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В 1919 году
На основе анализа выявленных источников в статье рассматриваются меры 
антибольшевистских властей по нормативно-правовому регулированию об-
ращения иностранной валюты на Дальнем Востоке России в 1919 г. в контек-
сте исторических событий Гражданской войны и интервенции. Теоретической 
основой исследования стали такие методы исторического исследования, как 
историко-генетический, историко-сравнительный, а также метод контент-ана-
лиза. Описываются попытки противодействия валютному засилью денежного 
рынка русского Дальнего Востока, указаны причины неудач данных меропри-
ятий белых властей.
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Постановка проблемы. Революционные события 
октября 1917 года и начавшаяся Гражданская во-
йна нанесли серьезный урон всем отраслям жизни 
Российской империи. Последовавшая, под предло-
гом оказания помощи, военная интервенция союз-
ников антибольшевистского движения на Севере и 
Дальнем Востоке России, не принесла в страну по-
рядка. Одной из основных отраслей, подвергшейся 
серьезному расстройству, явились финансы. Неког-
да устойчивая денежная система России под вли-
янием глубокого политического, экономического  
и социального кризиса оказалась в полном упадке. 
В этой ситуации, используя нестабильность курса 
русского рубля, на первый план начала выходить 
иностранная валюта, которая постепенно стала ос-
новным средством расчета на рынках региона, что 
особо коснулось периферии.

Основная часть. Операции с валютой и золотом 
в Российской империи до 1914 г. производились  
на основании требований ст. 1401 «Свода Законов 
Российской империи», согласно которым «запреща-
лись сделки по покупке и продаже на срок золотой 
валюты, тратт и тому подобных ценностей, писан-
ных на золотую валюту, совершаемые исключи-
тельно с целью получения разницы между курсом 
валюты условленным сторонами и действительным 
на какой лицо назначенный ими срок, а также сдел-
ки по покупке и продаже золотой валюты и упомя-
нутых ценностей, известные под названием сделок 
с премиями, стеллажей и сделок с правом до требо-
вания или кратных» [1, л. 8 об. 9; 2, с. 123].

Первая мировая война нанесла серьезный эко-
номический урон России. С ее началом и в целях 

сохранения золотого запаса с июля 1914 г. был 
приостановлен размен русских кредитных билетов  
на золото1 [3, с. 31–32]. Чуть позже был введен раз-
решительный принцип сделок с валютой и ограни-
чено право передачи принадлежащей российским 
гражданам валюты в руки иностранцев путем про-
дажи или вывоза ее за границу2 [3, с. 33].

Первая половина 1917 г. характеризовалась на-
чавшимся стремительным падением курса рубля  
на иностранных биржах, которые постепенно по-
нижали его расценки. 

Это поставило перед Министерством финансов 
России серьезные задачи: «Принятие мер к при-
остановлению этого угрожающего явления и упро-
чение курса рубля и затем изыскание средств для 
производства платежей в тех местах, где до тех пор 
расплачивались рублями и где он в слишком круп-
ной степени потерял силу и значение денежной 
единицы» [4].

Временное правительство подтвердило при-
нятые ранее постановления и распоряжения в де-
нежно-кредитной политике [3, с. 32]. Вскоре Ми-
нистерство финансов во главе с А. И. Шингаревым 
попыталось принять меры для борьбы с «утечкой» 
капиталов [5, с. 844] и наводнением заграничных 
денежных рынков рублями и падением их курса.  
С этой целью 5 июня 1917 г. был принят Закон 
«О воспрещении денежных переводов за грани-
цу, а равно взносов рублей на счета находящихся 
за границей лиц и учреждений без особого на то 
разрешения Минфина, выдававшего его в исклю-
чительных случаях». Действие закона было рас-
пространено также на полосу отчуждения КВЖД, 
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где спекуляция с рублями достигла к тому времени 
крупных размеров [3, с. 32; 4].

