
ФИНАНСОВАЯ ТЕХНИКА ИМ ПОРТНОЙ ТОРГОВЛИ

Настоящая статья носвніцсна описа
нию методов и форм финансирования 
импорта (ввоза), применяемых совет
скими банками.

Советский импортер, закупивший за 
границей необходимый ему товар с со
блюдением правил, требуемых деП 
ствующей в Союзе ССР монополией 
внешней торговли, должен, как общее 
правило, произвести платежи в валюте 
той страны, в которой приобретен вво
зимый товар.

Возьмем простейший случай приобре
тения товара за границей за наличный 
расчет. Предположим, что наш Коже
венный синдикат приобрел у англий
ской фирмы А партию квебрахового 
экстракта на сумму £  5.000 с обязатель
ством уплатить указанную сумму на
личными против товара. Кожснндикат 
приобретает квобраховый экстракт для 
нужд кожевенной промышленности 
Союза и распределяет этот экстракт 
среди об'едипяемых синдикатом коже
венных заводов, получая от них в пла
теж советские червонцы. Так. обр. в 
уплату за товар, который самому Кож- 
синдикату приходится оплачивать ино
странной валютой (в нашем примере — 
фунтами стерлингов), он получает чер
вонцы. а необходимые ему фунты 
стерлингов он вынужден приобрести. 
Приобрести валюту он может либо не
посредственно у тех организаций, кото
рые в силу своей торговой деятельности 
получают такую валюту, но сами в ней 
не нуждаются, либо у банков.

Организациями, которые могут у нас 
располагать иностранной валютой, 
являются наши экспортеры, вывозящие 
за границу сырье и товары союзного 
происхождения и там их реализующие 
Сами по себе экспортеры в иностранной 
валюте не нуждаются, т. к. на заготовку 
сырья или на производство товаров, 
предназначаемых для вывоза за гра
ницу, нм необходимы местные деньги 
(червонцы). Экспортеры заинтересованы 
в быстрейшем обмене получаемой ими 
от реализации вывезенных товаров ино
странной валюты на валюту местную 
и склонны были бы, поэтому, продать 
свою иностранную валюту нуждаю
щимся в ней импортерам. Такой непо
средственной продаже валюты совет

ским экспортером советскому импор
теру препятствуют следующие обстоя
тельства. Вследствие сезонности на
шего экспорта, состоящего преимуще
ственно из предметов сел. хоз-ва (хлеб, 
лен и т. и.), экспортеры располагают 
значительным количеством валюты 
только в сравнительно короткий сезон 
реализации урожая, в то время как 
основной наш импорт (оборудование, 
промышленное сырье и вспомогатель
ные для производства материалы) про
изводится более или менее равномерно 
в течение круглого года. На практике 
могли бы возникнуть серьезные неудоб- 

, ства от того, что импортер был бы вы- 
I нужден сам искать продавца соответ

ствующей валюты.
Несравненно более удобным является 

установившийся ужо порядок, при кото
ром посредничество между продавцом 
и покупателем валюты принимает на 
себя банк, приобретающий у экспортера 
валюту, как только экспортер ее полу
чает в свое распоряжение, благодаря 
чему экспортер имоет возможность бес
препятственно вести свои заготовки. В 
силу планового начала, на котором по
строена хозяйственная советская систе
ма, и в виду большого значения, которое 
имеет при этой системе точпый учет ва
лютных ресурсов для страны, наши хо
зяйствующие организации обязаны всю 
получаемую ими валюту сдавать в совет
ские банки и лишены права свободного 
распоряжения ею. Так. обр. единствен
ным источником для приобретения ино
странной валюты являются банки, ску
пающие эту валюту, как было сказано 
выше, у  экспортеров и имеющие у за
граничных байков специальные банков
ские кредиты, о которых речь будет

Импортер, обращающийся в банк за 
покупкой иностранной валюты, может 

, обладать к моменту покупки достаточ- 
I ным количеством червонцев. В этом слу- 
, чае в обмен на соответствующую сумму 
! червонцев банк поставит в распоряже- 
; ние импортера необходимую ему валюту 

в том городе, в котором должен быть 
произведен платеж.

Необходимо здесь пояснить, что банк, 
продавая иностранную валюту, перѳ- 

. дает не бумажные или золотые деньги
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как платежные знаки другой страны : 
ото явилось бы крайне неудобным, т. к. | 
требовало бы пересылки этих денежных і 
знаков, страхования их в пути и т. д.), 
а  передает покупателю либо чек на за- . 
граничный банк, либо, если купленная 
валюта должна быть уплачена продавцу | 
товара немедленно, то т. и. «телеграф- j 
ный перевод». Чек — по определению і 
проф. А. Э. Вормса—это ценная бумага, | 
содержащая адресованное платель- 
щику-банку предложение уплатить j 
определенную сумму держателю чека. 
Такова же, по существу, природа теле- I 
графного перевода.

Основанием для выдачи чека является I 
либо наличие у советского банка на то- | 
кущем счету в иностранном бапке опре
деленной суммы, в пределах которой 
чеки в этом случае и выписываются, ' 
либо специальное соглашение между ! 
местным и  заграничным бапком. в силу j 
которого заграничный банк, обычно на 
основе взаимности, открывает банку- 
корреспонденту кредит, разрешая ему 
выписывать, или на техническом языке j 
■^выставлять» на себя, чеки в пределах I 

этого кредита с том, что в определенные 1 
соглашением сроки банк, пользующийся I 
таким кредитом, обязан погасить свою 
задолженность.

Под корреспондентским счетом еле- I 
дует понимать договор можду двумя , 
банками, в силу которого они обязы- ; 
ваготся взаимно выполнять всякого рода і 
денежные поручения за определенное 
заранее вознаграждение, обычно раз
личное для отдельных видов поручений. 
Поступающие по выполнении таких по
ручений суммы заносятся в кредит кор- I 
респондентского счета банка, давшего 
поручение, а  выплаченные по его пору-

По состоянию своего корреспондент
ского счета, или, на банковском техни
ческом языке, по своей позиции у Нью- 
Йоркского банка, советский банк в праве 
выдать X чеков на сумму S' 700.000 на 
банк X, которые ему причитаются от 
последнего, и, сверх того, на s і.ооо.ооо 
открытого банком X советскому банку 
неиспользованного кредита. В пределах 
этих 8 1.700.000 советский банк и будет 
«дислоцировать», т.-е. выставлять чеки, 
выдавать переводы, давать пла
тежные поручения и т. д.

