своей социальной группе 
(варне). 

Специальная глава посвящена работе главного собирателя государ-
ственных доходов. Он имеет в своем ведении множество источников дохода 
и способов их взимания. Автор “Артхашастры” перечислял их с большой 
степенью конкретности: пошлины, взыскания, сборы с мер и весов. доходы 
и поступления от градоначальников, надзирателей за чеканкой монеты и за 
печатью, с напитков, боен, ниточных изделий, растительного и топленого 
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масла, сахара, от золотых дел мастеров, рынка, публичных женщин, игро-
ков, построек, ремесленников и мастеровых, надзирателей за богатством, 
поступления от входных в город ворот и пришельцев. 

Переходя к другой группировке, автор писал, что доходы стране дают 
пашня, доля царя в сборе зерна, жертвоприношения, налоги, торговля, 
охрана рек, переправы, суда, торговые местечки, луга, дороги, стража и уго-
ловная стража. Рудники дают доходы золотом, серебром, алмазами и т. д. 
Доходны также оросительные сооружения, леса, пастбища, торговые пути. 
Особо были названы такие источники дохода, как доля царя, пошлины, 
налог за вход, обычный налог, соляной налог, пени. Доходы дают также по-
вышение цены на товары, разница в мерах, повышение цены при соревно-
вании (так в переводе на русский язык по изданию 1959 г.) покупателей. Эти 
группировки далеки еще от совершенства, но начало тенденции к созданию 
понятийного экономического аппарата, в том числе и финансового, несо-
мненно. 

Вслед за этим вполне логично автор перешел к рассмотрению предме-
тов государственных расходов и дал их подробный список — почитание бо-
гов и предков, подаяния, благопожелания, терем, кухня, посольства, сокро-
вищница, арсенал, торговые заведения. помещение для сырья, ремесленное 
производство, принудительные работы, содержание пехоты, конницы, сло-
нов и колесниц, загоны для скота, заповедники ручных и диких животных, 
птиц и хищников, заповедники топлива и травы. Здесь доминирует, ко-
нечно, практическая, даже житейская предусмотрительность, — она до сих 
пор производит положительное впечатление и сохраняет свое значение.  

В книге Каутильи речь шла также о социальных расходах государства. 
“Царь должен, — писал автор, — содержать детей, стариков, больных, убо-
гих и беззащитных, а также женщин, не разрешившихся от бремени, и детей 
при рождении. Пусть старейшины селения приумножают имущество до той 
поры, когда они достигнут совершеннолетия, а также и имущество богов” 
[18, с. 54]. 

Автор “Артхашастры” пришел к идее баланса государственных дохо-
дов и расходов, их сравнения по периодам времени, целесообразности фак-
тического превышения доходов над расходами с помощью специальных 
мер экономической политики и хозяйственного здравого смысла. “Когда 
расход известен (совершен), то что очищается от дохода и расхода, состав-
ляет остаток, который либо достигнут, либо остался от прежнего времени. 
... Он (собиратель дохода) должен показать увеличение дохода и снижение 
расхода, и будучи рассудительным, устранять обратное положение вещей” 
[18, с. 67].  

При рассмотрении налоговой политики автор “Артхашастры” реко-
мендовал царю освободить от налогов страну, разоренную нашествием вра-
жеских войск и лесных племен, терзаемую эпидемиями, нищетой, избавить 
страну от расточительных игр. Следует защитить земледелие, страдающее 
от притеснений в виде штрафов, принудительного труда, налогов, а также 
защитить стада скота от воров, хищников, ядовитых гадов и болезней. Он 
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советовал очистить торговые пути от произвола любимцев царя, его слуг, 
охранителей границы, воров и от разорения стадами скота. В другом месте 
автор призывал царя вернуть в казну доход, похищенный чиновниками, и 
скрупулезно указал на 40 способов такого хищения — от задержки плате-
жей в казну до мошенничества с весами и мерами. В разделе об основах 
государства казна была названа среди основных элементов государства — 
государь, министр, сельская местность, укрепленные города, казна, войско 
и союзники. 

Не оставлена без внимания и деятельность тех служб государства, ко-
торые в настоящее время носят названия “налоговая инспекция” и “налого-
вая полиция”. Последней рекомендовано активно использовать “агентов 
под видом домохозяев, купцов и отшельников” [18, с. 150—152]. 

2.2.5. Древний Китай. Исторические сочинения Сыма Цяня (145—90 
гг. до н. э.), Бань Гу (32—92 гг.), Фань Е (398—445 гг.) и другие источники 
дают достаточно развернутое и надежное представление о Древнем Китае. 
Отрывки из этих произведений приведены в [7, 10, 11]. 

Из бесценных записок китайского историка Сыма Цяня [19] можно 
узнать, что в VIII в. до н. э. происходит ослабление государства Чжоу и воз-
величиваются царства Ци, Чу, Цинь и Цзинь. Происходит развитие произ-
водительных сил общества в связи с применением железа, появляются ме-
таллические деньги. Все большую роль начинают играть и налоги. Так, в 
царстве Цзинь население иногда в виде налога должно было поставлять же-
лезо. В VI в. до н. э. в царстве Ци правитель взимал с населения значитель-
ную часть дохода. Естественно, это вызывало недовольство, которое умело 
использовали сановники типа Чэнь-ши, давая населению ссуды зерном на 
очень выгодных условиях и в конечном счете захватывая власть. 

В 594 г. до н. э. в царстве Лу вводится земельный налог, который взи-
мался с единицы земельной площади — му (около 0,02 га в то время). Это 
наносит первый удар по общинному земледелию, которое до этого было 
преобладающим и заключалось в следующем: в середине участка площадью 
900 му располагалось общественное поле, а вокруг — личные поля 8-ми се-
мейств по 100 му каждое. Общественное поле обрабатывалось в первую 
очередь и доход от него целиком шел в пользу правителя или другого лица, 
который владел данной территорией. Только потом обрабатывались поля 
отдельных общинников. Таким образом, если работу на себя принять за 
100%, то на долю работ на общинном поле будет приходиться не менее 
12,5%. А ведь еще необходимо было нести воинскую повинность, вносить 
отчисления в пользу общинных храмов и пр. С введением земельного 
налога деление земли на общественные и частные поля утратило смысл. Зе-
мельный налог стал все шире внедряться в различные древнекитайские гос-
ударства в VI—V вв. до н. э. и составлял от 1/10 до 2/3 урожая земледельца. 
Помимо него существовало обложение холстом и шелком и другие поборы 
и повинности. 
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 До наших дней дошел доклад сановника Ли Куя из царства Вэи (V— 
IV вв. до н. э.), в котором анализируется влияние налогов на бюджет кре-
стьянской семьи: “...семья из пяти едоков обрабатывает участок пахотной 
земли в 100 му. Ежегодно собирает с 1 му полтора даня (1 дань в древности 
соответствовал 29,3 кг — там же) (зерна), (весь урожай) составляет 150 да-
ней. После уплаты земельного налога в размере одной десятой доли урожая 
остается 135 даней, один человек на пропитание ежемесячно расходует 1,5 
даня зерна, а 5 человек — в год в общей сложности 90 даней. Остается 45 
даней. Один дань стоит 30 цяней (медных монет), следовательно, всего 
можно выручить 1350 цяней. Если вычесть отсюда 300 цяней для покрытия 
расходов на жертвоприношения алтарю земли и на церемонии в храме пред-
ков ежегодно весной и осенью, остается 1050 цяней. На одежду человек тра-
тит в среднем 300 цяней, а 5 человек в год — 1500 цяней. Недостает 450 
цяней. Непредвиденные расходы, связанные с болезнью, смертью и похоро-
нами, а также подушный налог и другие сборы здесь еще не учтены. Так вот 
в чем причина постоянных бедствий земледельцев!...” (цит. по [10, с. 459—
461]). 

В древнем Китае изучением и реформированием хозяйственной жизни 
больше всего занималась школа легистов (законников). Она возникла еще в 
VII в до н. э., длительное время соперничала с конфуцианством и достигла 
значительного влияния в IV в. до н. э., в частности благодаря работам фи-
лософа и государственного деятеля Шан Яна, правителя области Шан. Ему 
приписывается создание “Книги правителя области Шан” [20], посвящен-
ной обоснованию законодательного регулирования древней китайской эко-
номики. В нашей стране взгляды и реформы Шан Яна основательно изучали 
Л.С. Васильев, Л.С. Переломов, В.Ф. Феоктистов и др. 

Книга Шан Яна начинается с вопроса о том, нужно ли применять древ-
ние законы (обычаи), чтобы добиться образцового правления. Упомянутые 
в книге конфуцианцы полагали, что если подражать древности, то не будет 
совершено ошибок. И если поступать в соответствии с желаниями народа, 
то успех будет достигнут без труда. Возражая этому, Шан Ян представил 
другие доводы. По словам Шан Яна, закон — это выражение любви госу-
даря к народу. При помощи закона можно и нужно сделать сильным свое 
государство и не брать за образец порядки древности. Не надо бояться про-
тиводействия, ведь есть пословица: “Глупый не понимает сути дела, даже 
когда оно выполнено, умный же постигает еще до того, как появятся его 
первые признаки”. Простые люди привыкли к старым обычаям, а образо-
ванные погрязли в том, что они знают о древности. Мудрый творит законы, 
а глупый ограничен ими (регулируется ими). 

Шан Ян выступил за принятие законов об обработке пустующих зе-
мель и государственной поддержке земледелия. Единый закон о налоге с 
количества зерна успокоит народ, будет стимулировать его усердие, при-
влечет к земледелию тех, кто раньше занимался другими делами, например 
торговлей. Следует повысить цены на вино и мясо, увеличить налог на них. 
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Предлагалось усилить наказания и ввести систему взаимной ответственно-
сти за преступления, лишить людей права свободного переселения из де-
ревни в город, организовать управление всеми уездами по единому образцу, 
резко повысить торговые пошлины на заставах и рынках, привлечь купцов 
к выполнению государственных повинностей. 

Шан Ян называл земледелие, торговлю и управление тремя основными 
функциями государства, однако фактически предпочтение чаще отдавал не 
торговле, а земледелию и войне. Когда земледельцев мало, — писал он, — 
а купцов много, то и знатные люди обеднеют, и купцы, и земледельцы. Гос-
ударство будут расчленено. Чтобы не допустить этого, нужна военная сила. 
Государство может достичь спокойствия благодаря земледелию и войне. 
Если сосредоточить усилия на земледелии и войне, привести систему управ-
ления в соответствие с нуждами времени, то обычаи государства могут быть 
изменены, народ будет следовать установленному порядку, чиновники не 
будут нарушать ясные законы управления. 

Шан Ян призывал согласовывать количество обработанной земли и 
численность людей, занятых земледелием, в нужное время осваивать пу-
стоши или приглашать поселенцев из соседних областей. Правильное рас-
пределение земли создает хорошую основу для сбора податей и готовности 
к войне. Народ стремится к славе и выгоде, их истоком является война и 
земля, возможность их использования зависит от правителя. Для одних уче-
ных основное богатство — это уста, для других — идеи, для храбрецов — 
доблесть, для ремесленников — их руки, для купцов — их спина. И только 
правитель может добиться того, чтобы основным богатством народа была 
земля. 

Всю книгу Шан Яна пронизывает мысль о том, что рост государствен-
ного, народного богатства непосредственно зависит от власти, закона, 
управления. Если государство богато, а управляют им словно оно бедно, — 
это называется удваивать богатство, а вдвойне богатое государство — 
сильно. Суровые наказания даже за мелкие проступки ведут к росту силы, 
могущества, величия и доброты государства. Люди по своей сути стремятся 
к порядку, однако их действия порождают беспорядок. Задача правителя в 
том, чтобы наводить порядок до начала беспорядка. В древности у людей 
не было порядка, поэтому они запросили себе верховного правителя. Если 
есть правители, но нет законов, то от этого проистекает такое же зло, как 
при отсутствии правителя. Введение законов, выдвижение людей по их спо-
собностям, наказания и поощрения — такова основа хорошего управления. 

Для наведения порядка в государстве нужен закон, доверие, власть. За-
кон — это то, чего сообща придерживаются правитель и сановники. Власть 
— это то, чем распоряжается лишь один правитель. Судьба страны зависит 
от умелого сочетания общих и частных интересов. Если отменить установ-
ленные сверху образцы меры, исходить лишь из частных суждений, то пре-
ступные сановники станут торговать властью ради доходов, чиновники раз-
личных званий станут тайком обирать народ. В результате низшие отдаля-
ются от высших, в государстве образуется трещина. Если умелый правитель 
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при помощи закона ограждает людей от проступков, то к нему приходят 
слава и земля, он побеждает в войне. Богатыми называют тех, у кого доходы 
велики, а расходы ничтожны. Их отношение зависит от времени и обстоя-
тельств, поэтому правитель так высоко ценит законы: ведь он творит их, как 
было сказано в начале книги, с учетом особенностей нового времени и но-
вых обстоятельств. 

Книга Шан Яна могла бы показаться более отвлеченной от реальной 
жизни, если бы она не была дополнена и конкретизирована соответствую-
щими ей реформаторскими действиями Шан Яна. По сообщению древнеки-
тайского историка Сыма Цаня, Шан Ян приказал земледельцам селиться по 
5 и 10 семей и связал их круговой порукой. В случае суда все они привлека-
ются как соучастники. Того, кто не донесет о нарушении закона, приказано 
рубить пополам. Того, кто донесет, — наградить наравне с воином, принес-
шим голову врага. Тот, кто скрывает преступника, должен быть наказан 
наравне с перешедшим к врагу. Если в семье имеется двое и более мужчин 
и они не разделили между собой хозяйство, то следует с каждого брать 
двойной налог. Каждый имеющий военные заслуги получает соответствую-
щий титул. Драки по поводу частных интересов приказано наказывать со-
гласно тяжести совершенного преступления. Кто напрягал все свои силы, 
занимался основным делом — земледелием и ткачеством, вносил в казну 
большое количество зерна и тканей, тот освобождается от государственных 
трудовых повинностей. Те, кто не получают выгоды (из-за отказа зани-
маться земледелием или ткачеством) и беднеют от лени, подлежат прину-
дительным государственным работам. Родовитые дома, не имеющие воен-
ных заслуг, не могут больше состоять в списках знати. Приказано устано-
вить ясное различие между высокими и низкими титулами и рангами и со-
ответствующее различие в положении семей — по размеру поля, количе-
ству домов, слуг, служанок и по одежде. Имеющим заслуги разрешено ока-
зывать почести, не имеющие лишались права на роскошь даже в том случае, 
если они были богаты. 

Современные историки установили, что реформы Шан Яна дали 
начало целому ряду крупных событий в развитии народного хозяйства древ-
него Китая. Была установлена государственная монополия на разработку 
рудных и соляных богатств. Специальное ведомство приступило к сбору 
налогов с гор, морей, искусственных водоемов и озер. В целях замены 
наследственной знати чиновничеством была введена оплата чиновников 
зерном из казны. Аристократия лишилась права наследования администра-
тивных постов и наследственных владений. Введен налог с земельного 
участка вместо налога со сбора урожая. Размер земельных владений не огра-
ничивался. Разрешена продажа земли и ее залог. Запрещен обычай кровной 
мести. Разрешена обработка пустующих земель всеми желающими, в том 
числе из соседних областей, с освобождением от налогов на 10 лет. Уско-
рился фактический и юридический переход земли из общинной собствен-
ности в частную. Запрещена частная скупка зерна в урожайные годы с по-
следующей его продажей по спекулятивным ценам в неурожайные годы. 
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Усилился государственный контроль над ценами на зерно и объем государ-
ственных закупок зерна. Предложены всеобщие надворные переписи. Уни-
фицированы меры длины, веса, объема. Введены новые административные 
округа. Определено 20 степеней гражданских рангов знатности на основе 
имущественного ценза, но с учетом военных заслуг. Разрешена торговля 
государственными должностями и рангами знатности — с учетом того, что 
чиновники освобождались от налогов и повинностей. Впоследствии, когда 
торговля рангами началась фактически, один ранг знатности стоил около 30 
т зерна (при прожиточном минимуме семьи из 5 человек в 2,7 т в год) и был 
доступен только очень богатым семьям. 