Нормы данного закона фактически затронули 
в основном «средних» капиталистов. С сентября  
1917 г. факты нарушения положений закона стали 
обычным явлением, а запрещение стало благополуч-
но обходиться чиновниками финансовых ведомств, 
предлагавших содействие в денежных переводах 
[5, с. 844; 6, с. 339]. При этом русские финанси-
сты были крайне недовольны принятым законом [7,  
с. 391], а происходящие в стране события оставили 
этот закон «на бумаге».

Одновременно этот период времени характе-
ризовался значительным сокращением валютных 
ресурсов, результатом которого было: «невозобнов-
ление» английским правительством финансового 
соглашения с Россией, невозможность использовать 
японский денежный рынок в необходимых раз-
мерах, полное исчерпание имевшейся наличности 
американской валюты и, наконец, общей конъюн-
ктуры международного денежного рынка, где стало 
затруднительным, а подчас и невозможным приоб-
ретение валюты некоторых нейтральных стран [4].

К октябрю 1917 г. финансовый кризис обрел 
небывалые масштабы; покупательная способность 
рубля упала до 6–7 коп. [8, с. 37]. Дальнейшие со-
бытия лишь усугубили положение дел. 17 октября  
1917 г. Кредитной канцелярией Министерства фи-
нансов был издан циркуляр, который, расширяя по-
становление от 5 июня, устанавливал контроль над 
продажей русскими банками своим клиентам на-
личной валюты, «ибо продажа ее, хотя бы и клиен-
там в России, рано или поздно влечет перевод денег 
за границу» [5, с. 844; 7, с. 391].

Дальний Восток России всегда находился в обо-
собленном положении. На это в первую очередь 
влияла его отдаленность от центра. Кроме этого, 
интенсивное развитие экономических связей реги-
онов с такими крупными государствами, как Китай 
и Япония, было предопределено его географиче-
ским соседством. Край был тесно связан с этими 
государствами прочными торговыми отношени-
ями на протяжении всей своей многокилометро-
вой границы. Он находился внутри кольца стран  
и районов с твердой денежной единицей и с зо-
лотым или серебряным (связанным с золотом) об-
ращением. Твердое валютное окружение, в услови-
ях географической и экономической оторванности 
от Европейской части России, создало здесь пре-
обладающее влияние твердых денег, связанных  
с внешними рынками [9, с. 13; 10, с. 4]. 

Эти факты сыграли свою роль. Население при-
граничья находилось в тесном общении с китайца-
ми, покупая у них продовольствие, мануфактуру, 
спирт и другие товары. В Китай же вывозились: 
золото, пушнина, рыба, морская капуста, пан-
ты, опий и масло. Торговля велась на иены, дая-
ны, золото, серебряные рубли [9, с. 1]. Из Японии 
и через Японию в регион поступали: соль, сахар, 
рис, мануфактура и большинство фабрично-за-
водских изделий, рыболовные снасти и другие 
товары. В Японию вывозились: лес, рыба, бобы, 
льняное семя, кости. Торговля с Японией проис-
ходила исключительно на иену. Основные кон-
такты с японцами происходили на побережье, где 
они оплачивали иенами рыбу, лес и труд наемных 
русских рабочих. Так, в регион проникала твердая 
иностранная валюта, на которой была основана 
хозяйственная система края. Рынок существовал  
не на основе внутреннего товарообмена, а на осно-

ве постоянных торговых связей с рынками сосед-
них стран [9, с. 13–14].

Таким образом, хозяйственная система региона 
постепенно приспособилась к твердой валюте дру-
гих стран. В связи с тем, что эти рынки, в свою 
очередь, были связаны с мировыми и были основа-
ны на золоте, то и денежное обращение Дальнего 
Востока органически срослось с теми системами, 
которые существовали у соседей. В сложившихся 
обстоятельствах экономическое развитие регио-
на было возможным только при условии создания  
в нем денежного обращения, основанного на твер-
дой валюте, связанной с мировым хозяйством [9,  
с. 14]. А опыт истории не раз демонстрировал, что 
денежное обращение представляет собой своего 
рода индикатор общего состояния финансово-эко-
номической отрасли в государстве [11, с. 13].