Выставленный на банк чек должен 
содержать: 1) дату и место выдачи,
2) наименование плательщика с указа
нием его местожительства, 3) предло
жение уплатить известную сумму де-

ГІревышенпе кредитовой стороны счета 
над дебетовой плюс тот, установленный 
соглашением между банками, размер 
кредита, в пределах которого банк раз
решает своему корреспонденту дол* 
жать, и составит ту сумму, в пределах 
которой банк может выдавать чеки на 
своего корреспондента.

Поясним все сказанное на примере. 
Советский банк состоит в корреспон
дентских отношениях с одним из круп
ных американских банков X, при чем 
обусловлено, что советский банк в праве 
должать банку X без немедленного по
крытия своей задолженности S 1.000.000. 
Тот же советский банк имеет в банке X 
текущий счет с остатком S 250.000. Со
ветский банк отправил банку X коно 
еамент (см. ниже) на погруженный в 
Ныо-Иорк груз пушнины с поручением 
выдать этот коносамент покупателю 
пушнины против получения S 200.000. 
Он дал также банку X поручение полу
чить от Нью-Йоркского страхового о-ва. 
в котором был застрахован советский 
груз льна, причитающиеся грузоотпра 
вителю по страховому полису S 250.000 
за гибель груза в пути; далее советский 
банк поручил банку X обратить в дол
лары имеющиеся у советского банка на 
текущем счете в банке X английские 
фунты стерлингов в сумме -Р 20.000, а 
выручепную сумму от продажи этих 
фунтов в долларах (приблизительно
S 100.000) поставить на его корреспон
дентский счет. Одновременно советский 
банк поручил банку X выплатить Ам- 
торгу в Нью-Йорке S 100.000. В резуль 
тате выполнения всех этих поручений 
счет советского банка в американском 
банке X получит следующий вид:

Кредит
Остаток текущего счета............. . §250.000
Получено от покупателя груза пушнины $ 200.000
От страхового о-ва за убытки............  8 250.000
За продажу £ 20.000 ............. . $ 100.000

В а л а , , ; . . . ' ------  g 800.000

нег, выписанную прописью, 4) наимено
вание документа чеком (т. н. чековая 
метка) и 5) подпись чекодателя. Гер
манский закон, кроме того, требует, 
чтобы в самом чеке указывалось на на
личие покрытия, т.-е. свободных сумм у 
плательщика по чеку, находящихся в 
распоряжении чекодателя.

Западпо-европейская и американская 
практика знают чеки: 1) па пред’яви- 
теля, 2) именные, 3) именные с оговор
кой о приказе (ордериые чеки). Чек, вы
писанный на пред'явителя, предоста
вляет получить платеж по чеку всякому 
держателю этого чека. Такой чек пере
ходит из рук в руки простой передачей: 
именной чек уполномочивает на полу
чение платежа лишь то лицо, на имя
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которого чек выписан, при чем банк, 
плательщик по чеку, при оплате удо
стоверяется в том, что пред’явнтель 
чека есть то именно лицо, приказу кото
рого чек выписан. Чек с «оговоркой
о приказе» гласит: «платите против 
этого чека из наших активов акц. о-ву 
Хлебопродукт или его приказу». Пере
дача такого «ордерного» чека (ордер — 
значит приказ) производится по переда
точной надписи (т. н. чековый индосса
мент, по аналогии с вексельным индос
саментом), которая гласит: «платите 
приказу такого-то (подпись)».

Продажа банком чеков импортерам 
производится лишь в том случае, если 
в распоряжении импортера есть доста
точно времени, чтобы переслать чек 
продавцу или своему представителю. 
Гораздо чаще в коммерческом обороте 
производятся телеграфные переводы. 
Телеграфный перевод можно сравнить с 
чеком, выдаваемым по телеграфу. Как

СССР весьма распространена’ покупка 
и продажа иностранной валюты при по
средстве телеграфных переводов. На
родно-хозяйственное значенно этих сде
лок будет об'яснено при рассмотрении 
вопроса о валютном курсе. Здесь огра
ничимся лишь указанием на самую тех
нику этих сделок. Импортер, нуждаю
щийся в валюте, покупает ее у банка, 
указывая ему, в каком городе іі какому 
лицу должен быть произведен платеж. 
Банк же дает своему корреспонденту 
телеграфноо распоряжение, снабжая 
телеграмму условным шифром, внести 
в определенный банк на счет указан
ного в телеграммо лица или учрежде
ния переводимую сумму. Свое теле
графное распоряжение банк подтвер
ждает и письмом.

В практике наших советских байков 
для перевода за границу валюты 
требуется разрешение Особого валют
ного совещания при ИКФ. По пред
ставлении такого разрешения банк 
выставляет перевод на своего коррес
пондента следующего содержания:

Эквитрест. Ныо-Иорк.
Кредитуйте себе счет Шеллер К0 

пятнадцать тысяч долларов поруче
нию Русавсторга среда 759. Внеш
торгбанк.
Из этой телеграммы можно заклю

чить, что Русавсторг купил в Банке 
для внешней торговли в Москве 
15.000 долларов, которые и просил 
телеграфно поставить в распоряжение 
фирмы Шеллер и К0, имеющей счет 
в том же банке (Эквитебльтрест), 
который состоит нью-норкским кор
респондентом Банка для внешней тор
говли. Так. обр. телеграфный перевод 
является по существу чеком, пере
данным по телеграфу, и. как и чек.

основан на палнчии в распоряжении 
чекодателя свободных средств у пла
тельщика по чеку.

Мы рассмотрели этот простейший 
случай, когда импортер приобретает 
закупаемый им за границей товар з а  
н а л и ч н ы й  р а с ч е т  непосред
ственно у продавца и обращается к 
услугам банка лишь за приобретением 
у него валюты. При этом предполо
жили, что в распоряжении импортера 
имеется достаточное количество ва
люты местной. Мы оставили пока еще 
вовсе без рассмотрения вопрос о цене, 
по которой приобретается эта ино
странная валюта, — вопрос, который 
имеет исключительно большое значение 
для торговли импортными товарами.

Рассмотрим последовательно более 
сложные случаи финансирования им
портных операций.