Проекты и реформы Шан Яна вызвали сопротивление со стороны 
потомственной аристократии. Они добились казни Шан Яна, но действие 
реформ не было приостановлено.  

Ин Чжэн, ставший императором Цинь Шихуаном, — человек с желез-
ной волей, каменным сердцем и исключительной подозрительностью, уси-
лившейся в результате трех неудавшихся покушений на его жизнь, провел 
в масштабах всей империи Цинь административную, аграрную, финансо-
вую и военную реформы по типу реформ Шан Яна. И так же, как и в царстве 
Цинь, это привело к огромному обогащению крупных земельных собствен-
ников и массовому разорению свободных общинников. 

 Всего 11 лет пробыл Цинь Шихуан на престоле огромной империи. 
Эта была эпоха грандиозного строительства: завершение строительства Ве-
ликой китайской стены (4 тыс. км, 2 млн строителей); обновление (с неви-
данной пышностью) столицы империи — города Сяньяна; постройка 700 
императорских дворцов, крупнейший из которых (центральный зал дворца 
вмещал 10 тыс. человек) воздвигали 700 тыс. рабов и т.д. и т.п. Подобные 
работы, естественно, требовали колоссальных средств. И не удивительно, 
что при циньской династии по сравнению с древностью налоги выросли в 
20 раз, а рабочая и военная повинности — в 30 раз. В частности, земельный 
налог составлял 2/3 урожая. Вполне закономерными явились восстания бед-
ноты, свержение династии Цинь и провозглашение новой — Старшей, или 
Западной, династии Хань в 206 г. Лю Банем — сначала мелким чиновником, 
а затем императором Гао-цзу. 

Итак, на 206—195 гг. до н. э. приходится правление Гао-цзу. Достав-
шееся от империи Цинь наследство было крайне тяжелым: упадок хозяй-
ства, разрушение ирригационной системы, сильный голод, доводивший лю-
дей до людоедства, сокращение населения почти наполовину. Поэтому для 
подъема экономики были осуществлены следующие финансовые меры: 
снижение земельного налога до 1/15 урожая (при сохранении старого по-
рядка взимания налогов), введение подушного налога на все население в 
возрасте от 15 до 56 лет (по 120 монет с человека). Однако с купцов, попав-
ших в немилость, и с рабов последний налог взимался в двойном размере. 
Кроме того, в начале правления Ханьской династии подушным налогом на 
несовершеннолетних облагались все дети в возрасте от 7 до 14 лет. 
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Что такое 120 монет с человека в Древнем Китае в период правления 
Гао-цзу? Три века до этого на эти деньги, как было показано несколько ра-
нее, можно было питаться 2,5 месяца. В эпоху Старшей династии Хань 
усадьба стоила 10 000 монет, раб — 16 660, лошадь —4 000, бык — 3 000, 
телега — 2 000 монет. Цена одного му земли колебалась в широких преде-
лах: от 100 до 3 000 монет [17]. 

В 178 г. до н. э. происходит снижение земельного налога вдвое, в 167 
г. до н. э. — отмена этого налога, в 156 г. — восстановление налога в раз-
мере 1/30 урожая. С развитием денежного обращения целый ряд налогов 
стал исчисляться в деньгах. Но помимо перечисленных, более или менее 
определенных налогов, государство часто прибегало к разовым поборам, 
что делало налоговый гнет непосильным, вело к массовому разорению зем-
ледельцев и попаданию их в долговое рабство. Вот как об этом писал в 178 
г. до н. э. сановник Чао Цо в своем докладе императору, обеспокоенный со-
кращением количества земледельцев —общинников: “...Если допустим, что 
земледелец имеет семью из 5 едоков, то по крайней мере 2 из них должны 
отбывать повинности. Такая семья в состоянии обрабатывать поле не более 
чем в 100 му, а урожай со 100 му не превышает 100 даней. За все четыре 
сезона года нет и одного дня, когда бы они могли отдохнуть. А сверх того 
они еще провожают и встречают своих родственников, поминают умерших 
и заботятся о больных, кормят сирых и ставят на ноги юных... А к этому еще 
следует добавить наводнения и засухи, чрезмерные поборы и налоги, кото-
рые к тому же выплачиваются земледельцами в неудобное для них время 
года, а также постоянные изменения в налоговой системе, когда утром из-
дают указ, а вечером меняют его. Все это приводит к тому, что имеющий 
зерно вынужден продавать его за бесценок, а не имеющий зерна — брать в 
долг и затем выплачивать процент, равный стоимости взятого. Вот так и по-
являются те, кто лишается поля и усадьбы и продает в рабство детей и вну-
ков, чтобы расплатиться с долгами...” (см. [10, с. 501; 17]). 

Во времена правления императора У-ди (140—87 гг. до н. э.) проводи-
лись большие завоевательные войны, которые требовали огромных расхо-
дов и человеческих жертв. Вдвое возросли военные повинности, была в 1,5 
раза увеличена норма подушного налога на взрослое население, причем он 
уже собирался с населения в возрасте от 3 до 80 лет. В результате — много-
численные случаи дето- и отцеубийства. Источники неоднократно отме-
чают тяжесть и многообразие налогов в этот период: обложение повозок, 
лошадей, лодок, домашнего скота и птицы; косвенные налоги на соль, же-
лезо, вино, отливку монет в связи с введением государственных монополий. 
В итоге — разорение мелких производителей, рост преступности, восстания 
на одном полюсе и крайний рост богатства и роскоши на другом. 

В середине I в. до н. э. с резкой критикой существующих порядков вы-

ступил сановник Гун Юй. Он требовал уничтожить государственные моно-

полии, отменить деньги, запретить торговлю и взимать налоги только в 

натуре. Это и другие мнения представителей “верхов”, и кипение “низов” 

способствовали тому, что при императоре Юань-ди (Лю Ши, 48—33 гг. до 
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н. э.) был отменен закон о взимании подушного налога с детей в возрасте от 

3 до 7 лет, облегчены другие налоги, введено освобождение от земельного 

налога в неурожайные годы, упразднены некоторые государственные пред-

приятия, запрещено обращать в рабство родственников осужденного. Но 

эти меры лишь немного остудили накаленную атмосферу в обществе. 

8 г. н. э. знаменателен дворцовым переворотом, который совершил Ван 

Ман — родственник императора по женской линии. Волевой и честолюби-

вый человек, Ван Ман быстро обрел поддержку части придворных, провоз-

гласил себя первым императором “Новой династии” (“Синь”) и взял курс на 

решительные реформы в духе конфуцианства, которые были изначально 

утопичны в новых условиях. Он объявил все земли в стране собственностью 

императора, запретил куплю-продажу земли и людей (но дал право государ-

ству владеть рабами), ужесточил систему наказаний. Ван Ман сосредоточил 

в руках государства значительную часть ссудных операций, возобновил 

винную монополию и ввел монополии на использование горных и водных 

ресурсов, неоднократно проводил денежные реформы, вводя в обращение 

новые монеты и изменяя достоинство старых. При нем произошел рост бю-

рократии, которая наживалась на спекуляции товарами при регулировании 

рыночных цен правительством и пр. Как писал историк Бань Гу, “даже бо-

гатые не могли защищать себя, а бедные вообще не имели возможности со-

хранить жизнь”. 

Для содержания разросшегося государственного аппарата, проведения 

многочисленных реформ, ведения войн против гуннов требовались сред-

ства. Они изыскивались за счет увеличения земельного налога, введения но-

вых налогов на лиц, занимающихся различными видами профессиональной 

деятельности (ремесленники, охотники, рыбаки и т.д.) и расширения кос-

венных налогов (соль, вино и пр.). Денежные реформы вызвали обесцене-

ние монет и рост цен на товары (кое-где на рис — в 50 раз). Все это сочета-

лось со стихийными бедствиями, прокатившимися по стране: неоднократ-

ные наводнения в первые годы I в. н. э., завершившиеся изменением русла 

р. Хуанхэ в 11_г._н. э. (одна из причин — ослабление внимания к ремонту 

защитных дамб), небывалая засуха 14 г. и последовавшие за ней нашествия 

саранчи. Разразившийся голод усугублялся новыми косвенными налогами 

на богатства гор, рек и озер, которые резко сократили подсобные промыслы 

населения. Закономерным итогом всех этих событий стала волна восстаний, 

которая прокатилась по стране и завершилась в 23 г. захватом и казнью Ван 

Мана. Печальный итог: во 2 г. н. э. численность населения Китая составляла 

59,6_млн человек, а по результатам переписи 57 г. — всего 21 млн человек 
7. 

                                                           
7 В монографиях [21—22] дается следующая реконструкция численности населения Ки-

тая, начиная со 2 г. н. э., в млн человек: 2 — 59,6; 57 — 21,0; 105 — 53,5; 125 — 48,7; 144 — 
49,7; 146 — 47,6; 157 — 56,5; 1651 — 53,15; 1661 — 105,3; 1675 — 101,7; 1706 — 102,0; 1724 
— 130,6; 1753 — 183,7; 1766 — 208,1; 1812 — 361,6; 1833 — 398,9; 1859 — 432,2. Вместе с тем 
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До чего же похожи витки истории! Прошло два века после крушения 

династии Цинь и связанного с этим кровавого “водоворота”. И вот вновь 

страна искупалась в крови и объединилась в 25 г. под эгидой Младшей ди-

настии Хань еще на два века. Вновь, как и ранее, происходит уменьшение 

пресса налогов и повинностей, постепенно восстанавливаются производи-

тельные силы, растут урожайность и численность населения. Последняя к 

105 г. достигает 53,2 млн человек. 

Но одновременно, как и прежде, происходит огромная концентрация 

земли в руках “сильных домов”, разорение мелких земледельцев и переход 

их в зависимость от крупных. Это, в свою очередь, сокращает податное 

население государства (в середине II в. — 49,5 млн человек, в середине III 

в. — только 7,5 млн [14, с. 271]) и побуждает центральное правительство 

увеличивать налоговый гнет. Вновь войны, стихийные бедствия, рост пре-

ступности, голод, бунты, сокращение пахотных земель и торговли и нату-

рализация хозяйства. С конца I — начала II в. н. э. все чаще раздаются го-

лоса за исчисление всех налогов в зерне и шелке. В 204 г. издается указ о 

сборе всех налогов натурой, а в 220 г. происходит отмена металлических 

денег и замена их зерном и шелком. Следует заметить, что 1 кусок шелка 9 

 0,5 м — это 15 дней работы искусной ткачихи. А за 20 кусков шелка можно 

было получить избавление от смертной казни. 

В 220 г. н. э. происходит крушение Ханьской империи в Китае. Факти-

чески ее единство исчезло в 192 г., когда три военачальника, три будущих 

царя — Цао Цао, Лю Бэй и Сунь Цюань — поделили между собой террито-

рию страны. И вновь наступает период раздробленности до объединения 

Китая в 265 г. в рамках империи Цзинь. 

2.2.6. Средневековая Япония. Свод законов “Тайхоре” (702—718 гг.) 

[23] дает интереснейший пример законодательного регулирования различ-

ных сторон государственной жизни. В том числе и с позиций налогообло-

жения. Авторы данных строк глубоко убеждены в том, что каждый эконо-

мист (не говоря уже о юристах и государственных деятелях) хотя бы раз в 

жизни должен пролистать страницы двух томов “Свода законов "Тайхоре". 

702—718 гг.”, переведенных К.А. Поповым и изданных на русском языке в 

1985 г. Давайте же очень кратко рассмотрим разделы и статьи этого свода с 

комментариями к ним переводчика. Но сначала несколько слов о предпо-

сылках их появления, которые изложены в ряде отечественных работ и за-

рубежных работпо истории Японии.  

Япония в III—V вв. переживала период распада первобытнообщинного 

строя. Японцы жили родовыми общинами, поклонялись общему родовому 

божеству, имели общинную собственность на землю и орудия труда. Для 

борьбы с аборигенами и подавления народных восстаний отдельные роды 

                                                           
отмечается, что по мнению специалиста по истории демографии Чжоу Юаньхэ наиболее до-
стоверные данные существуют только с 1773 г.  
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объединялись в родоплеменные союзы. Среди последних постепенно на 

первое место вышел союз Ямато. Старейшина союза Ямато являлся адми-

нистративным вождем, верховным военачальником, главой религиозного 

культа. Со временем он стал и крупным земельным собственником. Вокруг 

вождя находился слой придворной аристократии и местной родовой знати. 

На следующей ступеньке социальной лестницы находились свободные об-

щинники (крестьяне) и полусвободные профессиональные группы (бэмин), 

состоявшие из рыбаков, ткачей, кузнецов, плотников и т.п. Еще ниже — 

различные категории рабов. Важно подчеркнуть, что в силу ряда историче-

ских причин рабовладение в Японии далеко отстало от уровня античной Ев-

ропы и не сформировалось, по мнению большинства исследователей, в виде 

отдельного общественного уклада. Главенствующий род в Ямато в допол-

нение к обычным бэмин имел свои профессиональные общины: оружейни-

ков, служителей культа, администраторов и др. Эти общины впоследствии 

стали знатными родами, приобрели силу и влияние и развернули борьбу за 

власть. В результате этой борьбы много нитей управления сосредоточилось 

в руках представителей рода Сога.  

Уже в этот период отчетливо проявились два фактора, которые посто-

янно следует учитывать при анализе исторического развития Японии. Во-

первых, это приток новых продуктов, технологий и достижений культуры с 

материка (в первую очередь из Китая и Кореи) и их быстрое усвоение тру-

долюбивым японским народом. Во-вторых, это угроза военной экспансии с 

материка на Японские острова. Поэтому развитие производительных сил, 

обострение социально-экономических противоречий в раздробленной 

стране Ямато и усиление могущества Танской империи в Китае делали все 

более актуальным создание единого централизованного государства. 

В 645 г. Принц Наканоэ с помощью старейшины знатного рода Нака-

томи организовал заговор и уничтожил большую часть рода Сога. Победи-

тели провозгласили начало новой эпохи, которую по китайской традиции 

назвали “Тайка” — “Большие перемены”. В последующие пять десятилетий 

была проведена серия крупных политических и социально-экономических 

реформ, которые получили свое законодательное закрепление в рассматри-

ваемом нами своде законов. И эти законы во многом определили социально-

политический строй и жизненный уклад японцев на период более чем 500 

лет.   

Статья 1. Подушная подать натурой. Подушную подать шелковой 

тканью каторикину, шелковой пряжей, шелковой ватой и холстом вносить 

продуктом, производимым в данной местности. Податные вносят катори-

кину: за одного человека — 8 сяку 5 сун, за 6 человек — одну штуку длиной 

5 дзе 1 сяку, шириной 2 сяку 2 сун. Далее в статье приводятся количества 

различных предметов, которые могут вноситься в качестве подати. Напри-

мер, железо — 10 кин, мотыги — 3 штуки (каждая по 3 кин) и т.п. Два ста-

рика или четыре юноши приравнивались к одному полноподатному. 
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Статья 2. Сбор подати. Подушную подать всегда собирать в округе. 

На обоих концах кусков шелковой материи … подробно писать название 

провинции, уезда, села, имя хозяина двора, год, месяц, день и на каждой 

надписи ставить печать провинциального управления.  