В период интервенции, пользуясь сложившейся 
на Дальнем Востоке России ситуацией, все «союз-
ники» — участники интервенции единогласно уве-
ряли о готовности оказать помощь дружественной 
антибольшевистской России. В общем комплексе 
средств оказания «помощи» немалое место отво-
дилось мероприятиям финансового характера, на-
правленным на «нормализацию» денежного обра-
щения в Сибири и на Дальнем Востоке России [12].

В итоге под их прикрытием, в ходе военной  
и валютной интервенции, осуществлялись попыт-
ки установления иностранного контроля над рус-
скими финансами [13, л. 228], пребывавшими тогда  
в полном упадке, тяготевшем к хаосу. Вслед за рас-
падом государственно-политического пространства 
множились выпуски денежных знаков. Единого де-
нежного курса уже не существовало. Присутствова-
ло лишь некое подобие курса для каждого вида пла-
тежных средств [14, л. 3], что не могло не сказаться 
на состоянии денежного обращения в регионе.  
На первый план стала выходить иностранная валю-
та, выступавшая теперь своего рода средством уни-
фикации денежного рынка.

С началом интервенции на Дальнем Востоке 
России действовавшие ранее русские кредитные 
учреждения заметно сократили свои операции,  
а на их месте в «явочном» порядке стали возни-
кать отделения иностранных банков. Происходя-
щее было обусловлено тем фактом, что поток денег  
(в которых всегда нуждался Дальний Восток), ра-
нее шедший из центра России, отныне замещался  
на поступление денег из-за рубежа. Воспользовав-
шись моментом, когда фактически власть во Вла-
дивостоке осуществлялась представителями ино-
странных держав и лишь номинально была власть 
Верховного уполномоченного, иностранные банки 
открыли здесь свои отделения [15].

С началом их деятельности в регионе наблю-
далось общее недовольство их работой, которая 
сводилась исключительно к спекуляции с валютой.  
В «омский» Минфин поступали многочисленные 
заявления с мест от общественных и торговых ор-
ганизаций, главным образом Дальнего Востока,  
о чрезвычайном курсе иены по сравнению с кур-
сами на международных рынках и необходимости 
борьбы с ее высоким курсом путем запрещения 
ввоза товаров (кроме продовольственных) и пред-
метов первой необходимости [16]. Управляющему 
Центральным управлением Госбанка Российского 
правительства С. И. Рошковскому в марте 1919 г. 
сообщили из Хабаровска, что его предположение 
о спекуляции во Владивостоке с иенами является 
правильным [1, л. 1]. Минфин, учитывая справедли-
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вость заявлений и рациональность рекомендуемых 
мер, предполагал предпринять соответствующие 
шаги, если в ближайшее время иена не опустится 
до нормального курса [16]. К примеру, в середи-
не 1919 г. в Норвегии курс иены составлял 3 руб.  
50 коп. Этим фактом пользовались предприимчи-
вые русские коммерсанты, закупавшие там иены 
на крупные суммы денег [17].

«Омское» Министерство финансов, наблю-
дая непрекращающуюся спекуляцию с иностран-
ной валютой, вспомнило о принятом еще Минфи-
ном Временного правительства законе от 5 июня  
1917 г. о запрещении частных сделок с иностранной 
валютой, направленном на борьбу со спекуляцией 
русским рублем и иностранной валютой [18]. Были 
узаконены «все имевшие место ранее распоряже-
ния по указанному вопросу», при одном послабле-
нии — предоставляющее право вывоза за границу 
на человека не до 500 руб., как было установлено 
ранее, а до 2500 руб. «кредитными билетами или 
иными денежными знаками»3 [3, с. 32].