Даже при покупках за наличный рас
чет импортер в редких сравнительно 
случаях прибегает к той простой опе
рации, которую мы описали на нашем 
первом примере. Переслать деньги в 
виде чека или телеграфного перевода 
незнакомому продавцу, надеясь, что он 
вполне добросовестно выполнит свое 
обязательство, сдаст запроданный то
вар определенного качества и отпра
вит этот товар по указанию импортера 
в обусловленный срок, переслав свое
временно документы на товар, — зна
чило бы оказать продавцу не всегда 
обоснованное доверив. Таким способом 
оплаты закупаемого товара можно 
пользоваться лишь тогда, когда импор
тер закупает товар либо находясь сам 
в момент закупки за границей, либо 
когда закупку эту производит живу
щий за границей его представитель, 
который на месте следит за выполне
нием всех деталей договора купли- 
продажи. Практика, однако, знает не
сомненно более удобную форму таких 
закупок, которые производятся при по-

т h в о в. Товарным аккредитивом в 
области внешней торговли называется 
поручение, даваемое импортером сво
ему банку заплатить продавцу (ино
странному экспортеру) определенную 
сумму денег против представления 
продавцом документов на отправлен
ный согласно условиям сделки товар.

Предположим, что Госторг РСФСР 
закупил в Берлине у фирмы Пауль 
Шмидт К0 разные технические товары 
на сумму £  5.000, на условиях налич
ного расчета против документов па от
правленный товар.

Госторг обратился в банк с поруче
нием следующего содержания:

В Банк для внешней торговли СССР.
Просим Банк сделать распоряжение

по °т»л°гІ»фѵ Вашему корреспонденту
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фирме Пауль Шмидт К." (адрес 
фирмы) против коносаментов на от
груженные из Гамбурга в Ленинград 
и адрес Вашего Банка разного техни
ческого товара согласно заверенным 
Торгпредством СССР в Германии ори
гинальным счетам фирмы, разреше
нию на ввоз, страховым документам 
на застрахование груза в пути—сумм, 
указанных в счетах, всего до обшей 
суммы 5,000 (пять тысяч) фунтов.

Срок действия настоящего аккре
дитива — 15 июля 1927 г.

Госторг РСФСР (подписи). 
Не касаясь деталей взаимоотношений 

по данному поручению между Гостор- 
гом РСФСР и Банком для внешней 
торговли, познакомимся с теми доку
ментами, представлением которых Гос
торг обусловливает свое поручение на 
уплату фирме Пауль Шмидт К0 денег.

Принятие к перевозке определенного 
груза и обязательство выдать этот 
груз на месте назначения, согласно 
указаниям грузоотправителя, подтвер
ждаются выдачей грузоотправителю 
особого письменного документа, назы
ваемого коносаментом.

В виду громадного значения, которое 
этот документ приобретает во внешней 
торговле, необходимо описать его не
сколько подробнее. Коносамент подпи
сывается капитаном парохода как 
представителем судохозяина. Он дол
жен заключать в себе: 1) название 
судна и фамилии капитана и отправи
теля груза, 2) место погрузки и порт 
назначения груза, 3) обозначение при
нятого для перевозки товара, 4) опре
деление места, веса, емкости и т. д. 
каждого из принятых товаров в от
дельности, 5) число мест, род упаковки,

6) стоимость фрахта* 7?

на руках находится і

Д., 
и день

I 8)
выданных экземпляров коносамента.

Западно европейская практика знает 
три вида коносаментов: 1) коносаменты 
именные, без права передачи их по 
надписи, 2) коносамент, выписанный на 
определенное имя с приказом («Товар 
по сему коносаменту имеет быть вы
дан акц. о-ву X или его приказу»), и, 
наконец, 3) коносамент, выписанный на 
пред'явителя. Первый вид коносамента, 
вообще говоря, мало употребителен. 
Распоряжение коносаментом есть в то 
же время распоряжение самим това
ром. Невозможность передачи коноса
мента по надписи является одновре
менно вынужденным отказом от распо
ряжения товаром в течение всего 
времени нахождения груза в пути, 
а  при перевозках на дальнее расстоя
ние этот промежуток времени бывает 
довольно продолжительным. Коноса
мент на пред’явителя, как и всякая 
бумага на пред’явителя, дает право 
распоряжения грузом всякому, у кого

коносамента 
представляет некоторую опасность 
утраты или похищения коносамента и 
так. обр. утраты для отправителя 
самого груза. Наиболее удобной и в за
падно-европейской практике наиболее 
употребительной является, поэтому, 
третья форма коносамента — именного, 
но с приказом.

Интересной и практически важной 
особенностью морской перевозки, в от
личие от сухопутной, является право 
грузоотправителя потребовать не
сколько экземпляров коносамента. По 
некоторым законодательствам сам 
кон обязывает судовладельца или 
представителя капитана выдавать 
носаменты в числе не менее опреде 
ленного количества (напр., 4 — по
французскому праву). Несколько эк.....
пляров коносаментов необходимы 
того, чтобы иметь б&льшую 
ренность, что, по крайней мере, 
один из экземпляров коносамента, 
с пред’явлением которого связано по
лучение груза, дойдет до получателя 
груза, в случае, если другой или дру
гие экземпляры пропадут при пере
сылке. Для этого коносаменты обычно 
отправляются разными пароходами 
вслед за грузом. На каждом экзем
пляре выдаваемого коносамента обя
зательно содержится указание, сколько 
всего выдано на данный груз коноса-

носамент, необходимо рассмотреть и 
другие виды документов, сопровождаю
щих морскую перевозку. В первую 
очередь должен быть упомянут стра
ховой полис, т.-е. свидетельство стра
хового о-ва в том, что грузоотправитель 
застраховал отправляемый груз на 
случай гибели парохода или могущей 
приключиться с ним аварии (поврежде
ния), в результате которой груз может 
либо погибнуть вовсе, либо испор
титься настолько, что потеряет свою 
первоначальную ценность, или, нако
нец, на случай гибели и порчи от 
пожара и всякого другого риска, кото
рый будет по соглашению страхового
о-ва с грузоотправителем указан в по
лисе. Это свидетельство заключает 
в себе обязательство страхового о-ва 
уплатить грузоотправителю или его 
приказу сумму, в которую застрахован 
груз, полностью, если груз погибнет 
либо придет в негодность. Обычно 
груз страхуется на 10% выше его стои
мости. Страховой полис, выписанный 
приказу, может передаваться по над
писям, и тогда причитающееся страхо
вое вознаграждение страховое о-во обя
зано уплатить законному держателю
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о эксперта (специалиста 
имеется институт присяжных экспер
тов  о качестве погруженного товара. 
Такие сертификаты требуют от экс
портеров заграничные покупатели. При 
погрузке хлеба из Советской России 
сертификаты присяжных экспертов 
(в Англии называются брокерами) 
заменяются сертификатами Государ 
ствонной хлебной инспекции.