Статья 3. Отправка подати. Предметы подушной подати и натуро-

платы поставлять ежегодно, начиная со средней декады 8-й луны. Поставки 

заканчивать: в близких провинциях — до 30-го дня 8-й луны, в срединных 

провинциях — до 30-го дня 10-й луны, в отдаленных провинциях — до 30-

го дня 12-й луны... Наместник провинции и начальник уезда всегда должны 

сами отправлять подати в столицу. Нельзя отправлять подати с попутчи-

ками и нельзя заменять податные предметы купленными.  

Статья 4. Сроки трудовой повинности. Регулярная трудовая повин-

ность для полностью трудообязанного — десять дней в году. Если повин-

ность заменяется натуроплатой, то вносить холста нуно 2 дзе 6 сяку (за каж-

дый день — 2 сяку 6 сун). При необходимости дополнительной работы по 

прошествии полных 30 дней трудообязанного освобождать от земельного 

налога и податей... Нельзя допускать, чтобы выполнение государственной 

трудовой повинности превышало 40 дней в году... Во время направления 

трудообязанных на трудовую повинность соответствующим начальникам 

проверять их одежду и провиант, чтобы они были снабжены полностью. 

Только после этого направлять их на работу...  

Статья 5. Счетные записи. ... Счетному управлению учитывать коли-

чество натуроплаты, полученной взамен трудовой повинности, и направ-

лять ее на питание внешней дворцовой стражи, низшей мужской и женской 

прислуги и унэмэ. Остальное всегда распределять на оплату и питание наем-

ного люда...  

Статья 6. Фонд вспомоществования. Лица первого ранга и ниже, а 

также крестьяне и мастеровые все должны вносить просо из запасов двора 

в фонд вспомоществования: двор первой категории — 2 коку, двор второй 

категории — 1 коку 6 то, ... двор девятой категории — 1 то. К 1 то  проса 

приравниваются: риса — 2 то, ячменя — 1 то  5 се, пшеницы 2 то, соевых 

бобов — 2 то, фасоли — 1 то. Этот сбор производить одновременно со 

сбором земельного налога.  

Статья 7. Местные продукты. Если в случае необходимости закупа-

ются местные продукты, то придерживаться текущих цен в данной провин-

ции. В качестве мерила принимать цену казенного риса.  

Статья 8. Жалованные дворы. В качестве жалованных дворов всегда 

передавать налогооблагаемые дворы. Подати и натуроплату с них полно-

стью предоставлять владельцу. Земельный зерновой налог делить на две ча-

сти: одну часть вносить в казну, другую часть отдавать хозяину.  

Статья 9. Наводнения и засухи. В местностях, где урожай погиб в ре-

зультате наводнения, засухи, заморозков и вреда насекомых, правитель про-
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винции обязан выяснить истинное положение, подробно записать и доло-

жить Государственному совету. Если повреждена половина полей и более, 

то земельный зерновой налог снимать. Если повреждено 7/10 полей и более, 

то снимать земельный зерновой налог и подать. Если повреждено 8/10 полей 

и более, то освобождать и от трудовой повинности...  

Статья 10. Подати в окраинных провинциях. В окраинных и отдален-

ных провинциях, где живут разные неяпонцы, взимать подати и привлекать 

к обязательным повинностям следует с учетом обстоятельств. Нельзя там 

действовать так же, как в центральных районах.  

Статья 11. Свидетельства об освобождении. Если кого-либо нужно 

освободить от налогов и повинностей, то всегда следует ожидать получение 

свидетельства об освобождении и после получения его записать “освобож-

ден”. Если свидетельство еще не получено, но представлена грамота о при-

своении придворного ранга, это также является достаточным основанием 

для освобождения.  

Статья 12. Время освобождения. Если разнослуживые внесены в под-

ворные списки весной, то с них налоги взимать и привлекать к трудовой 

повинности. Если они внесены в списки летом, то их от налогов освобож-

дать, но к трудовой повинности привлекать. Если они внесены в списки осе-

нью и позже, то освобождать их как от налогов, так и от трудовой повинно-

сти. В случае освобождения от налогов и повинностей путем обмана, со-

крытия, фальшивых документов или уклонения, независимо от времени об-

наружения этого налоги и трудовую повинность текущего года востребо-

вать полностью. Так же поступать и при занесении в подворные списки бег-

лых.  

Статья 13. Смерть налогообязанного. Если налоготрудообязанный 

или старик и больной, за которыми был уход, умрут, то староста села вместе 

с семьей умершего записывают день и месяц смерти и в течение 10 дней 

посылают уведомление за своими печатями начальнику уезда и наместнику 

провинции.  

Статья 14. Малоземелье. Если житель малоземельной местности по-

желает переселиться в многоземельную, то при удаленности последней от 

прежнего места жительства на расстояние 10 дней пути и более освобож-

дать от налогов, податей и трудовой повинности на 3 года; на расстояние 5 

дней пути и более — на два года; на расстояние 2 дней пути и более — на 

один год. После одного переселения повторное переселение не разрешать.  

Статья 15. Бывшие пленные и чужеземцы. Лиц, находившихся в 

плену у чужеземцев один год и более и вернувшихся на родину, освобож-

дать от налогов и повинностей на 3 года; находившихся в плену два года и 

более — освобождать на 4 года; находившихся в плену 3 года и более — 

освобождать на 5 лет. Если чужеземец натурализовался, то освобождать его 

от налогов и повинностей на 10 лет...  
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Статья 16. Льготы государевым посланцам. Когда государев посла-

нец вернется от чужеземцев, то освобождать его от налогов и повинностей 

на один год. Если посланец вернется из страны Тан, то освобождать его от 

налогов и повинностей на 3 года.  

Статья 17. Почтительные сыновья. Если провинциальному и уезд-

ному управлениям станет известно о почтительных сыновьях, послушных 

внуках, справедливых мужьях и добродетельных женах, то следует сооб-

щить об этом в Государственный совет, который докладывает государю. Об 

этом уведомить данное село и двор. Такую семью полностью освобождать 

от налогов, податей и повинностей. Если искренность такого поведения вы-

зывает всеобщее восхищение, то следует выдать щедрое вознаграждение.  

Статья 18. Лица пятого и выше ранга. Освободить от налогов, пода-

тей и повинностей братьев, сыновей и внуков тех отцов и дедов, которые 

имеют третий ранг и выше, а также сыновей тех отцов, которые имеют пя-

тый ранг и выше.  

В этом разделе имеется еще 20 статей: льготы по налогообложению для 

различных категорий государственных служащих; особенности налогооб-

ложения разжалованных чинов; освобождение сына от государственной и 

местной трудовой повинности в году траура по отцу и матери; различные 

условия, регламентирующие исполнение трудовой повинности различными 

категориями работников. 

2.2.7. Налоги и социальные конфликты. “Долой налоги!” Именно 

под таким лозунгом вошли в историю многие народные восстания. Приве-

дем  наиболее примечательные из них в хронологической последовательно-

сти.  

579  — в Галлии в Лиможе происходит крупное народное восстание 

из-за повышения королем Хильпериком поземельного налога.  

1183—1185 — в Византии вопреки воле крупных феодалов к власти 

приходит Андроник I Комнин, который запрещает продажу должностей, 

устанавливает точные размеры налогов и повышает жалованье финансовых 

чиновников для уменьшения их неправомерных действий. При нем проис-

ходит некоторое оживление ремесла и торговли и улучшение положения 

крестьянства. Вместе с тем остается тяжелый налоговый гнет. Знать подни-

мает частые восстания против императора, на что последний отвечает мас-

совым террором. В конце концов Андроника I зверски убивают.  

1185—1195 — в Византии захватывает власть крупный феодал Исаак 

II Ангел, который аннулирует нововведения Андроника I Комнина, возвра-

щает конфискованные владения прежним собственникам или их наследни-

кам. Растут налоги, пошлины, запреты и взяточничество чиновников, казна 

расходуется на пиршества и развлечения, ремесло и торговля приходят в 

упадок, армия и флот деградируют, империя теряет Далмацию, Кипр и ряд 

других территорий. При дворе усиливаются интриги и заговоры. В 1195 г. 

Исаак II свергается своим братом Алексеем III.  
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1212—1250 — во главе сицилийского королевства Фридрих II Гоген-

штауфен, внук Фридриха Барбароссы, а с 1220 г. — одновременно и импе-

ратор Священной Римской империи. Он основал университет в Неаполе, чи-

тал в подлиннике греческих, римских и арабских авторов, занимался науч-

ными наблюдениями, писал трактаты, увлекался поэзией, являлся выдаю-

щимся дипломатом. Фридрих — воинственный рыцарь. С помощью огня и 

меча он добивается усиления королевской власти. Вместе с тем к концу сво-

его правления он доводит страну до нищеты при помощи бесконечных по-

боров: новый тяжелый поземельный налог, соляная монополия и пр. Народ, 

естественно, недоволен.  

1250 — в Дании поднимается крестьянское восстание против короля 

Эрика IV из-за взимания тяжелой подати с каждого плуга.  

1285—1314 — правление Филиппа IV ( Красивого) во Франции и уси-

ление процесса централизации и королевской власти. Закладываются ос-

новы государственной налоговой системы. В частности, был введен косвен-

ный налог с продаваемых в стране товаров  

1354 — Кола ди Риенцо появляется в Риме в качестве посланца папы и 

при поддержке народа вновь захватывает власть. Но когда он повышает 

налог для содержания наемной армии, следует народное восстание, которое 

приводит к гибели Риенцо.  

1356—1358 — в Париже опять происходит восстание. И вновь его при-

чиной явились вопросы налогообложения.  

1377—1399 — годы правления короля Ричарда II в Англии. В связи с 

возобновлением Столетней войны в 1377 г. парламент вводит единовремен-

ный поголовный налог, в 1379 г. этот налог взыскивается снова, а затем в 

утроенном размере в 1380 г. Этот налог и злоупотребления при его взима-

нии послужили непосредственным поводом к известному восстанию кре-

стьян под руководством Уота Тайлера, которое вспыхивает весной 1381 г. и 

скоро охватывает 25 из 40 графств Англии.  

1450 — восстание Джона Кэда на юге Англии. Главное требование по-

встанцев: облегчение налогового бремени.  

1461—1483 — годы правления Людовика XI во Франции примеча-

тельны ростом королевского налога — тальи — более чем в 3 раза. В каче-

стве низшего звена налогового аппарата в этот период выступает крестьян-

ская община. В ней действовало правило — “сильный несет слабого”, т.е. 

неимущие слои освобождались от налогов. Вместе с тем зажиточные слои 

деревни имели много возможностей перераспределять налоги в свою 

пользу.  

1519 — испанский король Карл I становится императором Карлом V. 

В его правление в Испании сильно возрастает налоговый гнет. Наиболее 

ненавистным налогом была алькабала — 10% налог с каждой торговой 
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сделки. Кроме того существовало огромное количество постоянных и чрез-

вычайных налогов, размеры которых на протяжении XVI в. постоянно воз-

растали, достигая 50% дохода крестьян и ремесленников.  

1525 — начало Великой Крестьянской войны в Германии. Крестьяне 

выдвинули требования: отмена крепостничества, малой десятины, сниже-

ние налогов, упорядочение судопроизводства, право на охоту и рыбную 

ловлю, выборы деревенских пасторов.  

1548 — на юго-западе Франции происходит одно из самых крупных 

выступлений горожан против жестокого налогового гнета. Во Франции по-

чти все косвенные налоги сдавались на откуп компаниям откупщиков, или, 

как их называли тогда, “финансистов”. Последние сколачивали себе огром-

ные состояния за счет того, что пользуясь собственным аппаратом и сред-

ствами принуждения государства выколачивали у населения суммы, кото-

рые часто превосходили размеры откупов. При этом государство расходо-

вало много средств на содержание армии и бюрократического аппарата, для 

раздачи пенсий знати и дворянству. Прямые налоги в середине XVI в. до-

стигли 9 млн ливров и в 3 раза превысили их сумму на начало века.  

1560 — Испания увеличивает пошлины на вывоз шерсти из страны, что 

ведет к сокращению ввоза этого сырья в Нидерланды почти в два раза. Вво-

дится запрет на торговлю для нидерландских купцов в испанских колониях. 

Это и репрессии инквизиции создают предпосылки для восстания. Следует 

заметить, что в середине века Нидерланды вносили в казну 2 млн гульденов 

ординарных налогов, в то время как Испания и её колонии — только 0,5.  

1566 — 12 из 17 провинций Нидерландов восстают против Испании.  

1571 — для усмирения Нидерландов герцог Альба вводит налог в раз-

мере одного процента со всех недвижимых имуществ, 5%-й — с продажи 

недвижимости и 10%-й с продажи всех товаров. Не удивительно, что 1 ап-

реля 1572 г. на севере Нидерландов началось восстание.  

1594 — Париж открывает ворота перед Генрихом IV. В свое правление 

он приступает к некоторому сокращению государственных расходов, пони-

жает прямой налог с крестьян, освобождает их от уплаты недоимок по нало-

гам, накопившихся за время гражданских войн, запрещает продавать скот и 

орудия земледельцев за долги. Однако одновременно вырастают косвенные 

налоги (главным образом на соль и вино). Министр финансов Сюлли вошел 

в историю тем, что сократил своеволие откупщиков-финансистов, заставил 

их принять маловыгодные условия при расплате за прежние долги и при 

оформлении новых откупов.  

1624—1642 — во Франции происходит укрепление королевского абсо-

лютизма при первом министре Людовика XIII кардинале Ришелье. Это 

время интересно укреплением института "интендантов полиции, суда и фи-

нансов", увеличением налогового гнета в связи со вступлением Франции в 

1636 г. в Тридцатилетнюю войну, народными восстаниями, главной причи-
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ной которых являлись непомерные налоги. Так, в 1639 г. в Нижней Норман-

дии произошло восстание “босоногих” (так назвали себя сами восставшие, 

чтобы показать, что налоги довели их до такого состояния, что они не могут 

позволить себе иметь обувь). Поводом к началу восстания послужил слух о 

том, что правительство намеревается ввести монополию на соль. В ходе вос-

стания восставшие убивали сборщиков налогов и тех, кого они подозревали 

в пособничестве администрации соляной монополии.  

1632 — в Испании в г. Бильбао происходит восстание городского 

плебса, поводом для которого послужило повышение налога на соль. Хотя 

восстание потерпело поражение, оно привело к отмене соляной монополии.  

1638 — в Швеции в западной части страны происходят крестьянские 

волнения в связи с новыми налогами.  

1647 — в Неаполе происходит восстание под лозунгом “Долой 

налоги!”. Поводом послужило введение испанским вице-королем налогов 

на съестные припасы. Восставшие сжигают дома сборщиков налогов, нало-

говые документы, освобождают заключенных из тюрем. В апреле 1648 г. 

испанские войска совместно с отрядом итальянских феодалов захватывают 

Неаполь и производят кровавую расправу над участниками восстания. Но 

несмотря на свою победу, испанцы вынуждены отменить часть налогов.  

Резюме. Приведенные исторические примеры показывают, что фи-

нансы и финансовая политика с древнейших времен сопровождают чело-

века, государство и общество. Параллельно с развитием финансов шли про-

цессы их изучения и осмысления, которые время от времени выливались в 

реформирование финансов: возникали новые инструменты (например, 

налоги), новые операции (а иногда целые технологии), связанные с исполь-

зованием как старых, так и изобретенных инструментов, и, наконец, неиз-

вестные ранее организации, ориентированные на проведение новой финан-

совой политики. Таким образом, представляется возможным говорить о 

том, что уже в государствах древности наблюдался феномен “финансовых 

инноваций” в широком смысле этого термина.  