В мае 1919 г. Минфин разослал циркуляр всем 
работающим на территории Сибири и Дальнего 
Востока банкам «о восстановлении силы указанно-
го закона …» [18]. Вскоре данный циркуляр посту-
пил во Владивосток, где были сконцентрированы 
почти все отделения иностранных банков. В свете 
этого представитель Совета кредитных учреждений 
Владивостока В. Я. Исакович обратился к директору 
иностранного отделения Минфина А. А. Никольско-
му с просьбой приостановить действе циркуляра, 
мотивируя эту просьбу «местными исключительны-
ми условиями». Никольский согласился с предложе-
нием и подготовил соответствующее представление 
в Омск министру финансов И. А. Михайлову [18]. 
Вскоре стало ясно, что принятое «послабление», 
при существовавшем тогда курсе не являлось «раз-
решением валютно-обменной проблемы» [3, с. 32]. 
Не разрешил ее и новый закон колчаковского пра-
вительства от 7 июня 1919 г., запрещавший торго-
вые сделки на иностранную валюту [3, с. 32].

Банки и частные предприниматели, получив 
сообщение о полном запрете всяких операций  
с русским рублем, были поставлены в положение 
невозможности обмена русских денег на иностран-
ную валюту (в данном случае на иену). Не имея на-
личного запаса иен и имея в них нужду, они шли  
на улицу к японским и китайским менялам за ие-
нами, которые были необходимы им для покупки 
товаров и осуществления различных платежей. 
Усиленный спрос на иену учли спекулянты, подняв 
ее курс до 8 руб. 35 коп. Банки перестали прода-
вать иену и доллары. Исключения делались только  
для тех, кто готов был заплатить за них по «курсу 
дня». Отделения японских банков предоставляли 
возможность желающим сделать денежный пере-
вод в Японию на необходимое количество иен,  
но по курсу рубля. 

Фактически торговец не получал на руки иены, 
но уплачивал за них по курсу дня. Банки же де-
лали перевод в Японию, сообщая получение фир-
ме, счета которой предъявлены. Фирма так же не 
получала иен, а получив уведомление, оставляла 
деньги на текущем счету или переводила чеком в 
другой банк или своему кредитору. Но не все могли 
обойтись банковскими переводами рублей в иены. 
Так, лицам, выезжающим в Японию, необходим был 
наличный запас иен, но, поскольку они не могли 
их получить в банках, то шли к уличным спекулян- 
там [19].

Как признавалось официально антибольше-
вистскими властями, деятельность всех иностран-
ных банков сводилась по факту исключительно  
к спекуляциям с валютой [1, л. 1]. При этом япон-
ские представители промышленных кругов на со-
вещании в Осаке высказывали «…резкие упреки  
по адресу спекулянтов, японских банкиров, ради 
своих корыстных целей понижающих русский 
рубль и этим убивающий японский вывоз». На со-
вещании была вынесена резолюция в адрес Мини-
стерства финансов о принятии мер против «…фи-
нансовых дельцов, ведущих игру [на] понижение 
русского рубля» [20].

За Владивостоком, исходя из сложившихся об-
стоятельств, «было признано особое значение, как 
за рынком валюты». Особенная канцелярия по кре-
дитной части Минфина, учрежденная постановле-
нием Российского правительства во Владивостоке  
в феврале 1919 г., вместо урегулирования сделок  
с валютой была втянута бесчисленными уполномо-
ченными правительства в торговые сделки и поте-
ряла свое значение. Через несколько месяцев после 
ее учреждения, по распоряжению министра финан-
сов, уполномоченным ведомствам было предложено 
приостановить покупку иностранной валюты. Такое 
же распоряжение получили представители частных 
фирм и кооперативов во Владивостоке. Однако,  
не считаясь ни с каким курсом, покупка иен и дол-
ларов продолжалась [3, с. 32].