Экспортер часто прилагает к коно
саменту т. и. фактуру, которая содер
жит спецификацию (подробное перечис
ление) отправляемых товаров и их

Особенно большое значение для пас 
как для страны, в которой существует 
и незыблемо охраняется монополия 
внешней торговли, имеют лицензии, 
или разрешения соответствующих 
органов правительства иа ввоз и вы
воз товаров, без пред'явления которых 
экспортируемый и импортируемый то
вар будет задержан на границе и ни 
в коем случае не дойдет до получателя 
груза.

Познакомившись с этими основными 
документами, сопровождающими за
океанскую торговлю, проследим даль-

Банк для внешней торговли телегра
фирует своему корреспонденту прибли
зительно следующее:

Аккредитив номер. Поручению Гос
торга аккредитуем Пауль Шмидт К0 
на срок 15 июля общую сумму до пяти 
тысяч фуптов стерлингов, выплачи
ваемых против коносаментов отгру
женные из Гамбурга Ленинград наш 
адрес разные технические товары и 
подлинных фирменных счетов эти 
товары, визированных Торгпред
ством, также страховых документов 
этот груз. Указанные счета пределах 
аккредитива оплачивайте полной 
сумме. Подлинные документы шлите 
нашему филиалу Ленинграде, копии . 
нам. Вторник (шифр). Росскомбанк, 
Письменный аккредитив отличается 

от телеграфного лишь том, что пору
чение подробно излагается в письме.

Большое практическое значение 
имеет деление товарных аккредитивов .

аккредитивы. Если покупатель оставил 
за собой право в любой момент отме
нить даваемое им поручение на вы
плату денег, то мы имеем дело с от
зывным аккредитивом. При отсутствии 
такого права аккредитив называется 
безотзывным.

Обычно клиент, дающий аккредитив
ное поручение, указывает срок, в тече
ние которого аккредитив является дей

ствительным. Указывается либо срок 
последней допустимой отгрузки товара, 
либо срок, до которого аккредитованный 
может получать деньги против предста
вляемых им документов. При отсут
ствии указания срока действия аккреди
тива со стороны клиента, давшего по
ручение, банк обращается к клиенту за 
разделениями и устанавливает такой 
срок, т. к. многие банки не принимают 
аккредитивных поручений без указа
ния срока их действия. По истечении 
срока аккредитив теряет свою силу.

Выдача отзывного или безотзывного 
аккредитива устанавливается при за
ключении сделки между продавцом и 
покупателем. Безотзывный аккредитив, 
как само собою понятно, выгоден про
давцу товара, т. к. обязательство упла
ты за проданный товар возлагается 
на банк. За такие аккредитивы банк 
взимает обычно несколько повышенную 
комиссию; отзывный аккредитив вы
годен для банка покупателя, т. к. 
отозвать аккредитив может но только 
покупатель, но и его банк, выполняю 
іций поручение клиента на выдачу 
аккредитива. Банк пользуется этим 
своим правом в тех случаях, когда 
покупатель отказывается или не в со
стоянии внести банку необходимое 
обеспечение, когда положение дел 
клиента после выдачи отзывного аккре 
дитива пошатнулось, и банк считает 
нецелесообразным его дальше креди
товать. Об отзыве аккредитива аккре
дитованное лицо должно быть уведо
млено банком по возможности по теле
графу.

Об’едииение крупнейших берлинских бан
ков, г. л. «Соиіз по оплате гербового обора»— 
8tempelvereiniguug. издал правила нсполяе-

»6 открытии безотзывного а 
скольку не мы его уведомляем, эт 
без нашей ответственности.

§ 3. Срок может быть обусловл.
- ежа пли погрузки. Если .

I указания об вток сроке, ті 
считаем сроком срок платежа, н по ..те
чении втого срок* не будем производить 
платеже* даже н в там случае, если докумепты 
снабжены датой в пределах срои платежа. 
Документы должны быть пред'явлены немед-
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г) если требуется удостоверение амперюв ; 
о состоянии товар» или другие подобные удо-

д) если предписана немедленная погрузка, 
принимать документы при отправке из мест 
внутри Германии в пределах до 30 дней со дня 
получения поручения.

Правила эти наглядно показывают, 
как тщательно и полно, во избежание 
риска убытков и недоразумений, необ
ходимо редактировать аккредитивные

Осложним несколько наш пример 
в предположении, что сделка между за
граничным экспортером и нашим им
портером произведена не за наличный 
расчет, а в кредит — на векселя обу
словленного срока. Наиболее принятый 
срок векселей в международной тор
говле — три месяца. Срок этот может 
быть иногда увеличен (в торговле до
революционной России с Германией 
практиковались преимущественно ше
стимесячные векселя) до шести месяцев

Практика международной торговли 
знает исключительно т. н. переводные 
векселя или тратты. Под траттой, или 
переводным векселем, наше законода
тельство понимает письменное предло
жение векселедателя (трассанта) тре
тьему лицу (трассату) уплатить денеж
ную сумму векселедержателю, соѳди- і 
ненное с обязанностью трассанта, 
в случае отказа трассата исполнить 
предложение, самому произвести пла- | 
теж указанной денежной суммы вексе
ледержателю (Положение о векселях, 
ст. 16).

Это определение нуждается ч особых 
пояснениях, тем более что в русской 
дореволюционной практике, а затем и 
в практике советской укоренился не пе
реводный, а т. н. простой вексель.