Финансовые реформы, как правило, выступали в качестве одного из 

звеньев в общей системе реформирования экономической и общественной 

жизни. В большинстве случаев эти реформы была ориентированы на орга-

низацию рационального использования природных, трудовых, натуральных 

и денежных ресурсов, на их распределение, перераспределение и конечное 

потребление. Все это происходило в соответствии с общепринятыми и/или 

господствующими потребностями, институтами и целями, с участием цен-

тральных и местных, общих и специализированных служб, во взаимодей-

ствии силовых, религиозных, общеэкономических (собственность, воспро-

изводство, накопление, эффективность и др.), юридических, бюрократиче-

ских и воспитательных (моральных) сторон жизни соответствующего обще-

ства. 
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Исторические источники наглядно свидетельствуют, что уже до нашей 

эры начинают закладываться основы того, что на современном финансовом 

языке называется “бюджетная система” и образующие ее подсистемы и эле-

менты. Возникали и проблемы баланса доходов и расходов на разных уров-

нях и разорения субъектов хозяйствования из-за неразумной налоговой по-

литики. 

Этот перечень можно было бы продолжить. Со временем правитель-

ства разных стран все больше и больше стали учиться оперировать “ост-

рыми” налоговыми инструментами. Иногда, однако, незаметно преодолева-

ется некоторая грань, и вроде бы спокойное и законопослушное население 

цивилизованной страны выходит на улицы и начинает выражать свое недо-

вольство введением нового налога весьма активно: бьет витрины магазинов, 

переворачивает автомобили и пр. Поэтому совсем нелишне, решая сего-

дняшние финансовые проблемы, еще раз перечитать страницы мировой ис-

тории финансов. 
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§ 2.3.   ВАЖНЫЕ ВЕХИ В ИСТОРИИ   
БАНКОВСКОГО ДЕЛА И СТРАХОВАНИЯ 

 
2.3.1. “Развертывающаяся” периодизация. К настоящему времени 

предложено уже значительное число способов периодизации истории: 

“циклы жизни”, стадии развития и др. [1].  К их общему количеству можно 

добавить еще один способ: соединить известные подходы таким образом, 

чтобы максимально облегчить запоминание и воспроизведение информа-

ции о важнейших исторических событиях. 

Если рассмотреть историю мирового банковского дела, то на одном 

конце временной оси будет точка, соответствующая 1998 г. (рис.2.3.1). На 

другом конце оси будет 6000 г. до н. э., когда, по мнению ряда исследовате-

лей, на нашей планете наблюдались первые ростки кредитных отношений. 

Между этими двумя точками можно зафиксировать еще большое число то-

чек, которые будут соответствовать тем или иным историческим событиям. 

Но, как было показано в § 1.4, даты и характеристики большого числа со-

бытий сразу запомнить невозможно. Поэтому попробуем применить метод 

“многомерного развертывания” для запоминания важнейших вех в истории 

миррового банковского дела и страхования.  

Из всего множества примечательных событий, которые известны за по-

чти 8 тысячелетий истории, и соответствующих им моментов времени вы-

берем только два: 500 г., когда после падения Западной римской империи, 

раздробленности и ослабления Китая на Земле произошло как бы повсе-

местное “свертывание” товарно-денежных отношений; 1850 г., после кото-

рого в странах Европы (в том числе и в России), США и Японии будут про-

исходить существенные преобразования банковских систем. Не заботясь о 

соответствии длительности выделенных периодов времени и длин отрезков 

на рис. 2.3.1 поставим точки, соответствующие выделенным двум годам. 

Затем “перегнем” общий отрезок 6000 г. до н. э. и 1998 г. по датам 500 г. и 

1850 г. и соединим начальный и конечный концы общего временного от-

резка так, чтобы получился равносторонний треугольник. Он представлен в 

центре рис. 2.3.1. На следующем шаге работаем уже только с периодом вре-

мени 6000 г. до н. э. — 500 г. н. э. Для этого периода опять выделим две 

“поворотных” точки, снова по ним “перегнем” временной отрезок и полу-

чим треугольник в левом верхнем углу рис. 2.3.1. Аналогичным образом 

проводим анализ двух оставшихся периодов времени: 500—1850  и 1850—

1998. В результате на рисунке появились треугольники внизу и справа 

вверху. 

 Каждую схему-треугольник, соответствующую определенному пери-

оду времени, можно подвергнуть последующей детализации. Главное за-

ключается в том, чтобы на каждом шаге рассматривалось число событий, не 

превосходящее объем оперативно воспринимаемой информации для кон-

кретного индивида, и не терялась связь с общим историческим контекстом.  
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  6000 до н. э.                               500                                         1850                                              

1998 

 

           Начало эпохи античности           Завершение мирового финансового кризиса 

                  500 г. н. э. 

6000 до н.э.                        500 до н. э                             1933                     1998  

Первые ростки 

                                                      6000 до н. э   1998 

                        1750 до н. э                                                                   1971  

             Законы царя Хаммурапи                                              Отмена Бреттон-

вудсской 

                                                                                                     денежной системы 

                                                         500                     1850 

                                  Всемирная “впадина”       Бум банков и страхования в XIX в. 

           в товарно-денежных отношениях 

 

                                                            1850 

                                                      500                        1500 — Пик эпохи Великих 

                                                                                                  географических открытий 

Появление исламских моделей 

Банковского дела и страхования  

                                                                1250 — Начало эпохи активной деятельности 

                                                      кредитных учреждений в городах Северной Италии  

 

Рис. 2.3.1. Иллюстрация развертывания периодизации 

истории мирового банковского дела 

 

После построения “развертывающейся” схемы периодизации для ми-
рового банковского дела можно еще раз рассмотреть все ветвления схемы, 
но уже с позиций истории другого финансового института, например, стра-
хования. Оказывается, что история этих двух институтов тесно переплета-
ется. В частности, в XIX в. во многих странах мира наблюдается бурное 
учреждение не только коммерческих банков, но и страховых компаний. 
Если же при детализации определенного периода времени синхронизация в 
развитии двух институтов будет выражена слабо, то следует построить но-
вую “ветвь” или “созвездие” событий, используя описанный подход. 

На третьем шаге осуществляется проход и анализ схемы с точки зрения 
ценных бумаг и фондового рынка, на четверном — с позиций налогообло-
жения, и т.д. В результате сопоставления схем периодизации для различных 
финансовых институтов выявятся периоды и регионы “конденсации инно-
ваций” в сфере товарно-денежных отношений. К их числу будут относиться 
Древняя Месопотамия в XIX—XVII вв. до н. э. и в VII—V вв. до н. э., города 
Северной Италии в XIII—XV вв., многие страны мира в XIX в. и последней 
трети XX в. Особое внимание привлечет появление специфической ислам-
ской модели финансов и банковского дела в VII в., которая сохранит свое 
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значение до сегодняшнего дня. Значимость каждой вехи развития может 
раскрываться в отдельном тексте. 

2.3.2. Месопотамия — колыбель мирового банковского дела? Вряд 

ли сегодня можно однозначно ответить на этот вопрос, где именно и когда 

была проведена первая банковская операция. Но, по-видимому, уже в VI —

V тысячелетиях до н. э., после ряда этапов общественного разделения труда 

и крупных технологических нововведений, человечество научилось произ-

водить столько, что все чаще стала появляться возможность отдать излишек 

(сначала продукта, затем — денег) на время, на определенный срок, на усло-

виях возврата. Все чаще одна сторона — заимодавец, — и другая сторона 

— заемщик — стали заключать между собой договор займа с учетом самых 

разных условий: возврат вещи того же рода и качества, возврат вещей того 

же рода и качества, но больше на некоторую величину — на процент, воз-

врат вещей того же рода, но лучшего качества и т.д. 

В работах ряда исследователей (например, Р. Богерт) приводятся све-

дения о том, что в Древней Месопотамии уже в период III династии Ура 

(XXIV в. до н.э.) существовали потребительский, сельскохозяйственный и 

коммерческий кредиты. Старовавилонский документ из Ларсы свидетель-

ствует о том, что царская администрация одному торговцу дала в долг 

шерсть, рыбу, финики и овец при условии последующей оплаты. Есть сви-

детельства также и о том, что в государстве Мари цари не брезговали зани-

маться и кредитными операциями. В развитии кредитных операций в этом 

регионе большое значение имела деятельность “торговцев-тамкаров”. 

Слово “тамкар” стало синонимом слова “кредитор”.  

Примечательна деятельность ассирийских купцов во II тыс. до н. э., 

которые стали первыми применять легко перемещаемые займы, отмечая 

имя кредитора в долговых документах.  

В книге А.П. Рифтина [2, с. 36—43] приводятся образцы старовавилон-

ских заемных документов, относящихся к XIX—XVIII вв. до н.э. Эти доку-

менты построены по следующей схеме: объект займа (деньги, зерно, сезам, 

финики, шерсть и т.д.); величина процента (как правило, для денег она со-

ставляла от 62/3% до 25%, для зерна — 331/3%, или говорилось о “нормаль-

ном, правильном” проценте, величина которого была известна обеим сторо-

нам); формула “должник у кредитора занял”; время, место и способ погаше-

ния долга; свидетели и дата.  

Вот один из образцов Старовавилонских хозяйственных документов, 

относящихся к XVIII в. до н. э. 21/3 сикля серебра — на 1 мину нарастает в 

качестве процента, 12 сиклей — у Каннаримах Нуратум взял... серебро он 

отвесит. Именем царя своего он поклялся. (Список свидетелей, дата)” [2, 

с._182] Заметим, что “сикль” был равен 8,4 г, одна мина составляла 505 г.  

В то время в качестве кредиторов выступали храмы, дворец, частные 

лица. Договоры займа, как правило, заключались на короткий срок. Для 
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зерна обычным сроком возврата являлось время урожая. Долг мог возвра-

щаться по частям. Но иногда встречался неопределенный срок. 

Если должник не мог уплатить деньги в срок, то кредитор в качестве 

погашения долга мог получить имущество должника в размере долга. Если 

же должник вообще был не в состоянии платить, то он должен был стать 

заложником у кредитора ли отдать последнему рабов, жену, детей. При 

наступлении срока уплаты неплатежеспособный должник мог освобо-

диться, если выступал поручитель, который брал на себя обязательство по-

гасить долг.  

Форма займа применялась для самых разнообразных сделок, в которых 

обязательства получателя погашались возвратом полученного объекта 

займа или выполнением каких-либо работ. Например, продавец мог полу-

чить стоимостной эквивалент товара, обязуясь представить сам товар в бу-

дущем, или покупатель получал товар раньше, чем вносил деньги за него. 

Таким образом, уже тогда фигурировали и предоплата, и коммерческое кре-

дитование.  

В законах вавилонского царя Хаммурапи [3, с. 151—178], относящихся 

к XVIII в. до н.э., целая серия параграфов посвящена регулированию отно-

шений займа. Причем некоторые из них представляют интерес и для сего-

дняшнего дня. Например, в § 48 указывается: “если человек имеет на себе 

процентный долг, а Адад (град. — прим. авт.) побил поле, или половодье 

унесло урожай, или же из-за безводья зерно не появилось на поле, то в этом 

году он не обязан вернуть зерно своему заимодавцу; он может переписать 

свою табличку (поскольку документ составлялся на необожженной глине, 

то при его смачивании легко было уничтожить прежнюю надпись и сделать 

новую. — прим. авт.) и проценты за этот год не платить”.  

Спустя несколько веков в новоассирийский и нововавилонский период 

также можно найти сведения о роли храмов, как заимодавцев. Но, по-види-

мому, цари уже не стали принимать участия в этих операциях.  

В нововавилонское время (626—539 гг. до н. э.) на сцену кредитных 

операций выходят большие торгово-кредитные дома.  

Дом Эгиби, являющийся наиболее древним и значимым, занимался 

продажей, покупкой, обменом домов, полей, рабов и т.п. Он принимал на 

хранение вклады, давал и получал векселя, предоставлял ссуды, уплачивал 

долги своих клиентов, финансировал торговлю и принимал участие в орга-

низации купеческих товариществ.  

Есть точка зрения, что дом Эгиби нельзя считать банкирским домом, 

так как Эгиби не были торговцами денег и не использовали вклады для 

предоставления ссуд. Вкладчиками дома Эгиби были придворные или лица, 

с которыми члены семьи Эгиби были связаны деловыми интересами. К 

услугам дома прибегали в случае, если не хватало времени произвести пла-

теж лично, когда требовалось урегулировать платежи и т.д.  
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Деятельность дома Мурашу протекала уже в других условиях, когда 

Вавилония находилась под персидским господством. Земля была распреде-

лена наделами между персидской знатью и группами воинов и чиновников, 

которые сами не являлись земледельцами, и поэтому отдавали эту землю 

для обработки. Братья Мурашу брали эти участки в аренду, вносили за них 

в государственную казну налоги, а собственникам земли — арендную 

плату. Сами же наделы сдавались, в свою очередь, в субаренду своим сооте-

чественникам.  

Дом Мурашу, как и современные банкиры, работал с помощью средств 

вкладчиков. Но у Мурашу эти средства были не деньгами, а недвижимым 

имуществом. Если современные банки собирают много мелких сумм депо-

зитов для того, чтобы иметь возможность осуществить крупные ссуды или 

инвестиции, то дом Мурашу поступал наоборот: брал в аренду крупные зе-

мельные участки, дробил их на мелкие и сдавал последние в субаренду для 

извлечения дохода. Финансированием внешнеторговых операций, в отли-

чие от Эгиби, Мурашу не занимались.  

В нововавилонское время уже имеются свидетельства о начислении 

процентов по вкладам. Начали зарождаться и взаимные расчеты: если А 

должен был некоторую сумму В и в то же время С должен был ему какую- 

то сумму, то А письменно или устно сообщал С о необходимости уплатить 

за А долг В (полностью или частично). 

На основе имеющихся источников можно сделать вывод о том, что 

именно Месопотамия является колыбелью первых банковских операций, 

которые носили, однако, ограниченный характер (до сих пор не удалось об-

наружить выдачи денежных ссуд и меняльных операций). Очередной шаг к 

современному банковскому делу был сделан трапезитами Древней Греции.    

2.3.3. Древнегреческие трапезиты. Термин “трапезит” происходит от 

греческого “трапеза” — стол. Именно за такими небольшими столами в 

людных местах древнегреческих городов-полисов располагались менялы, 

которые проверяли и обменивали по определенному курсу монеты, выпус-

кавшимися различными полисами. Первое литературное упоминание о тра-

пезитах относится к 520 г. до н.э. Считается, что впервые в истории трапе-

зиты стали не только проводить размен монет, но использовать вверенные 

им вклады для различных банковских операций.  

Первые древнегреческие банкиры были рабского происхождения или 

чужестранцами, поскольку считалось, что свободного гражданина гражда-

нина недопустимо и недостойно превращать деньги в предмет собственно-

сти, накапливать их. Аристотель (384—322 гг. до н. э.) выделял две формы 

хозяйствования: “экономику”, естественную форму, преследующую цель 

приобретения благ для дома и государства, и “хрематистику”, противоесте-

ственную форму, заключающуюся в искусстве делать деньги из денег.  

В VI в. до н. э. трапезиты стали обменивать одни монеты на другие и 

принимали их на хранение. Затем, в течение V в. до н. э., все чаще стали 
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принимать участие во взаиморасчетах клиентов: должник приглашал своего 

кредитора к трапезиту-банкиру должника и трапезит платил кредитору тре-

буемую сумму долга из вклада должника. Все стороны были довольны: для 

должника трапезит играл роль свидетеля, а кредитор мог быть уверен в пол-

ноценности денег.  