Отмечалось, что общая неразбериха с грузами, 
товарами, подрядами и отправками, охватившая 
Владивосток во второй половине 1919 г., самым не-
посредственным образом сказывалась на курсе «си-
бирских» денег, а также, в существе своем, таила 
противоречие со всеми постановлениями о запрете 
сделок на валюту [3, с. 33].

Тем временем во Владивостоке становилось все 
больше лиц, в основном китайцев и японцев, зани-
мающихся скупкой «сибирок» на иены и на китай-
ские даяны [21]. В начале августа 1919 г., по при-
казу Министерства финансов, Иностранный отдел 
Кредитной канцелярии во Владивостоке запретил 
торговлю валютой в меняльных лавках и на улице, 
установив обязательную отчетность банков по ва-
лютным операциям. Но по настоянию А. А. Николь-
ского, который озвучил свое мнение на совещании 
по валютным вопросам у Начальника Приамурско-
го края, из текста постановления были исключе-
ны запрещения всех валютных сделок и взятие на 
учет всех валютных счетов, так как это привело бы  
к параличу всей внешнеэкономической деятельно-
сти. В дополнение к введению Закона от 5 июня  
1917 г. о контроле над валютой А. А. Никольский 
предлагал установить лимит приобретения валюты 
для частных лиц или фирм (250 руб. золотом в ме-
сяц). Вопрос превышения данного лимита должен 
был решаться комиссией при Иностранном отде-
ле Особенной канцелярии по кредитной части [22,  
с. 128].

10 августа 1919 г. исполняющий обязанности 
коменданта Владивостокской крепости полковник 
Х. Е. Бутенко издал обязательное постановление  
№ 23, в котором запретил производство всех опера-
ций с валютой на улицах, в магазинах, в кофейнях 
и во всех публичных местах, за исключением част-
ных банков и банкирских контор. Все меняльные 
лавки были закрыты. Также запретили публиковать 
в периодике объявления о покупке и продаже ино-
странной валюты. Был запрещен лаж на «рома-
новские» деньги и керенки. Нарушители данного 
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обязательного постановления должны были подвер-
гаться тюремному заключению на срок до 3-х меся-
цев или денежному штрафу на сумму до 3 000 руб., 
или же приданию суду в соответствии с законом  
от 5 июня 1917 г. [23, л. 7 об.; 24].

1 ноября 1919 г. Командующий войсками При-
амурского военного округа и главный начальник 
Приамурского края генерал-лейтенант С. Н. Роза-
нов издал обязательное постановление № 54. От-
ныне запрещались в пределах края все сделки  
по покупке иностранной валюты на рубли на сум-
мы более 100 иен, или соответствующую сумму  
в другой иностранной валюте (исчисляя по парите-
ту) без разрешения Иностранного отделения Осо-
бенной канцелярии по кредитной части. Виновные 
в нарушении данного постановления должны были 
подвергнуться штрафу на сумму до 10 000 руб. или 
заключению в тюрьму на срок до трех месяцев [3, 
с. 33; 25].

Иностранное отделение особенной Канцелярии 
по Кредитной части вскоре дало разъяснение дан-
ного постановления. Для выдачи разрешения при 
отделении была образована комиссия. В ее состав 
вошли: директор Иностранного отделения (пред-
седатель комиссии) и председатели Министерств 
торговли и промышленности, Государственного 
контроля, Комитета по внешней торговле, Влади-
востокского биржевого комитета, Совета съездов 
торговли и промышленности, кооперативных орга-
низаций. Кроме этого, могли входить другие лица, 
участие которых было признано полезным. При 
положительном решении должно было выдаваться 
удостоверение в том, что валюта приобретается для 
оплаты товаров, а также в отдельных, особо ува-
жительных случаях. Было оговорено, что до созыва 
комиссии разрешения будут выдаваться Иностран-
ным отделением Особенной канцелярии по кредит-
ной части. Заявления, оплаченные гербовым сбо-
ром, должны были приниматься ежедневно, кроме 
праздников, по адресу: ул. Светланская, 35, с 10.00 
до 13.00. Разрешение не требовалось при приобре-
тении валюты на сумму менее 100 иен [26].