Предположим, что Главхлопком про
дал Тверскому хлопчатобумажному 
тресту партию хлопка на 75.000 руб., 
на срок 3 месяцев. В свою очередь 
Главхлопком приобрел в кредит па та
кую же сумму и на такой же свок хло
пок у кооператива «Дехкан». При обра
щении в стране, как это имеет место 
у нас, простых векселей, указанный 
сделки были бы оформлены сл. обр. 
Тверской трест выдал бы Главхлоп- 
кому простые векселя (т. н. соло-вексе
ля), срочные со дня заключения сделки 
через три месяца на сумму 75.000 'руб.. 
а Главхлопком, в свою очередь, вы
писал бы вексель на такую же сумму 
н на такой же срок кооперативу «Дех
кан». Главхлонком предъявил бы к учету 
в банк вексель, полученный им от 
треста, скажем, в Москве, а кооператив 1 
«Дехкан» учел бы вексель Главхлоп- 
кома в банке в Ташкенте. Между тем і 
расчет между тремя участвующими ;

« нашем примере организациями мог 
бы быть произведен при посредстве 
переводного векселя гораздо проще. 
Для этого Главхлопкому (трассанту) 
следовало только выписать переводный 
вексель йриказу кооператива «Дехкап» 
(ремитенту или первому держателю), 
назначив плательщиком по этому век
селю Тверской хлопчатобумажный трест 
(трассат). Этот переводный вексель 
принял бы такую форму:

Москса, 3 февраля 1927 г.
Вексель на Р. 75.000

От сего чисм через девяносто дней упла
тите кооператив!/ «Дехкан» в Ташкенте или 
его приказу семьдесят пять тысяч руояей.

(Подписи уполномоченных лиіі). 
Тверскому хлопчатобумажному

Главхлопком, обязанный платить 
«Дехкану» и, в свою очоредь, имея по
лучить от Тверского треста 75.000 руб., 
выпиской векселя ликвидировал все 
расчеты между этими тремя органи
зациями: кооператив «Дехкан», держа 
тель векселя, пред'явит его к учету и 
получит в банке деньги, которые ему 
должен был уплатить Главхлопком; 
Тверской трест в день срока уплатит 
эти деньги банку, в котором учтеп 
вексель, и тем самым рассчитается 
с Главхлопкомом за купленный у него 
в кредит хлопок. Основанием для вы
дачи векселя послужило то обстоятель
ство, что Тверской трест должен был 
платить Главхлопкому и по приказу 
последнего учинил платеж тому учре
ждению (кооперативу «Дехкан»), кото
рому ту жо сумму должен был Глав
хлопком. Употребляя технический тер
мин — Главхлопком трассировал на 
Тверской хлопчатобумажный трест.

Следует, однако, заметить, что обя
занность трассата (в нашем примере — 
Тверского треста) уплатить по трасси
рованному на него векселю наступает 
лишь в том случае, если он признал 
эту свою обязанность путем принятия 
векселя к платежу, или т. и. «акцепта». 
По требованию нашего законодатель
ства «принятие» векселя отмечается 
на нем словом «принят», «акцептован» 
или другим однозначащим выражением 
и должно быть подписано трассатом. 
Простая подпись трассата на лицевой 
стороне векселя также считается при
нятием. Такое требование, конечно, 
вполне понятно. Если бы трассат, для 
участия своего в вексельном обяза
тельстве, не должеп был предвари
тельно принять, «акцептовать» вексель, 
то, вероятно, нередки были бы случаи 
трассирования векселей без всякого 
основания, и громадное, неоспоримое 
значение вексельного оборота для хо
зяйственной жизни могло оказаться 
подорванным.
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Трассат, акцептовавши» вексель, . 
вступает в вексельное обязательство, j 
В случаи неплатежа им по векселю і 
в срок против него учиняется протест : 
в неплатеже, с имущества его произво- і 
днтся взыскание в том упрощенном ! 
порядке, который предусмотрен дей- : 
ствующнм в стране вексельным пра
вом. Неуплата по векселю акцептан
том дает право держателю векселя 
обратить взыскание на трассанта и на 
всех подписателей, как и в простом

В тех случаях, когда в момент напи
сания векселя трассант не знает еще, 
кому он тратту эту передаст, выпи
сывается тратта «собственному при
казу». Тратта в приведенном нами 
примере примет следующий вид:

Москва, 3 февраля 1927 г. [ 
Вексель на Р. 75.000

Через девяносто дней от сего числа уп.іа- 
тите наше.«!/ приказу в Москве семьдесят і 
пять тысяч рублей.

Главный хлопковый комитет.
(Подписи уполномоченных лиц). 

Тверскому хлотатобумажно.щі 
тресту в Москве.

При передаче такой тратты к учету, 
либо какому-нибудь третьему лицу 
в платеж, па обороте тратты делается ; 
трассантом, который одновременно 
является и первым держателем (реми
тентом), передаточная надпись следу-

«Вместо нас уплатите кооперативу «Дех
кан*. Главный хлопковый комитет. (Подписи \ 
уполномоченных лиц)«.

В международной торговле тратты і 
собственному приказу являются наи- 
болео распространенными, т. к., во-пор- ' 
вых, в момент написания тратты трас
сант не всегда знает, какоо назначение і 
он даст этой тратте, и, во-вторых, таким I 
путем избегаются педоразумения, ко- : 
торыо могут возникнуть от неправиль- j

приказу которой выписывается тратта!
Как возникает переводный вексель і 

во внешней торговле, каковы преиму- I 
щества этой формы расчета? Дать от
веты на эти вопросы легче всего на 
отдельных, выясняющих дело приме
рах. Предположим, что французская 
фирма Дуайен выслала п Лондоп пар
тию вина, которая приобретена у нее 
английской фирмой Джонс на суммѵ 
Фр. 100.000. Из Лондона фирмой Смит 
на такую же сумму отправлена партия 
кардифа в Париж фирме Лекайе. Для 
того, чтобы рассчитаться по этим двум 
сделкам, пет необходимости, чтобы 
фирма Джонс отправляла наличные 
деньги в Париж и чтобы фирма Дуайен 
пересылаліі деньги в Лондон. Расчет 
по этим операциям может быть произ
веден гораздо проще, при отсутствии

рнска и потерь на процентах, связан
ных с пересылкой наличных денег, при 
чем расчет этот может быть произве
ден следующими основными спосо
бами.

1-й с п о с о б . Фирма Смит выста
вляет тратту на фирму Лекайе такого 
содержания:

сто дней от сего числа нашему приказу Фр. 
100.000 сто тысяч франков. (Подпись) СМИТ.