Не всегда отношения с древнегреческими банкирами были безоблач-

ными. Поскольку сделки часто заключались без свидетелей, то иногда боль-

шая сумма вклада могла побудить трапезита прибрать его к своим рукам, 

особенно тогда, когда-либо сам банкир, либо вкладчик находились в слож-

ном положении. Именно подобный случай разбирается в судебной тяжбе 

сына Сопея, доверенного лица боспорского царя Сатира I (407—387 гг. до 

н. э.) против банкира Пасиона. Это процесс, по-видимому, имел место 

между 394 и 391 г. до н. э. Интересы истца защищал известный древнегре-

ческий оратор Исократ (отрывок речи приведен в [4, с. 209—227]. О резуль-

тате тяжбы сведений нет. Но известно, что в последующие годы дела Паси-

она и его правопреемника Формиона шли неплохо. Это видно из речи “За 

Формиона” другого видного древнегреческого оратора Демосфена. Сумма 

вкладов в банк Пасиона превышала 50 талантов, а его личное состояние к 

концу жизни равнялось 39 талантам (1021,64 кг серебра, или 854 551 долла-

ров США по ценам февраля 1997 г.).  

Не у всех банкиров была такая благополучная судьба. В 377 и 371 гг. 

до н. э. отмечались случаи массовых банкротств. На это, по-видимому, не-

малое влияние оказывала и слабая правовая защищенность банкиров Древ-

ней Греции.  

Немало сведений о трапезитах Древней Греции и аргентариях Древ-

него Рима можно найти в российских дореволюционных изданиях. В по-

следние годы интерес к ним снова резко возрос. Появились статьи в журна-

лах и книги. В качестве одной из наиболее интересных и хорошо докумен-

тированных источников можно рекомендовать монографию Т.Н. Малько-

вой [5]. В ней, кроме собственно техники бухгалтерского учета в древности, 

можно найти немало интересных сведений об организации первых кре-

дитно-расчетных отношений. 

2.3.4. Кредит и банки в странах Ислама. V в. нашей эры — век паде-

ния Западной Римской империи — можно охарактеризовать как бы всемир-

ной “впадиной” в области товарно-денежных отношений. Лишь в VI в. 

начинается их постепенное оживление. Особое значение в этой сфере имеет 

VII в., когда на Аравийском полуострове возник ислам и началась череда 

стремительных арабо-мусульманских завоеваний. Но если в Вавилонии и 

Греции развитие товарно-денежных отношений способствовало становле-

нию банковского дела, то в мир ислама породил своеобразные модели всех 

финансовых институтов. Покажем это на примере банковской деятельно-

сти, основываясь на источниках [6—10]. 
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На рубеже VI—VII столетий подавляющее большинство населения 

Аравии составляли кочевники-скотоводы, которых, собственно, и называли 

арабами. Земледелие, развивавшееся в южной части государства, в VI в., 

пришло в упадок из-за серии природных катаклизмов, повлекших за собой 

разрушение ирригационных систем. Зародившиеся на юге государственные 

образования прекратили свое существование: либо распались, либо стали 

владениями Ирана и Византии. Таким образом, возникла политическая пу-

стота, приведшая к хаосу во взаимоотношениях вольных кочевых племен и 

росту межплеменных усобиц. Происходило усиление одних племен и разо-

рение других. Этому способствовало и соперничество тотемов — божеств 

разных племен. Обогащение верхушки племен вело к быстрому нарастанию 

социальной напряженности внутри племен и разложению патриархального 

строя.  

В разгар социального и политического кризиса в Аравии на западе по-

луострова, в Хиджазе, происходит усиление племени курайш с центром в 

Мекке. Это поселение было крупнейшим перевалочным пунктом на древ-

нем караванном пути, проходившем вдоль побережья Красного моря. С 

Меккой соперничает другой хиджазский город — Ясриб.  

Дополнительному возвышению Мекки и верхушки курайшитов спо-

собствовало, кроме выгодного экономического положения, нахождение в 

ней Каабы — древнего языческого храма, в одну из стен которого вделан 

Черный Камень (аль-хаджар уль-асвад), упавший по преданию, с неба. Это 

придавало храму особую святость. А общепризнанными хранителями Ка-

абы с середины V в. были курайшиты.  

Ежегодные паломничества арабов в Мекку, сочетавшиеся с прекраще-

нием всех межплеменных войн и распрей и традиционной ежегодной яр-

маркой в Мекке, еще более возвышали племя курайш над другими племе-

нами. Вместе с тем рост богатств мекканцев происходил неравномерно. Ро-

стовщики, финансировавшие торговые операции, получали от 100 до 400% 

годовых. Особенно своим богатством выделялся род умаййа (омейя), заняв-

ший господствующее положение в племени курайш. На другом полюсе 

находилась беднота, среди которой был и род хашим. И именно из этого 

рода произошел основатель новой религиозной идеологии, которая позво-

лила объединить племена, создать централизованное государство, уничто-

жить племенное многобожие, смягчить социальные противоречия — Му-

хаммад.  

Пророк ислама родился около 570 г. Он еще с юных лет столкнулся с 

социальной несправедливостью и притеснениями богатых соплеменников 

(и именно многие из них давали деньги в рост). Сначала он начал свои про-

поведи в родном городе — Мекке, затем в 622 г. был вынужден пересе-

литься в Ясриб, который получил название “Медина” (точнее, аль-Мадина 

— “Город пророка”). Смерть Пророка наступила в 632 г.  
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В исламе взаимосвязь понятий “деньги” и “кредит” существенно отли-

чается от той, которая принята в западном мире.  С одной стороны, вся спе-

цифика кочевничества вела к тому, что для функционирования чисто ското-

водческого хозяйства был необходим постоянный торговый обмен с земле-

дельцами и ремесленниками. Все имущество кочевников постоянно нахо-

дилась в подвижной и непосредственно отчуждаемой форме. Поэтому уже 

с глубокой древности скот (в том числе и основной продукт хозяйства бе-

дуинов) стал играть роль денег. Таким образом, жизнь бедуина немыслима 

без торговли. Не удивительно, что в Коране купля-продажа объявлена бого-

угодным делом. Если открыть в Коране суру 2, стих 276, то можно прочи-

тать: “Аллах разрешил торговлю...” [9, с. 47]. Одобрение торговли содер-

жится и в других стихах Корана. Но если дочитать до конца стих 276 0суры 

2, то видим, что Аллах не только “разрешил торговлю”, но и “запретил 

рост”. Отношение Пророка к ростовщичеству нашло отражение в Коране. 

Затем запрещение взимания процентов было канонизировано шариатом и 

стало государственным законом во всех мусульманских странах.  

Исламский запрет на взимание процентов с долга не искоренил ростов-

щичество, а просто загнал его в подполье, породив целую серию фиктивных 

торговых сделок для обхода запрета. Это положение отрицательно сказа-

лось на развитии банковского дела и первоначальном накоплении капитала 

в мусульманских странах. Плюс к этому мусульманский фатализм, когда, 

по учению ислама, судьба каждого человека предопределена Аллахом. Это 

вело к приглушению инициативы и предприимчивости.  

Запрет на взимание процентов привел также к тому, что первыми бан-

кирами в Турции стали преимущественно христиане — греки, армяне, ле-

вантийцы, в Египте — евреи, копты, в Индонезии — китайцы. Из-за этого 

произошло исключительно быстрое проникновение в экономику ряда му-

сульманских стран иностранных банков, которые стали там ведущими кре-

дитными организациями, получив монопольное право выпуска бумажных 

денег, контроля за монетным двором, определения обменных курсов валют. 

Например, Оттоманский банк, основанный англо-французским капиталом в 

Турции в 1863 г., или Шахиншахский банк, созданный англичанами в Иране 

в 1889 г. [8 , с. 270].  

Видя, что некоторые исламские запреты лишают общественному про-

грессу, реалистически мыслящие мусульманские идеологи стали пытаться 

приспособить ислам к требованиям новой эпохи. В Египте главный муфтий 

Мухаммед Абдо в своей фетве 1899 г. обосновал допустимость процентного 

кредита. В Турции после камалистской революции 1918—1924 гг. ислам не 

только был отделен от государства, но и было введено западноевропейское 

право.  

Следует отметить попытки создания “исламских”, или “беспроцент-

ных” банков в Пакистане, Египте, Судане, Иране и некоторых других стра-
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нах. Фонды этих банков должны были формироваться на основе беспро-

центных вкладов правоверных мусульман. Банки, в свою очередь, должны 

были предоставлять беспроцентный кредит для желающих заниматься тор-

говлей, строительством и другими видами экономической деятельности.  

Но в действительности “исламские” банки стали брать плату за предо-

ставление кредитов, назвав ее “комиссионными”, требовать гарантирован-

ного участия в прибылях предприятий, стали прибегать к ряду злоупотреб-

лений и обманных приемов. Многие из них потерпели крах. 

Основным принципом взаимоотношений банков с партнерами в стра-

нах Ислама является мушарака — партнерство, соучастие. Используются 

следующие методы: мурабаха (перепродажа) —при финансировании опера-

ций во внешней торговле; муфавада — взаимодоверие; мудариба — взаим-

ное преумножение, используемое при операциях с ценными бумагами, при 

этом банки не могут вкладывать средства в ценные бумаги с фиксирован-

ным доходом; кирад — взаимоодолжение (метод, используемый при креди-

товании). При этом доход с предоставленного капитала рассматривается не 

как процент, а как торговая прибыль. 

Особенности финансов в странах ислама отражены во многих публи-

кациях зарубежных авторов (см., в частности, [10]). В Лондоне в течение 

ряда лет действует Институт исламского банковского дела и страхования. 

На его интернетовскую страничку можно выйти через сервер yahoo.com 

(подраздел “banking”). 

Завоевания Ислама послужили причиной серии крестовых походов в 

начале нашего тысячелетия, которые, в свою очередь, дали толчок станов-

лению и развитию производства, торговли и банковского дела в городах на 

севере Италии. Поэтому эпоху Возрождения можно по праву считать и эпо-

хой возрождения для банковского дела в странах Европы. Многие интерес-

ные страницы этой истории освещены как в работах [11—13]. 

2.3.5. Зарождение страхования. Источник [14] относит начало исто-

рии страхования к IV тысячелетию до н. э. Регион — снова Месопотамия. В 

законах царя Хаммурапи, говорится, что страхование было прежде всего 

связано с операциями займа разного типа. Страхование было связано с раз-

витием торговли. Существовала такая операция, когда один из заимодавцев 

давал странствующему купцу ссуду, причем обеспечением этой ссуды слу-

жил сам купец, его семья, его имущество. Если путешествие завершалось 

успешно, то тогда возвращалось 100% суммы займа плюс некоторая при-

быль. Если купец бывал ограблен, то тогда возвращалось 50% суммы. Про-

блема была в том, как вернуть эти 50%. Поэтому позднее при наступлении 

страхового случая происходило полное освобождение от уплаты долга и 

процентов.  

В Финикии, которое свое состояние сделало не только на торговле, но 

на захвате судов других государств (1600 г. до н.э.), появляется морское 

страхование.  
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В Древней Греции развитие страховых операций, связанных с займами, 

происходит во времена известного оратора Демосфена. Обеспечение по зай-

мам должно было составлять 200%. Величина процента равнялась 10—12% 

годовых при операциях внутри страны и 22,5—30% при зарубежных сдел-

ках. Естественно, взимались пени за нарушения условий займа, устанавли-

валась пропорция выплаты в случае потери груза. Причем заемщик брал на 

ряд обязательств: избирать наиболее короткий путь; возвращать займ кре-

дитору либо его представителю; заявлять о получении займа у другого че-

ловека под то же обеспечение. Для этих операций нельзя было использовать 

деньги сирот и некоторые другие виды фондов.  

В Древнем Риме существовали разные общества, в том числе религи-

озные. Многие из них были связаны со страхованием. В частности, заклю-

чались договора для аккумуляции средств на погребение, в которых рим-

ляне учитывали продолжительность жизни, влияние климата и расы. Мно-

гие из расчетов, которые проводились в то время, похожи на современные. 

Были построены так называемые таблицы Упиана — таблицы дожития, где 

учитывался возраст. Хотя теория вероятностей была еще неизвестна, но 

римляне знали дисконтный процент и производили платежи в рассрочку.  

2.3.6. Становление банков в Новое время. Рамки настоящей книги 

дают возможность привести только хронологию институциональных инно-

ваций с “пиком” в XIX в., привлекая для этого источники [15—16] и данные 

отдельных банков. Внимательный анализ сухих цифр. особенно в сопостав-

лении с другими известными событиями экономической истории соответ-

ствующего периода, а также при добавлении легко доступной информации 

о становлении российских банков в разные периоды времени, дает богатую 

пищу для размышлений и выводов.  

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
1563 — Bank Gresham. Его поглотил Martins Bank, которого в свою очередь по-

глотил Barclays, основанный в 1699 г. (с 1980 г. — Barclays Plc). 
1692 — Coutts and Co. Стал в 1920 г. филиалом банка National Provincial, который 

в будущем войдет в соствав National Westminster. 
1694 — Bank of England, эмиссионный банк. 
1695 — Bank of Scotland. 
1727 — Royal Bank of Scotland. 
1753 — Glyn Mills. Стал в 1939 филиалом Royal Bank of Scotland. Слился в 

1970_г. с другим филиалом этого же банка, чтобы образовать Williams and Glyns. С 
1939 г. — Glyn Mills and Co. 

1762 — Baring Brothers, коммерческий банк. Впоследствии Barings Plc, который 
в 1995 г. потерпел крах из-за авантюрных фьючерсных контрактов на индекс Ник-
кей, заключенных его служащим Н. Лисоном. Банк был приобретен нидерландской 
банковской группой ING, а незадачливый трейдер сел на 6 лет в тюрьму. 

1765 — Lloyds Bank. 
1804 — N.M. Rothschild and Sons Limited, коммерческий банк. Современные 

направления деятельности организации раскрыты в [17]. 
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1808 — Antony Gibbs. Стал в 1980 г. филиалом Hong-Kong and Shanghai Banking 
Corporation. Принял в 1983 г. новое название Wardley. 

1830 — Образование в Лондоне банка Kleinwort, основанного на Кубе в 1792 г. 
Стал, путем успешных слияний, банком Kleinwort Benson Lonsdale. 

1831 — M. Samuel, будущий Hill Samuel and Co, коммерческий банк. 
1833 — National Provincial Bank. Поглотил в 1962 г. District Bank, который был 

основан в 1829 г. Слился в 1968 г. с банком Westminster Bank (основан в 1834 г.). В 
результате образовалась группа National Westminster. Более подробные сведения об 
истории этой группы с упором на финансовые нововведения приведены в [17]. 

1836 — Birmingham and Midland Bank, будущий Midland Bank Plc. 
1838 — George Peabody. Стал впоследствии коммерческим банком Morgan 

Grenfell. С 1910 г. носит название Morgan Grenfell Holdings. 
1839 — Hambros, коммерческий банк. Конкурировал с банком Ротшильдов. 
1853 — Samuel Montagu, коммерческий банк. Стал в 1973 г. филиалом Midland 

Bank Plc. 
1853 — Chartered Bank of India, Australia and China. Слился в 1969 г. со Standard 

Bank of British South Africa, основанным в 1863 г., для образования Standard Char-
tered Bank. С 1970 г. называется Standard Chartered Banking Group. 

1861 — Post Office Savings Bank, будущий National Savings Bank, национальная 
сберегательная касса. 

1863 — National and Grindlays Bank. Измененное впоследствии название — 
Grindlays Bank.  

1864 — Seligman Brothers, будущий S.G. Warburg, коммерческий банк. 
1872 — Cooperativ Bank. 
1877 — Lazard Brothers, коммерческий банк. 
1934 — Charterhouse Group, коммерческий банк. 
1968 — National Girobank. 
1973 — Central Trustee Saving Bank. 
 