Но в условиях иностранной интервенции  
и общего падения авторитета колчаковской власти  
во Владивостоке это обязательное постановление 
осталось без внимания [3, с. 33]. Создалась монопо-
лия иностранных банков и японских частных фирм, 
которые имели в своих руках всю инициативу  
на рынках. Основную роль здесь играли японские 
банки, а также английский «Гонконг-Шанхайский 
банк». Данные финансовые учреждения отказались 
официально продавать иену, но постоянным клиен-
там (главным образом японцам) реализация валюты 
осуществлялась без ограничения сумм [27]. Извест-
ны случаи, когда «Чосен банк», официально заявляя 
об отсутствии продажи иен, осуществлял их про-
дажу, но исключительно японцам. Мотивировалось 
это тем, что «русские же все сообщают» [28] о том, 
что банк производит продажу валюты, несмотря  
на ограничения.

Вскоре стало понятно, что постановление было 
на руку спекулянтам и банкам. Так как банки ино-
странные, соответственно, и работали с валютой 
совершенно свободно. «Пока не будут найдены 
средства борьбы с иностранными банками, до тех 
пор мероприятия окажутся неуспешными» — ре-
зюмировало издание «Русский экономист». Колча-
ковский Минфин в этом направлении фактически 
никаких мер не принимал. После падения белого 
Омска и в ситуации эвакуации государственных 

учреждений поздней осенью 1919 г. ведомство 
было вынуждено решать иные многочисленные на-
сущные вопросы. А иностранные банки, парази-
тируя, продолжали выкачивание из страны денег,  
не давая ничего взамен [29]. Вскоре стало понятно, 
что принимаемые меры ни к чему не приводят. Вы-
тесняя рубль, иностранная валюта постепенно стала 
завоевывать местные рынки, вскоре став доминан-
той в местной экономике.

Результаты исследования. Таким образом,  
в 1919 г. за основу нормативно-правого регули-
рования иностранной валюты на Дальнем Восто-
ке России в период Гражданской войны и интер-
венции был взят закон Временного правительства  
от 5 июня 1917 г. Основываясь на его положени-
ях, «омские» антибольшевистские власти выносили 
свои нормативные акты. Но все попытки упорядо-
чивания обращения иностранной валюты, начавшей 
вытеснять русский рубль в регионе, потерпели не-
удачу. Главным фактором в этом стало присутствие  
в регионе открывшихся здесь с началом интервенции 
отделений иностранных банков, поддерживаемых 
иностранными военными отрядами, деятельность 
которых во многом сводилась к спекуляции с ино-
странной валютой в целях обогащения. В заключе-
ние подчеркнем, что всякие попытки нормализации 
этого болезненного для российских дальневосточ-
ных финансов вопроса могло иметь место только  
в условиях политических успехов колчаковско-
го правительства. Военные неудачи Белой армии  
и развал фронта осенью 1919 г. оказались фатальны 
и для всяких устремлений к стабилизации денеж-
ного рынка.
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ATTEMPTS TO REGULATE 
THE CIRCULATION 
OF FOREIGN CURRENCY 
IN RUSSIAN FAR EAST 
ANTI-BOLSHEVIK POWER IN 1919
Based on the analysis of the identified sources, the article examines the measures 
taken by the anti-Bolshevik authorities to regulate the circulation of foreign 
currency in the Russian Far East in 1919 in the context of historical events of the 
Civil War and intervention. The theoretical basis of the research is such methods of 
historical research as historical-genetic, historical-comparative methods, as well as 
the method of content analysis. Attempts to counter the currency dominance of the 
money market of the Russian Far East are described, the reasons for the failures of 
these measures of the white authorities are indicated.

Keywords: regulatory legal acts, foreign currency, Civil War, intervention, financial 
policy, currency, financial legislation, the Far East.
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