Адресовано: Лекаііе в Париже•.
Такая тратта пишется в 2-х или не

скольких экземплярах. Один экземпляр 
этой тратты посылается для акцепта 
Лекайе в Париж, который после учине- 
ния акцепта возвращает ее продавцу 
угля (подробно о технике расчетов см. 
дальше). Фирма Смит акцептованную 
тратту продает фирме Джонс в Лон 
доне нутом передаточной надпнен на 
этой тратте «вместо нас уплатите 
Джонсу». Джонс, сделав нереда 
точную надпись аналогичного содер
жания в пользу Дуайена, перешлет ее 
этой фирме, которая к моменту срока 
тратты прод'явнт ее к платежу акцеп 
танту Лекайе.

2-й с п о с о б . Фирма Дуайен в Па
риже выписывает переводный вексель, 
который носит в этом случае название 
римессы, на фирму Джонс в фунтах 
стерлингов и продает римессу выше
указанным путем фирме Лекайе. По
следняя отсылает ее фирмо Смит 
в уплату за уголь. Фирма Смит пред' 
являет эту римессу в срок платежа 
фирме Джонс в Лондоне, чем и за 
канчиваются расчеты по этим двум 
сделкам между двумя странами.

Так. обр., либо должник предоста
вляет кредитору выставить на ного 
тратту, которая выписывается в нацио
нальных деньгах должника и может 
быть после акцепта продана на вексель
ном рынке страны кредитора, — это 
платеж посредством тратты. Либо при
обретается переводный вексель, выра- 

I женный в национальных деньгах крс 
дитора, который и посылается послед
нему, — это платеж посредством ри
мессы.

Мы будем еще иметь возможность 
подробнее поговорить о значении век
сельного оборота в международных 
торговых отношениях в связи с вы
яснением понятия вексельного курса и 
международных расчетов, возникаю
щих па почве этих отношений. Теперь 
же вернемся к нашему основному изло

Для того, чтобы продажа в кредит 
импортору производилась на векселя 
трассированные на импортера, необхо
димо, чтобы заграничный экспортор 
находился с импортером в давнишних 
коммерческих взаимоотношениях и был 
безусловно уверен, что выписанная им
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на ими импортера тратта будет послед
ним акцептована, а впоследствии в срок 
оплачена. При таких условиях загра
ничный экспортер может одновременно 
с отгрузкой товара выслать своему 
покупателю-импортеру все документы 
на товар, дающие право распоряжения 
этим товаром, и тратту для акцепта. 
Он может также обратиться в свой банк 
с  просьбой отослать документы банку 
в стране импортера, находящемуся 
в корреспондентских отношениях с баи- 
ком экспортера, поручив этому байку 
выдать документы импортеру протаа 
акцепта нм упомянутой выше тратты.
В этом случае мы будем иметь т. н. ин
кассовое поручение, в котором банк не 
выполняет никакой кредитной функции, 
а предоставляет в распоряжение кли
ента лишь свои услуги.

Нужно, однако, заметить, что описан
ная нами операция имеет сравнительно 
небольшое распространение н на прак
тике, особенно в последнее время — 
в связи с увеличившимся и усложнив
шимся товарооборотом, применения 
почти не имеет. Это об'ясняется не 
только тем, что заграничный экспортер 
но всегда имеет возможность оценить 
кредитоспособность своего покупателя- 
импортсра, но гл. об)), потому, что за
граничный экспортер заинтересован 
в немедленном, по возможности, обра
щении нолучонной нм за товар тратты 
в наличные деньги путем ее учета. 
Это окажется, однако, мало достижи
мым, т. к. банк экспортера вряд ли 
учтет ему тратту с  акцептом неизвест
ного банку импортера. Практика нашла 
выход из такого положения путем за
мены тратты, выписываемой на импор
тера, траттой, выписанной на банк им
портера. Тратта, акцептованная бан
ком, известная под техническим тер
мином банковского акцепта, почти вы
теснила в международной торговле ку
печескую тратту.

В связи с этим обращение к банку 
становится неизбежным. Импортер вхо
дит в соглашение с банком своей стра
ны о том, что банк акцептует тратту, 
выписанную продавцом уже не на по- 
купателя-импортера, а на его банк. По
лучив такое согласие и падлежаще 
оформив его (об этом см. ниже) со своим і 
банком, импортер уведомляет продавца, 
чтобы тот выслал документы на отгру I 
женный товар и трассировал стоимость 
этого товара на банк импортера. 
Обычно за границей экспортер такую 
пересылку документов производит не 
непосредственно, а через свой банк. 
Тратта выписывается па определенный 
срок, обычно через три месяца но пред’- 
явлеиии, т.-е. через 3 месяца от того 
дня, когда эта тратта будет предста
влена к акценту и поступит в бапіс им
портера. Баш; импортера, акцептуя 
вексель, отмечает лату акцепта и так.

обр. точно устанавливает срок, векселя. 
Акцептованная тратта пересылается 
обратно банку импортера, и, т. к. акцсп 
тантом по такой тратте является банк, 
кредитоспособность которого не вызы
вает сомнений, экспортер легко учиты
вает такие тратты и, следовательно, 
восстанавливает свои оборотные сред
ства. Обычно за 7 дней до наступлении 
срока по тратте покупатель передает 
деньги для ее оплаты своему банку, 
акцептовавшему тратту, а последний 
переводит эти деньги в банк, в кото
ром к моменту срока эта тратта ока
жется учтенной.

Описанная операция носит название 
рьмбурса или рамбурсной операции, 
а кредит, оказываемый импортеру его 
банком, носит название акцептного кре̂  
дита. Слово рамбурс происходит от 
французского слова rembourser, что зна
чит возмещать, возвращать. Когда 
банк импортера акцептует за него 
тратту, он становится в положение 
должника вместо импортера в уверен
ности в том, что импортер, за которого 
он акцептовал тратту, своевременно 
возместит ему эту сумму, которую банк 
обязан будет уплатить при наступле
нии срока тратты. Поэтому при откры
тии рамбурсного кредита между банком 
и импортером заключается условие, 
в котором устанавливается: срок, па 
который должна быть по условиям 
сделки выписана тратта (но пред'явле 
нии через столько-то дней, по прод'- 
явлении на такое-то число и т. д.); об
щая сумма, до которой заграничному 
экспортеру предоставляется трассиро
вать на банк импортера; на чье имя 
должны выписываться транспортные 
документы (на пред’явителя пли на имя 
банка импортера). Условие о том, чтобы 
груз направлялся либо па пред’явителя. 
либо па имя банка имеет большое зна
чение, т. к., до выдачи товара клненту- 
импортсру, банк, имея в своем распо
ряжении груз, обеспечивает этим свой 
акцепт на случай, если бы импортер 
не предоставил ему другого обеспече
ния, против которого банк только и пе
редаст транспортные документы своему 
клиенту. Далее банк импортера должен 
обусловить с  клиентом, в какой сумме, 
пт каких рисков и в каком обществе 
(см. выше правила об’единеиия берлин
ских банков Slempelvereinigang) идущий 
груз должен быть застрахован, н дру
гие условия, на которых заключена 
сделка.