ГЕРМАНИЯ 
 
1765 — Фридрих Великий учреждает Deutsche Bundesbank — эмиссионный банк 

страны. 
1785 — C.G. Trinkaus, в Дюссельдорфе. Слился с Burkhard und Co, основанным 

в 1845 г. в Эссене для образования Trinkaus und Burkhard, который стал в 1980 г. 
филиалом британского Midland Bank. 

1789 — Sal. Oppenheim & Cie., частный банк в Кельне. 
1832 — Landesbank für Westfalen Girozentrale.  
1835 — Bayerische Hypotheken und Wechsel Bank — Hypobank). 
1855 — Bank für Handel und Industrie, в будущем Darmstadter Bank.  
1856 — Diskontogesellschaft и Berliners Handelsgesellschaft.  
1869 — Bayerische Vereinsbank — BV Bank. 
1870 — Deutsche Bank и Commerz und Disconto Bank. Последний в 1940 г. полу-

чил название Commerzbank. 
1872 — Dresdner Bank (хронология основных событий за 125 лет деятельности 

банка приведена в [17]). 
1949 — DG Bank — Deutsche Genossenschaftsbank. Пример кооперативного 

банка. 
1890 — Allianze Aktiengesellschaft Holding, страховая компания.  
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США 
1782 — Bank of North America. 
1784 — Bank of New-York. В том же году образовался Bank of Massachusetts.  
1799 — Bank of Manhattan. Слился в 1955 г. с Chase National Bank, основанным 

в 1877 г., для образования Chase Manhattan Bank. 
1812 — City Bank of New-York. Слился в 1955 г. с First National Bank, чтобы 

сформировать First National City Bank. Краткое наименование с 1974 г. — City Bank. 
1824 — Chemical Bank. 
1831 — Hanover Bank 
1851 — Irving Trust. 
1852 — Wells Fargo. 
1857 — Continental Illinois. 
1861 — J.P. Morgan.  
1863 — First National Bank of Chicago. 
1865 — Kidder Peabody, инвестиционный банк. 
1867 — Kuhn Loeb, инвестиционный банк.  
1869 — Goldman Sachs, инвестиционный банк,  и T. Mellon and Sons. 
1870 — First National Gold Bank of San Francisco.  
1895 — Moffat and White.  
1903 — Bankers Trust. 
1904 — Bank of Italy. Слился в 1930 г. с Bank of America of California, чтобы 

образовать Bank of America. 
1913 — Федеральная резервная система США (Federal Reserve System). 
1916 — Farm Credit System. 
1929 — Marine Midland Bank, сформированный в результате перегруппировки 

многочисленных государственных банков Нью-Йорка.  
1932 — Home Loan Bank System. 
1934 — Export-Import Bank. 

ФРАНЦИЯ 
1650 — Maison Guerin в Лионе.  
1667 — Banque de Neuflize 
1760 — Банк Куртуа (Banque Courtois), в Тулузе. 
1777 — Mont-de-Piete de Paris, будущая Caisse de Credit Municipal de Paris. 
1787 — Hottinguer et Cie. 
1800 — Banque de France — Банк Франции, эмиссионный банк, национализиро-

ван в 1945 г. 
1798 — Banque Demachy. 
1805 — Banque Veuve Morin-Pous. Стал в 1979 г. филиалом немецкого Дрезднер 

Банка (Dresdner Bank). 
1812 — Varin-Bernier. Слился в 1972 г. с Societe Nanceienne de Credit Industriel, 

основанным в 1881 г., чтобы образовать Societe Nanceienne de Credit Industriel et 
Varin-Bernier. Последний был национализирован в 1982 г. 

1816 — Caisse des Depots et Consignations. 
1817 — Banque Rothschild, национализирован в 1982 г. под именем D'euopeenne 

de Banque). 
1818 — Caisse d'Epargne de Paris. 
1819 — Banque L.Dupont. Слился в 1977 г. с Banque Scalbert, основанным в 

1838_г., чтобы сформировать Banque Scalbert-Dupont, который национализирован в 
1982 г. 
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1821 — Banque Vernes. Слился в 1971 г. с Banque Commerciale de Paris, основан-
ным в 1952 г., чтобы организовать Banque Vernes et Commerciale de Paris, который 
национализирован в 1982 г. 

1823 — Banque Stern. 
1848 — Comptoirs d'Escompte de Paris et de Mulhouse. Первый из них возобновлен 

в 1889 г. под именем Comptoir National d'Escompte de Paris — CNEP. Второй возро-
дился в 1913 г. в лице Banque National de Credit, который, в свою очередь, переиме-
нован в 1932 г. в Banque National pour le Commerce et l'Industrie — BNCI. Оба наци-
онализированы в 1945 г. Они объединились в 1966 г., чтобы образовать Banque 
National de Psris — BNP. В этом же году учрежден Comptoir d'Escompte de Lille. Он 
стал в 1871 г. именоваться Credit du Nord. Поглотил в 1974 г. Banque de l'Union Pa-
risienne, основанный в 1874 г. под именем Banque Parisienne. Национализирован в 
1982 г. 

1849 — Banque Regional de l'Ain, национализирован в 1982 г. 
1852 — Credit Foncier de France. 
1854 — Лазар Фрер э Си (Lazard Freres et Cie). 
1859 — Креди Эндюстриэль э Коммерсьяль (Credit Industriel et Commercial), на-

цонализирован в 1982. 
1863 — Credit Lyonnais, национализирован в 1945 г. 
1864 — Societe Generale, национализирован в 1945 г., денационализирован в 

1987_г. 
1865 — Societe Lyonnaise de Depots и Societe Marseillaise de Credit. 
1872 — Banque de Paris et des Pays-Bas, национализирован в 1982 г. под именем 

Banque Paribas. 
1875 — Banque de l'Indochine. Слился в 1975 г. с Compagnie Financiere de Suez, 

чтобы сформировать Indosuez, которая национализирована в 1982 г. 
1881 — Caisse Nationale d'Epargne. 
1894 — Banque Suisse et Francaise. В 1917 г. стал Credit Commercial de France. 

Национализирован в 1982 г., денационализирован в 1987 г. 
1919 — Credit National. 
1919 — Banque Francaise du Commerce Exterieur — BFCE, государственный банк. 
1920 — Office National de Credit Agricole.  
1921 — Caisse Centrale des Banques Populaires. 

ШВЕЙЦАРИЯ 
1755 — Bank Leu. 
1759 — Bank Sarasin & Cie. 
1796 — Darier, Hentsch & Cie, частный банк в Женеве. 
1798 — Lombard Odier & Cie. 
1813 — Les fies Dreyfus, частный банк Бале (Bale). 
1833 — Banque Cantonale de Berne. 
1848 — Swiss National Bank, эмиссионный банк. 
1856 — Credit Suisse. 
1862 — Banque de Winterthur, слился в 1912 г. с Banque de Toggenbourg, основан-

ным в 1863 г., чтобы образовать Union de Banque Suisses (Union Bank of Switzerland).  
1869 — Banque Cantonale de Zurich,  в будущем Banque Populaire Suisse. 
1872 — Baster Bankverein, в будущем Societe de Banque Suisse. 
1890 — Bank Julius Baer. 
1920 — Bank in Liechtenstein. 
1930 — Bank for International Settlements. 
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ЯПОНИЯ 
1872 — Dai-Ichi Bank. Слился в 1971 г. с Nippon Kangyo Bank (основан в 1881 

г.), чтобы сформировать Dai-Ichi Kangyo Bank. 
1876 — Mitsui Bank. 
1880 — Yasuda Bank, в будущем — Fuji Bank. 
1880 — Yokohama Specie Bank, будущий Bank of Tokyo. В 1996 г. объединился 

с Mitsubishi Bank. В результате образовался Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd. 
1882 — Bank of Japan, эмиссионный банк, национализирован в 1942 г. 
1895 — Mitsubishi Bank, в 1996 г. объединившийся с Bank of Tokyo. 
1895 — Sumitomo Bank. 
1897—  Nippon Fudosan Bank, будущий Nippon Credit Bank. 
1902 — Industrial Bank of Japan. 
1923 — Norinchukin Bank. 
1933 — Sanwa Bank. 
1936 — Shokochukin Bank. 
1941 — Tokai Bank, Limited. 
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§ 2.4. ВОССОЗДАНИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА СИБИРИ 
 

2.4.1. Истоки биржевого дела. Приведем несколько дат. 

XVIII-XIX вв. до н. э. — в Месопотамии и Малой Азии в городах Ур, 

Сиппар, Ашшур, Каниш ведут активную деятельность торговые общины, 

которые можно считать прообразами акционерных обществ. В дошедших 

до наших дней документах содержатся многочисленные свидетельства са-

мых разнообразных торговых сделок, в том числе и при помощи векселей. 

1141 г. — по некоторым источникам именно к этому году восходит ис-

тория Парижской биржи, когда король Людовик VII установил для менял 

на мосту через Сену место сделок. 

XV в. — появляются биржи в разных городах Европы: 1409 — Брюгге, 

1460 — Антверпен, 1462 — Лион, 1469 — Тулуза, 1530 — Амстердам, 1554 

— Лондон, 1556 — Руан, 1558 — Гамбург, 1563 — Париж, 1564 — Бордо, 

1566 — Кельн, 1593 — Гданьск. 

1600 — образование первого акционерного общества — английской 

Ост-Индской торговой компании. С 1688 г. ее акции начали продаваться на 

лондонской бирже. Быстро возрастает значение Лондона как крупнейшего 

финансового центра, чему в немалой степени способствовал разгром Ант-

верпена испанцами. 

1634—1637 — биржевая тюльпаномания в Голландии, приведшая в 

1637 г. к крупному краху. 

1698 — в Лондоне торговцы фондовыми ценностями покидают Коро-

левскую биржу и торгуют в кофейнях на Change Alley, ротонде Англий-

ского банка, помещениях южно-океанской и Ост-Индской компании. 

1716—1720 — функционирование банка Дж. Ло во Франции. Этот 

банк осуществил крупную инфляционную эмиссию, в ходе которой банк-

ноты превратились по существу в государственные бумажные деньги. 

1720 — лондонский биржевой крах в результате спекуляций южно-

океанской компании и “мыльных пузырей”. 

 

В приложении к книге О. Штиллиха “Биржа и ее деятельность” (была 

издана в 1912 г., переиздана в 1992 г.), которое написал Ю.Д. Филиппов, 

даются исторические сведения о биржах в России. В ней, в частности, отме-

чается, что купеческие собрания с биржевым характером происходили в 

России еще в эпоху Великого Новгорода. В XVII в. они были в Москве, в 

Нижнем Новгороде и других городах, но первая регулярная биржа появи-

лась у нас только в 1703 г. в С.-Петербурге. В 1705 г. Петр I соорудил для 

нее особое здание перед новыми торговыми рядами и установил часы для 

собраний в нем купечества, дав ей, таким образом, внешнее обличие, кото-

рого она не имела в начале своего существования. Эта первая в России 

настоящая биржа была создана по примеру амстердамской, причем такие 

же биржи Петр I предполагал завести и в других городах. 
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Не ранее 1796 г. возникает вторая биржа, в Одессе, и не ранее 1816 г. 

— третья, в Варшаве. 

Четвертой по счету биржей была московская, получившая в 1837 г. 

правила для биржевого комитета. Открытая в 1811 г. рыбинская биржа ока-

залась организацией в полном смысле слова мертворожденной: биржи этой 

никто не посещал, и в 1842 г. ее пришлось открывать вновь. Далее возникает 

нижегородская ярмарочная биржа — в 1848 г. В 50-х годах не открылось ни 

одной биржи, зато в шестидесятых, с которых собственно и начинается раз-

витие бирж в России, открывается несколько, а именно: в Иркутске (1864), 

Туле (1866), Казани (1866), Риге (1866), Самаре (1869) и Киеве (1869).  

К сожалению, первая биржа в Сибири оказалась нежизнеспособной и 

закрылась почти сразу же после своего открытия. 

Преобразования в экономике, которые происходили в последние годы, 

сопровождались возрождением целого пласта новых экономических взаи-

моотношений. И среди них нельзя не отметить возрождение рынка ценных 

бумаг и института фондовых бирж. 

2.4.2. Сибирская фондовая биржа (СФБ). 3 июля 1991 г. на Сибир-

ской Фондовой Бирже состоялись первые в России — после длительного 

исторического перерыва — торги фондовыми ценностями.  

В 1991 г. доминирующее положение в структуре предложения зани-

мали акции бирж (37,7%) и брокерские места (38,5%). В структуре сделок в 

этот период две указанные группы также имели наибольшую долю (34,2% 

и 36% соответственно). Такое положение в целом соответствовало обще-

российской ситуации во второй половине 1991 г., определявшейся взрыв-

ным ростом бирж и ажиотажным интересом к ним инвесторов. В 1992 г. эти 

группы продолжали занимать значительное место в структуре предложе-

ния, но лидерство перешло к акциям акционерных обществ (30,9%). Это 

было связано не только с появлением на рынке акций новых обществ, кото-

рые производили товары и представляли интерес для массового клиента, но 

и в связи с преобразованием многих бирж в торговые дома с их слиянием. 

Большое значение имело появление законов, которые регулировали дея-

тельность товарных и фондовых бирж. В частности, брокерские места были 

исключены из обращения на бирже как не относящиеся к ценным бумагам. 

Первые сделки по инвестиционным контрактам были заключены в ян-

варе 1992 г. Они представляли собой договоры кредитования определенных 

проектов при условии участия кредитора в прибыли, полученной от его ре-

ализации. Направление инвестиционных контрактов активно разрабатыва-

лось, но не получило дальнейшего развития, так как этот контакт не являлся 

стандартным биржевым товаром и требовал индивидуальной работы с 

контрагентами. 

В ряде публикаций еженедельника “Экономика и жизнь” отмечалось, 

что кризис, который охватил с начала 1992 г. российский рынок ценных бу-

маг, привел в апреле к почти полному затишью на этом рынке. Сделки с 
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ценными бумагами стали редким явлением. Это привело к снижению обо-

ротов фондовых бирж. Факторы, которые повлияли на это явление: ужесто-

чение государственного регулирования биржевого сектора рынка ценных 

бумаг, появление достаточно сильных конкурентов в лице внебиржевых ин-

ститутов рынка ценных бумаг, появление фондовых магазинов, учащение 

аукционов ценных бумаг, формирование сети крупнейших брокерских 

фирм, которые работали на рынке ценных бумаг. Фондовая биржа, как из-

вестно, является институтом вторичного рынка ценных бумаг. В тот период 

развития рыночных отношений в России преобладающая часть рынка цен-

ных бумаг приходилась на первичный рынок, где было более удобно рабо-

тать внебиржевым институтам. Поэтому значительная часть ценных бумаг 

перетекла на внебиржевой рынок. 

Начиная с марта 1992 г. на СФБ стала быстро развиваться торговля оп-

ционами на покупку-продажу ценных бумаг и позднее — опционами на 

курс рубля к доллару США. Объем сделок сначала был незначителен (0,1% 

от общего объема за весь период). Однако новый финансовый инструмент 

стал интенсивно осваиваться многими практиками биржевой деятельности. 

6 мая 1992 г. на СФБ впервые в республике был выставлен валютный 

опцион — право на конвертацию валюты в будущем по фиксированной 

цене. 

Из-за отсутствия торговли ценными бумагами фондовые биржи пере-

ключились на проведение аукционов кредитных ресурсов, под которыми 

понимались кредиты банков и депозиты предприятий, причем именно кре-

диты банков стали на многих биржах преобладающей формой. Например, 

на СФБ, продажа кредитов и аналогичных средств в марте месяце составила 

100% оборота.  

В 1992 г. было принято решение о расширении географии деятельно-

сти биржи за счет открытия Алтайского регионального биржевого центра. 