Рамбурс, как и аккредитивная опера
ция, делится на подтвержденный н не 
подтвержденный. Подтвержденный рам
бурс заключается в том, что банк 

I импортера, открывающий рамбурсный 
! кредит, подтверждает своему клиенту 

импортеру письмом, либо отправляет 
I непосредственно экспортеру теле- 
1 грамму, и которой подтверждает правл
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экспортера трассировать на себя или 
своего корреспондента, указывает 
сумму, в пределах которой он обязы 
вастся акцептовать тратты экспортера, 
срок, в течение которого ему предоета- 
вляетсл производить эти трассировки, 
и другио условия, вытекающие из 
сделки между экспортером и импорте
ром. Такой рамбурс носит название 
подтвержденного и отмене со стороны 
бапка-рамбурсанта не подлежит. Если 
открытие рамбурсного кредита не со
провождается таким подтверждением, 
то извещение об открытии рамбурса 
экспортер получает непосредственно и 
от имени своего покупатели-импортера. 
Такой рамбурс носит название непо
средственного и не возлагает на банк 
никаких обязанностей. Поэтому, если 
бы банк импортера узнал, что положе
ние его клиента пошатнулось, он имел 
бы возможность при непосредственном 
рамбурсе отклонить от себя акцепт вы
писанных на него импортером тратт. 
В рамбурсной операции так. обр. уча
ствуют: 1) экспортер, 2) банк экспор
тера, 3) импортер и 4) банк импортера.

Чем выше расценивается кредито
способность и солидность банка, на
значенного импортером для акцепта

ГОВЛИ и з

чения. Банк импортера, который при
нимает на себя ответственность за 
оплату тратты перед английским бан
ком, эту тратту акцептующим, в свою 
очередь требует соответствующего 
обеспечения от импортера, либо откры
вает ему также бланковый кредит.

Экспортер, трассирующий на англий
ский банк, представляет своему банку 
тратту с приложением документов на 
отправленный в страну импортера груз, 
отчего эта тратта получает название 
документной тратты, т.-е. тратты, про
исхождение которой основано на прила
гаемых документах. Документы вместе 
g траттой банк экспортера препрово
ждает для акцепта лондонскому банку. 
Последний, на основании соглашения 
с  банком импортера, акцептует тратту, 
пересылает ее банку экспортера, а до
кументы пересылает банку импортера, 
за счет которого акцептована тратта. 
Экспортер, имея акцепт лондонского 
банка, учитывает этот акцепт в своем 
банке и, так. обр., досрочно, поступив
шись лишь процентами за деньги, воз
вращает себе стоимость отправленного 
товара, как бы обращая продажу в кре
дит в сделку за наличный расчет. 
Часто случается, что учет такой тратты 
производит банк, акцептовавший 
тратту, — на техническом языке эта 
операция называется покупкой соб
ственных акцептов.

Нетрудно заметить, что вмешатель
ство английского банка в рамбурсную 
операцию по существу является из
лишним и основано лишь на исключи
тельном доверии, которое завоевали 
себе английские акцептные фирмы, и 
на вере в наибольшую устойчивость 
английской валюты.

Вышеприведенная схема изображает 
рамбурс с участием английского банка.
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Мы видим, как акцептный кредит вхо
дит составной частью в рамбурс. 
иднако для финансирования внешней 
торговли имеет громадное значение 
акцептный кредит вне его соединения

Сезонность нашего экспорта и отсут
ствие свойства сезонности для основ
ной массы нашего импорта заставляет 
нас искать кредитов в иностранной ва
люте иа промежуток времени, через ко
торый мы в состоянии будем покрыть 
яти кредиты в иностранной валюте, по
ступающей в уплату за вывезенные 
нами товары. Одним из распростра
ненных способов приобретения ино
странной валюты для удовлетворения 
нужд наших импортеров является от
крытие нам заграничными, преимуще
ственно лондонскими и американскими, 
банками специальных акцептных кре
дитов или разрешения выставлять на 
эти банки тратты в пределах заранее 
фиксируемой соглашением суммы. 
Тратты эти, снабженные акцептом 
первоклассных банков, находят себе 
легкий и выгодный сбыт, дающий в ре
зультате нужную валюту. Когда в рас
поряжение наших импортеров посту
пает валюта от заграничных покупа
телей предметов нашего вывоза, банки 
скупают у экспортеров эту валюту и 
покрывают акцепты кредитующих нас 
заграничных банков.

Помимо аккредитивной, рамбурсной и 
акцептной операции, в той части финан
сирования импорта, которая касается 
взаимоотношений с заграницей,^ уча-

Гарантнйная операция имеет много 
общего с операцией акцептной. Сущ
ность как той, так и другой заклю
чается в том, что банк предоставляет 
кредитующемуся не наличные депьги 
и даже не право выставлять на себя 
чеки, а лишь свою подпись. Этой под
писью банк обязывается произвести 
платеж держателю векселя, трассиро
ванного на банк, в определенной сумме 
и в определенный срок. В этом случае 
мы имеем дело с акцептом. Подпись 
банка может явиться ручательством 
в том. что. если одна из договариваю
щихся сторон, обязанная к уплате из
вестной суммы денег в определенный 
срок либо к возврату полученного де
нежного аванса, своего обязательства 
не выполнит, то платеж этот произве
дет байк. В этом случае мы имеем 
дело с гарантией.