За первый год своего существования Сибирская Фондовая Биржа нако-

пила большой опыт биржевой деятельности. Это касалось и технологии 

проведения операций (селекторная технология торгов одновременно 

между несколькими региональными биржевыми центрами) и использова-

ние разнообразных финансовых инструментов, принятых к обращению на 

бирже. Сложился коллектив специалистов, большое внимание уделялось 

подготовке специалистов фондового рынка. За первый год проведения тор-

гов фондовыми ценностями было проведено 40 биржевых сессий, на кото-

рых заключено более ста сделок на общую сумму 121 млн р. 

Летом 1992 г. три дня гостями Сибирской Фондовой Биржи были со-

трудники нью-йоркского Сити-банка во главе с вице-президентом Д. Мар-

тином. Зарубежные специалисты были приглашены для консультаций по 

организации проблем торговли валютой, выяснения возможностей выделе-

ния акций иностранным инвесторам. Шел также разговор и о доступе СФБ 
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к полной информации о рынке ценных бумаг за рубежом. Переговоры за-

вершились подписанием важных документов о сотрудничестве. 

С 19 августа неизменно единственным объектом сделок по ценным бу-

магам на СФБ явились различные обязательства, поступившие от Банка раз-

вития Сибири. На биржевых сессиях, состоявшихся 19 и 26 августа, были 

проданы один вексель и один опцион на покупку депозитного сертификата 

этого банка на общую сумму 1002 тыс. р. 

С 29 августа активно начали продаваться краткосрочные банковские 

векселя эмиссионного синдиката в составе Инкомбанка, АвтоВАЗбанка, 

Конверсбанка и Российского брокерского дома. Предполагалось, что объ-

емы реализации этих векселей первой серии достигнут своего пика в начале 

сентября, когда в связи с приближением срока погашения этих векселей го-

довой доход по ним превысит отметку 70%. 

 На рынке акций по-прежнему основные события происходили вне 

биржевых залов. В сентябре месяце в продажу поступили акции Пермавио. 

Они продавались в различных регионах через разветвленную дилерскую 

сеть на СФБ, ЗСФБ, НФБ, СПФБ. Установилась единая минимальная цена 

предложения — 865 р. за акцию. Немалую роль в подобной цене сыграло 

заявление руководства компании о выплате промежуточных квартальных 

дивидендов из расчета 140% годовых. На московском биржевом рынке цена 

была меньше (от 600 до 700 р.).  

Осенью 1992 г. на СФБ были выставлены опционы на покупку валюты: 

первый — по курсу 259 р. за один доллар США сроком до 1 октября 1992 г. 

(премия — 2 р. за доллар), второй — по курсу 261 рубль за доллар (премия 

— 1 р. за доллар). 

Биржевые операции проводили только представители полномочных 

банков. Правила торговли позволяли торговать любой валютой, но реаль-

ные сделки заключались по долларам США. На цены сделок непосредствен-

ное влияние оказывал курс доллара на ММВБ. Валютные операции давали 

наибольший оборот по сравнению с другими финансовыми инструментами, 

которые обращались на бирже. Объем сделок за сентябрь-декабрь 1992 г. 

более чем вдвое превысил годовые объемы сделок по всем остальным фи-

нансовым инструментам вместе взятым. С сентября по декабрь было про-

дано чуть более 2 млн долл. 

В 1992 г. к СФБ присоединились Трансазиатская, Кузбасская, Бурят-

ская фондовые биржи. Уставный капитал СФБ достиг 40 млн р. Номиналь-

ная стоимость акций составляла 100 тыс. р. Реальная же достигла 300 тыс. 

р. 

Впервые на СФБ в списке предложений появились опционы на покупку 

и продажу ваучеров. Продавец опционов заявлял о своей готовности купить 

ваучеры по цене 1000 р. до конца ноября. В секции кредитных ресурсов 8 

октября 1992 г. было продано три межбанковских кредита на общую сумму 
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25 млн р. Кредиты продавались на срок два месяца, процент, который за-

прашивал продавец, составлял 120% годовых. Фактически же кредиты были 

проданы под 118% процентов годовых. 

В октябре 1992 г. на СФБ появился новый вид ценной бумаги — депо-

зитный сертификат. Привлекательность торговли депозитными сертифи-

катами состоит в том, что они выпускаются на короткий срок (до трех ме-

сяцев), что позволяет при высоких темпах инфляции быстро окупать инве-

стиции. Средние проценты по депозитным сертификатам были выше 

уровня дивидендов. 

12 —13 октября 1992 г. в Новосибирске состоялся всероссийская кон-

ференция “Формирование национальной фондовой системы”. Организато-

рами семинара явились Государственный комитет по управлению имуще-

ством РФ, новосибирский областной и городской комитеты по управлению 

имуществом и СФБ. В ходе семинара рассматривались вопросы, связанные 

с формированием единого фондового рынка, обсуждались проблемы прове-

дения приватизации в России и государственной политики в сфере фондо-

вого рынка. 

Выступавшие отметили, что за прошедшие 2—3 года в России воз-

никли и утвердились почти все элементы фондового рынка, однако до сих 

пор они существовали достаточно разрозненно, много противоречий нако-

пилось как между ними, так и в сфере государственного регулирования. В 

условиях массовой приватизации и акционирования единый фондовый ры-

нок становится практически необходимым. Для решения этой проблемы 

требуется обеспечение единого государственно-правового регулирования, 

создание единых национальных стандартов, согласованных с международ-

ными, и формирование единой инфраструктуры. Для решения этих задач 

следует преодолеть раскол между фондовыми рынками страны, создать 

клиринговые корпорации и совместно с Центральным банком РФ предпри-

нять усилия по созданию национального депозитария. 

На семинаре представители СФБ выступили с идеей интеграции фон-

дового рынка и рядом конкретных предложений. 

На конец 1992 г. состав акционеров СФБ был следующим: 35% акцио-

неров в Новосибирске, 6% — в европейской части России, 26% — в Запад-

ной Сибири и Алтайском крае, 32% — в восточной части России, 1% — за 

рубежом. О межрегиональном характере СФБ говорила и структура сделок: 

на межрегиональные сделки приходилось почти 67% оборота, что состав-

ляло около 800 млн р. 

В 1992 г. на СФБ котировались акции и облигации, приватизационные 

чеки, финансовые векселя, сберегательные и депозитные сертификаты, кре-

дитные ресурсы, межбанковские кредиты и депозитные вклады, опционы 

(на ценные бумаги, кредитные ресурсы, валюту), а также валюта и инвести-

ционные контракты.  
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В 1993 г. валютные торги на СФБ продолжились, и СФБ вошла в чет-

верку крупнейших валютных площадок. На стыке операций с валютой и цен-

ными бумагами находились сделки с опционами на курс рубля к доллару. 

Такой опцион давал возможность участникам рынка с одной стороны, стра-

ховаться от неблагоприятного изменения курса доллара, и с другой сто-

роны, извлекать прибыль, играя на изменении курса доллара. Кроме валют-

ных, опционные контракты на СФБ заключались на ценные бумаги и на кре-

дитные ресурсы. Опционы на кредитные ресурсы в определенной мере был 

призван страховать от возможного нежелательного изменения банковских 

процентных ставок, так как юридическое лицо могло положить временно 

свободные деньги на депозит на определенный срок под оговоренные зара-

нее проценты. Хотя опционы играли незначительную роль в объеме сделок 

(поскольку суммой сделки считалась премия, которая гораздо меньше — в 

среднем в 100 раз — цены самого актива), но по количеству сделок они 

были вполне сравнимы с другими финансовыми инструментами, обращав-

шимися на бирже. 

Таким образом, можно констатировать, что СФБ с самого начала сво-

его существования представлял собой инновационный тип финансового ин-

ститута. 

2.4.3. Западно-Сибирская фондовая биржа ВЕСТА. 29 января 1992 

г. состоялась учредительная конференция Западно-Сибирской Фондовой 

Биржи, на которой присутствовали представители 73 организаций-учреди-

телей биржи. В повестку дня конференции входили следующие вопросы: 1. 

Сведения о регистрации. 2. Утверждение Устава и Учредительного Дого-

вора ЗСФБ. 3. Утверждение Положения о Биржевом Совете. 4. Утверждение 

Положения о ценных бумагах. 5. Утверждение Положения о Ревизионной 

комиссии. 6. Выборы президента ЗСФБ. 7. Выборы Биржевого совета, Ре-

визионной комиссии и Наблюдательного Совета. 8. Принятие размеров 

оплаты. 

4 марта 1992 г. государственным нотариусом города Новосибирска 

была заверена заявка на регистрацию акционерного общества “Западно-Си-

бирская Фондовая Биржа” (учредительный договор). В ней было зафикси-

ровано, что акционерное общество закрытого общества “Западно-Сибир-

ская Фондовая Биржа” — ЗСФБ является акционерным обществом, имею-

щим целью обеспечение необходимых условий нормального обращения 

ценных бумаг, определения их курса (цены) и его публикацию для ознаком-

ления всех заинтересованных лиц, поддержание высокого уровня профес-

сионализма участников рынка ценных бумаг. Биржа осуществляет свою де-

ятельность путем проведения любых, за исключением запрещенных зако-

нодательством, операций, направленных на обеспечение необходимых 

условий обращения ценных бумаг, определения их рыночных цен, надлежа-

щее распространение информации о них и поддержание высокого уровня 

профессионализма участников рынка ценных бумаг. 
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На момент регистрации биржи ее уставный капитал составлял 50 млн 

рублей, разделенных на 500 обыкновенных акций номинальной стоимостью 

по 100 тыс. р. каждая. 3 апреля 1992 г. биржа получила свидетельство о гос-

ударственной регистрации. 

4 сентября 1992 г. состоялось расширенное заседание президиума Бир-

жевого Совета ЗСФБ. На нем были рассмотрены цели и задачи ЗСФБ и ряд 

проблемных ситуаций, связанных с расширением ее деятельности: товары, 

по которым будет осуществляться торговля, разбиение продавцов на 

группы, выделение групп покупателей, определение инфраструктуры 

биржи, выявление социально-экономического фона, на котором предстоит 

работать бирже (законодательство, инфляция), попытаться спрогнозировать 

цены акций и ваучеров. 

В результате “мозгового штурма”, ведущим организатором которого 

был д.э.н. В.Ф. Комаров, все фондовые инструменты, с которыми должна 

была работать биржа, были проранжированы в следующем порядке: 

ваучеры, акции инвестиционных фондов, акции приватизируемых предпри-

ятий, валюта, кредитные ресурсы, акции акционерных обществ, создавае-

мых помимо приватизации. Эти инструменты были выделены из общего 

списка предложенных инструментов. К ним, помимо перечисленных, были 

отнесены: акции банков, акции товарных и фондовых бирж, торговых домов 

и других коммерческих структур, государственные облигации, опционы, 

векселя и депозитные сертификаты, лотерейные билеты, экспортные квоты 

и лицензии, права на недвижимость и землю, страховые полисы. В качестве 

отправной инфраструктуры для обсуждения использовалась: банк — стра-

ховая компания — трастово-финансовый центр — специализированный ин-

вестиционный фонд — инвестиционная компания — трансфертная фирма. 

Эта структура предусматривалась у биржи как у регионального инвестици-

онного консорциума. На основе общего обсуждения было решено добавить 

в состав инфраструктуры следующие организации: центр консалтинга, бир-

жевой центр маркетинга, инвестиционно-брокерскую фирму, блок хозяй-

ственной поддержки (собственно биржа), аудиторский центр, ассамблея 

бирж, информационный центр, биржевая школа, ассоциация профессио-

нальных участников рынка ценных бумаг, собственные издания биржи типа 

известных зарубежных изданий. 

 После большой дискуссии все эксперты пришли к мнению о том, что 

будет происходить рост цены ваучеров, и что акции приватизируемых пред-

приятий не будут иметь нулевую ликвидность в начальный момент прива-

тизации. В качестве возможных направлений дальнейшей работы были вы-

делены следующие: проведение постоянного анализа экономического по-

тенциала приватизируемых предприятий и ликвидности их ценных бумаг; 

исследование и организация потенциала зарубежных инвесторов, направ-

ленных на получение ваучеров; создание инфраструктуры для движения 
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ваучеров и обмена их на собственность; учреждение “своих” инвестицион-

ных фондов и трастовой компании; содействие организации инвестицион-

ных пулов в неприватизируемых организациях; организация широкой ре-

кламной кампании биржи; организация выпуска постоянного информаци-

онного бюллетеня; создание отдела маркетинга и анализа рынка на бирже; 

расширение географии биржи за счет ближнего и дальнего зарубежья; 

борьба с конкурентами; привлечение новых акционеров на биржу, в первую 

очередь банков; заключение договоров о скупке ваучеров с банками; акти-

визация работы инвестиционного фонда с фондом госимущества; направле-

ние акционерами своих специалистов для учебы в биржевой школе; созда-

ние трастовой компании; предложение фондовым биржам ближайших ре-

гионов организовать ассоциацию; совмещение рекламы биржи с рекламой 

ее учредителей; открытие специального раздела биржи в газете “Экономика 

и ресурсы” под названием “Ваучеризация”; собираться не реже одного раза 

в месяц на подобные “мозговые штурмы”; создание экспертно-аналитиче-

ского центра для изучения проектов размещения западных инвестиций; со-

здание банка “ноу-хау” для размещения иностранных инвестиций; активи-

зация торговли кредитными ресурсами и валютой; в области рекламы рабо-

тать не только со специализированными изданиями, но и с такими газетами, 

как “Советская Сибирь” и “Вечерка”; организация на бирже глубокого ана-

лиза фондового рынка и его тенденций; создание отдела анализа техноло-

гического потенциала эмитента ценной бумаги; создание листинга биржи и 

организация допуска ценных бумаг к торгам; переход к котировальному 

принципу торговли ценными бумагами; развитие фьючерсно-опционной 

вексельной сессии; организовать при бирже отделение регистрационной па-

латы; открыть при бирже клиринго-расчетную палату; организовать при 

бирже депозитарий; активизировать работу с инвестиционными фондами; 

создать ассоциацию инвестиционных институтов; организовать трансферт-

ные операции (валютный кредит — рубли — выдача рублевого кредита — 

получение процентов по рублевому кредиту — доллары —возвращение ва-

лютного кредита); организовать при бирже изготовление акций; организо-

вать при бирже секцию торговли недвижимостью и землей. 

Были разработаны положения, необходимые для нормального функци-

онирования биржи: положение о листинге и делистинге; положение о бир-

жевом арбитраже; временная инструкция по биржевой торговле ценными 

бумагами; временная инструкция по организации биржевых аукционов; 

временная инструкция по биржевой торговле валютными ресурсами; вре-

менная инструкция по правилам биржевой торговли кредитными ресур-

сами. Эти документы, определяющие внутреннюю деятельность биржи, 

были утверждены решением биржевого совета от 17 ноября 1992 г. 

Следует отметить, что с первых шагов своей деятельности ЗСФБ ори-

ентировалась на тесную связь между наукой и образованием: организовала 

интенсивную подготовку инвестиционных специалистов в созданной при 
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ЗСФБ биржевой школе, привлекала ученых для разработки и обсуждения 

проектов положений и методик расчетов и для работы в комиссии по ли-

стингу. 

Необходимо выделить, что деятельность ЗСФБ представляла соедине-

ние всех трех типов финансовых инноваций: ЗСФБ и связанные с ней инве-

стиционные финансовые компании как представители новых финансовых 

институтов, новые финансовые продукты и новые информационные техно-

логии. Причем осуществлялось постоянное “развертывание” инноваций, 

одна инициатива влекла за собой другую. 

 Например, на заседании биржевого совета от 28 мая 1992 г. был, в 

частности, был поставлен вопрос о создании системы информационного 

обеспечения ЗСФБ на базе сетевых компьютерных технологий и средств 

коммуникаций, была рассмотрена функциональная структура компьютер-

ной системы, схема первой очереди компьютерного обеспечения, а также 

календарный план работ и распределения стоимости работ. 

10 ноября 1992 г. Западно-Сибирская фондовая биржа “Веста” и Си-

бирская фондовая биржа выступили в качестве учредителей “Ассоциации 

профессиональных участников рынка ценных бумаг и недвижимости”.  

2.4.4. Слияние СФБ и ЗСФБ “Веста”. Конкуренция двух бирж, раз-

мещенных к тому же в одном городе, с каждым годом становилась все более 

обременительной обузой как для их акционеров, так и для персонала самих 

бирж. Эта конкуренция слабо воздействовала на конечные результаты, но 

отнимала много сил и времени у обеих бирж. Противостояние СФБ и ЗСФБ 

удачно использовалось окружающей средой при распределении заказов на 

проведение чековых аукционов, при направлении на биржевую торговлю 

различных фондовых ценностей. Происходило дублирование по областям 

Сибири региональных биржевых структур (отделений, представительств), 

что прямо вело к удвоению затрат и препятствовало адекватному получе-

нию доходов за счет биржевых сборов. В результате сборы на обеих биржах 

были в 10—17 раз ниже, чем на других биржах сибирского региона, не по-

крывало затраты на ведение торгов. 

29 января 1993 г. состоялся предварительный разговор президентов 

двух бирж о возможном слиянии. В развитии этого разговора 8 и 10 февраля 

были проведены рабочие встречи президентов и вице-президентов бирж, на 

которых обсуждались принципиальные вопросы такого слияния. Обе сто-

роны на этих встречах в целом согласились с целесообразностью создания 

в Новосибирске одной мощной фондовой биржи на основе слияния СФБ и 

ЗСФБ. При этом наряду с общими точками зрения на условие такого слия-

ния, возник и ряд разногласий, разрешение которых относилось к компетен-

ции соответствующих Биржевых Советов и общих собраний акционеров. 

Последовала серия рабочих совещаний и консультаций, которые заверши-

лись проведением 26 ноября 1993 г. чрезвычайным “объединительным” со-

бранием акционеров. Таким образом, вместо СФБ и ЗСФБ “Веста” в Сибири 
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образовалась одна биржа под общим именем Сибирская фондовая биржа 

(СФБ). 

2.4.5. СФБ: основные направления деятельности. По заключению 

многих экспертов, одна из основных проблем российской экономики — это 

отсутствие связи между промышленным и финансовым капиталом. С одной 

стороны, акционированные предприятия, обладающие уникальной техно-

логией, высококвалифицированным персоналом и конкурентоспособной 

продукцией, испытывают серьезные трудности с привлечением инвести-

ций; с другой — финансовые институты, как в России, так и за рубежом, 

сталкиваются со сложностями, не имея достоверной информации о возмож-

ных объектах капиталовложений.  Инструментом решения подобных про-

блем во всем мире являются фондовые биржи с отработанными механиз-

мами привлечения инвесторов. 

С целью содействия формированию цивилизованного фондового 

рынка СФБ в скором времени с момента своего создания ввела процедуру 

листинга, т.е. допуска в высшей степени надежных, доходных и ликвидных 

ценных бумаг к постоянному обращению на бирже. 

В настоящее время список СФБ включает три раздела. Для каждого 

раздела определены различные критерии допуска ценных бумаг к обраще-

нию на СФБ. Такой подход позволяет Бирже создавать благоприятные усло-

вия для инвесторов, информируя их о каждом эмитенте. 

Управление производных финансовых инструментов. Создано 20 сен-

тября 1994 г. В его задачи входит организация торговли производными фи-

нансовыми инструментами, в частности фьючерсными контрактами на ин-

декс курса доллара США и на поставку доллара США, а также проведение 

постоянных консультаций и семинаров по теории фьючерсов и практиче-

ской работе для участников фьючерсной торговли. Услуги отдела: 

1. Проведение торгов по следующим видам фьючерсных контрактов: 

на курс и на спот-курс доллара США. С 19 октября 1995 г. введены в обра-

щение новые фьючерсные контракты: на курс трехмесячной ГКО МФ РФ 

на первичном аукционе; на курс трехмесячной ГКО МФ РФ на вторичном 

аукционе; на спот-курс трехмесячной ГКО МФ РФ на вторичном аукционе. 

2. Осуществление клиринговых расчетов между участниками фью-

черсного рынка. 

3. Ведение клиентских счетов.  

4. Консультирование различных категорий участников рынка срочных 

контрактов. 

 5. Предоставление информации об итогах фьючерсных торгов на ве-

дущих фьючерсных площадках России.  

Система Электронных Межрегиональных Торгов. Она создана для 

расширения возможностей брокеров, работающих на СФБ и в Региональ-

ных биржевых центрах (РБЦ). Первым шагом в развитии Системы стало 
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подключение к ней всех РБЦ, расположенных в пяти городах Западной и 

Восточной Сибири. 

Используя каналы электронной связи, штаб-квартира СФБ в Новоси-

бирске обеспечивает прием и обработку (в пакетном режиме) заявок на по-

купку-продажу ценных бумаг, принятых от брокеров —участников Си-

стемы в РБЦ. Предусмотренная схема расчетов и передачи ценных бумаг, 

отвечающая принципу “поставка против платежа”, предполагает использо-

вание Расчетно-депозитарной организации, что, несомненно, упростит ме-

ханизм заключения сделок между регионами, одновременно гарантируя их 

надежность. 

Очередным шагом в развитии Отдела организации торгов стало начало 

работы “Открытой площадки СФБ”. Площадка была призвана постепенно 

привнести на внебиржевой рынок “правила игры”, принятые на организо-

ванном рынке ценных бумаг. Постоянная работа 8—13 брокерских фирм в 

одном месте, во-первых, помогает держателям мелких пакетов акций найти 

больше потенциальных контрагентов (желающим купить — больше про-

давцов); во-вторых, концентрация спроса и предложения по одноименным 

бумагам способствует формированию рыночной цены. 

Расчетная палата является структурным подразделением Сибирской 

фондовой биржи. Согласно решению Биржевого Совета СФБ с 21 октября 

1993 г. при участии Новосибирсквнешторгбанка на базе Расчетной палаты 

начал действовать Клиринговый центр. 

Основной целью создания Клирингового центра являлась гарантиро-

ванность сделок и максимальная скорость взаиморасчетов по биржевым 

сделкам, основанная на взносах членов Расчетной палаты в виде активов 

(денежные средства, ценные бумаги). Членами Расчетной палаты станови-

лись брокерские конторы, аккредитованные при СФБ, имеющие право ве-

дения брокерской деятельности. 

Брокерские конторы, заключившие в Расчетной палате договор на кли-

ринговое обслуживание, получили следующие дополнительные возможно-

сти: 

— при текущем счете Расчетной палаты в филиале № 2 Hовоси-

биpсквнештоpгбанка им открыты следующие субсчета: денежный безна-

личный; денежный наличный; денежный наличный “фьючерсный”; “депо" 

(счет по ценным бумагам, предъявительские ЦБ); 

— членам Расчетной палаты не требуется самим оформлять платежные 

документы при снятии или перечислении денег; 

 — автоматически удерживается сумма биржевого сбора и налогов по 

сделкам; 

 — если брокерская контора заключила на одних торгах ряд сделок по-

купки и продажи со многими сторонами, то к концу дня у нее оказывалось 

одно единственное обязательство оплаты или право на получение средств; 
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— отпала необходимость дополнительно вносить сумму вступитель-

ного взноса для участия во фьючерсной торговле; 

— деньги, полученные при продаже ценных бумаг, можно использо-

вать для фьючерсной торговли и, наоборот, деньги, вырученные во фью-

черсной торговле, можно использовать на покупку ценных бумаг; 

— гарантированность сделки обеспечивалась внесением брокерскими 

конторами на свои субсчета вступительного взноса в размере 1 млн р. Их 

можно было использовать в расчетах по сделкам. Имея часть денег на без-

наличном субсчете, можно было перевести их в наличную форму (за комис-

сионный процент банку), или перевести их на безналичный субсчет, полу-

чив при этом 1% от переводимой суммы. Эта возможность дает право опе-

ративно осуществлять сделки в полном объеме при любой форме расчетов; 

— по остаткам на всех субсчетах “Hовосибиpсквнештоpгбанк” начис-

ляет pаз в месяц проценты каждому члену Расчетной палаты. 

Расчетно-депозитарная организация (РДО). Зарегистрирована 16 ав-

густа 1994 г. Цель создания РДО — организация надежного и эффективного 

механизма исполнения сделок с ценными бумагами. Ее учредителями вы-

ступили Сибирская фондовая биржа и Сибирская межбанковская валютная 

биржа. Проект РДО финансируется Американским Агентством Междуна-

родного Развития по соглашению с Федеральной комиссией по ценным бу-

магам. Консультационные услуги оказывались фирмой “Деллойтт энд 

Туш”. 

РДО должна была выполнять необходимый и уникальный для Россий-

ского фондового рынка комплекс услуг по хранению ценных бумаг, осу-

ществлению клиринга и расчетов по сделкам и перерегистрации прав соб-

ственности для участников фондового рынка на уровне высоких мировых 

стандартов. По уставу она являлась независимой, самоуправляющейся ор-

ганизацией, находящейся во владении у собственных клиентов. Она не бу-

дет торговать акциями для собственной выгоды. Ее деятельность посвящена 

исключительно оказанию услуг клиентам и акционерам. РДО оснащается 

специальными компьютерными системами, согласно чему ее работа будет 

соответствовать стандартам контроля и безопасности. 

Система услуг, оказываемых РДО, основывается на следующем: 

 — рекомендациях Группы 30 (G-30) “Расчетно-клиринговые системы 

международного рынка ценных бумаг” (Нью-Йорк, Лондон). Стандарты, 

предложенные группой 30, признаны во всем мире; 

— опыте крупнейших зарубежных депозитариев, таких как CEDEL, 

приспособленном к специфике сибирского рынка; 

— юридических и нормативных требованиях, изложенных в соответ-

ствующих положениях. 

Клиенты РДО размещают свои акции в РДО, которые перерегистриру-

ются на имя номинального держателя (РДО). При этом акции зачисляются 

на счет депо клиента в РДО. Право на дивиденды и голосование на собрании 
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акционеров остаётся за реальным владельцем. Номинальный держатель 

(РДО) даёт участникам возможность оформлять сделки с именными цен-

ными бумагами, депонированными в РДО, без необходимости регистриро-

вать каждую сделку в реестре акционеров. Поставка ценных бумаг осу-

ществляется выполнением проводки по соответствующим счетам депо кли-

ентов в рамках РДО. Денежные расчеты по сделкам будут осуществляться 

банком — агентом РДО (Новосибирсквнешторгбанком). В день расчёта ак-

ции передаются покупателю, а продавец получает деньги. Право собствен-

ности переходит к покупателю в момент зачисления приобретенных ценных 

бумаг на его счет депо в РДО. 

Основной услугой, оказываемой РДО, является проведение клиринга и 

расчетов по сделкам с ценными бумагами. Члены РДО, заключившие 

сделку передают необходимую информацию. После того, как сведения по 

сделке обработаны и сверены, РДО осуществляет расчет по ценным бума-

гам и денежным средствам. 

РДО производит расчет на основе одной из следующих моделей: “по-

ставка против платежа”, т.е. встречный электронный перевод ценных бумаг 

и денег между счетами покупателя и продавца; “поставка без денежного 

урегулирования”, т.е. электронный перевод ценных бумаг без перевода де-

нег. Для членов, держащих свои ценные бумаги на счетах РДО, данная ор-

ганизация предоставляет широкий спектр депозитарных услуг, связанных с 

хранением и учетом ценных бумаг. 

На основании информации, полученной от регистратора, РДО уведом-

ляет клиентов, по поручению которых она выступает номинальным держа-

телем, о проведении общего собрания акционеров, о дате выплаты дивиден-

дов и их размере, периодичности платежей, календарном графике событий, 

определяющих порядок выплаты доходов по ценным бумагам. 

После получения на счет РДО причитающихся выплат по ценным бу-

магам она перечисляет их на счета клиентов. 

Отдел маркетинга СФБ был создан в 1992 г. путем объединения 

пресс-службы СФБ и информационного отдела, предоставлением им допол-

нительных полномочий и обязанностей. Являясь одним из структурных 

подразделений Биржи, этот отдел маркетинга стал центром получения, об-

работки и распространения информации. Именно здесь можно получить до-

стоверные и оперативные сведения об итогах торговой деятельности веду-

щих бирж страны, а также информацию о состоянии спроса и предложения 

на биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг, как сибирского региона, 

так и России в целом. 

Отдел маркетинга СФБ ежедневно предоставляет отчеты о деятельно-

сти Биржи, которые в полной мере отражают структуру сделок по всем ви-

дам финансовых инструментов, обращающимся на Бирже, качественные и 

количественные характеристики сделок, заключенных в секциях Ценные 

бумаги, Фьючерсные контракты, Опционы и другие. Отчеты о деятельности 
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СФБ за месяц, квартал, год содержат комментарии к итогам торгов по каж-

дому виду финансовых инструментов, прослеживают тенденции в струк-

туре сделок, объемах торгов, выделяют основные приоритеты в развитии 

Биржи, освещают основные события, произошедшие на Бирже за отчетный 

период.  

Отдел маркетинга СФБ предоставляет полный комплекс услуг по ин-

формационному обслуживанию профессиональным участникам фондового 

рынка, а также всем желающим обладать оперативной информацией о со-

стоянии рынка ценных бумаг. К услугам подписчиков информационные 

агентства Рейтер, Прайм, Скейт-пресс, МАФИ, Коминфо (г. Москва), ФИС 

(г. Новосибирск), а также информационные бюллетени СФБ.  

Международный отдел. Его деятельность направлена на сбор и обра-

ботку информации о процессах, происходящих на международном финан-

совом рынке. СФБ установила отношения со многими зарубежными инсти-

тутами фондового рынка, стала членом нескольких авторитетных междуна-

родных организаций, в том числе и Международной федерации фондовых 

бирж (штаб-квартира в Париже). Накоплена большая библиотека, состоя-

щая из материалов, регулярно присылаемых корреспондентами СФБ: фи-

нансовых отчетов, брошюр информационного характера, учебных материа-

лов и т.д. В число постоянных зарубежных корреспондентов СФБ входят 

ведущие инвестиционные фонды, оффшорные финансовые компании, 

крупные банки, учебные заведения. Однако Биржа не просто накапливает 

информацию. В последнее время все более очевидным становится эффект 

“обратной связи”, когда западные финансовые институты обращаются на 

Биржу с запросами о ситуации на сибирском рынке ценных бумаг, о мест-

ных финансовых компаниях и потенциальных объектах инвестирования. 

Обучающий центр действует с августа 1991 г. Главная особенность об-

разовательных программ Центра — сочетание основательной теоретиче-

ской подготовки с новейшими финансовыми технологиями, применяющи-

мися на бирже. 

Стратегическими направлениями Обучающего Центра являются под-

готовка специалистов для инвестиционных институтов и обучение профес-

сионалов рынка ценных бумаг работе с новыми финансовыми инструмен-

тами и технологиями.  

Обучающий центр в течение трех лет осуществлял и обучение студен-

тов Сибирского института финансов и банковского дела на основе взаимо-

действия и согласования программ. Занятия проходили в помещении 

биржи. Их проводили как преподаватели Обучающего центра, так и препо-

даватели СИФБД. Студенты, показавшие наилучшие успехи в учебе, были 

допущены к сдаче квалификационных экзаменов на получение категории 

инвестиционного специалиста без дополнительной подготовки. 
 