Отличие между этими двумя видами 
операций, как видно из данных выше 
определений, скорее формального свой
ства, чем но существу. Акцепт связан 
с векселем и является так. обр. основ
ным обязательством, подчиненным 
всей строгости Вексельного устава. Га
рантия может быть выражена на самом

векселе в форме поручительной над 
писи (т. н. авал), либо состоять из 
особого письма-обязательства банка 
(т. н. гарантийные письма). В отличие 
от акцепта, которым банк обязывается 
безусловно и непосредственно, авал и 
гарантия являются обязательствами 
условными, наступающими лишь тогда, 
когда платеж непосредственно обязан 
ным лицом почему-либо пе произведен. 
Если гарантирован, напр., вексель, то 
обязанность гаранта платить по этому 
вскселю наступает лишь в случае, если 
вексель окажется не оплаченным трас
сатом, за которого дана гарантия в пе 
реводном векселе либо векселедателем 
в простом векселе. При чем обязан
ность эта наступает лишь в опреде
ленный, гарантийным письмом преду
смотренный. срок после того, как факт 
цеплатежа будет законно установлен 
протестом векселя.

Гарантийная операция во внешней 
торговле Союза имеет наибольшее рас
пространение, как это и вполне есте
ственно, при финансировании экспорт
ной торговли, сопровождаемой зача
стую авансами заграничных покупате
лей наших экспортных товаров на их 
заготовку. Последние выдачу авансов 
обусловливают получением гарантии со 
стороны советского банка в том, что. 
при неисполнении или при ненадлежа
щем исполнении экспортером произве
денной нм запродажи, полученный им 
аванс будет возвращон. Однако гаран
тийная операция имеет место и в им
портной торговле: во-первых, в тех 
случаях, когда заграпичпый продавец 
продает против акцепта импортера, 
а не банка, но требует гарантии этого 
акцепта со стороны советского банка, 
и, во-вторых (наиболее частный случай), 
когда сделка заключается от именн 
торгпредства, которое акцептует тратту 
продавца, но покрывает этот свой ак
цепт гарантией советского банка за 
импортера, для которого товар при
обретается торгпредством.

Само собой разумеется, что наша 
торговая политика направлена на то. 
чтобы торгпредства как организации 
по преимуществу государственного ре
гулирования, а не торговые, отстра
няли от себя непосредственную ответ
ственность за совершаемую сделку.

По мере укрепления наших торговых 
связей и возрастания доверия к кре
дитоспособности наших советских им
портеров, гарантийные операции как со 
стороны торгпредств, так и перед ними 
(со стороны советских банков), как сви
детельствует об этом наша кредитная 
статистика, постепенно сокращаются.

До сих пор мы рассматривали рас
четы, возникающие между загранич
ным экспортером и советским импорте
ром на почве их торговых взаимоотно
шений, вне зависимости от курса
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валюты. Мы указывали, что для распла
ты с экспортером импортер должен 
приобрести иностранную валюту. Но 
при этом далеко не безразлично для 
всей калькуляции импорта, по какому 
курсу приобретет импортер эту ва
люту, т.-с., другими словами, сколько . 
единиц местных денег (рублей) ему 
придется заплатить за единицу ино- | 
странной валюты (фунт стерлингов, 
доллар, франк и т. д.). Отношение цен
ности двух валют или цена определен
ной суммы денег одной страны, выра
женная в деньгах другой страны, на
зывается вексельным курсом. Выра-

точно определяет об'ем тех отношении, 
которые это определение стремятся 
охватить. Современная техника между- | 
народных расчетов знает, помимо 
векселя, ряд других орудий платежа 
(чек, телеграфный перевод и т. д.), но 
термин «вексельный курс» остался от 
времени, когда подавляющее большин
ство прав требований на заграницу об
лекались в форму тратты.

Вексельный курс, как отношение цен
ности двух валют, базируется на ле
жащей в основе всех денежных систем 
ценности золота.

Вес одного соверена (монета в один 
фунт стерлингов) равен 7,98805 г т. н. 
стандартного золота, или 7,32239 г чи
стого золота. Из 900 г чистого золота 
чеканят 3.100 франков. При сопоста
влении ценности золота этих двух мо
нет можно установить, что

иными словами, что один фунт стер
лингов по ценности заключающегося 
в нем золота равен 25,2215 франка.

Если из 500 г чистого золота в Гер
мании чеканится 1.395 марок, то по та
кому же расчету

1 фунт стерлингов равняется 20,4294 зо
лотых марок. Тем же путем можно вы
вести, что один фунт стерлингов рав
няется 4,8643 американского долла
ра и т. д. Такое состояние равенства, 
при котором обмениваемые вещи обла
дают совершенно одинаковыми каче
ствами (равные слитки золота), на
зывается паритетом; предполагается, 
что, если переплавить, скажем, один 
соверен и (округляя) 20,43 германской 
марки, то в результате плавки должны 
получиться два совершенно одинако
вых слитка, содержащих каждый 
7,322 г чистого золота.

В практической жизни под золотым 
монетным паритетом понимается отно
шение между содержанием золота 
в монетах разных стран. Когда гово
рят о монетном паритете соверена и 
франка, то имеют в виду, что такое-то 
количество французских денег выра-

содержится в английском соверене.
Дав определение понятия вексель

ного курса и монетного паритета, не
обходимо установить, на чем основы
вается зависимость вексельного курса

Взаимоотношения между странами 
выражаются в форме обмена товарами, 
ценными бумагами, в страховании, 
в наличии транспортных и всякого 
иного рода коммерческих услуг (вы
полнение заграничными банками пору
чений). В результате такого рода об
мена между двумя странами ценно
стями и услугами создаются денеж
ные требования. Из предшествующего 
изложения мы уже знаем, что расчеты 
по такой задолженности производятся 
траттами или римессами, чеками и те
леграфными переводами.

Спрос и предложение валюты той или 
другой страны определяется ее пла
тежным балансом. Платежный баланс- 
понятие более широкое—есть противо
поставление суммы платежей, которые 
должна произвести данная страна дру
гим странам, сумме платежей, которые 
ей причитаются от других стран. При 
этом для определения международного 
платежного оборота имеют значение 
только претензии и обязательства, срок 
которых к данному моменту уже насту
пил. Поясним это на примере. До- 

; пустим, что какая-нибудь страна про- 
I извела за границей заем и ввезла 

к себе в силу этого капитал, а вы
везла свои обязательства (облигации 
займа). Хотя, совершая такой заем, 
страна обременила себя долгом по от
ношению к своей соседке, но долг этот 
заключен на продолжительное время и 
распределяется на ряд лет. В момент 
же заключения займа он обременяет не 
страну-заемщика, а  страну-заимодавца, 
обязывая ее платежами в обмен на вве
зенные облигации займа.

Платежный баланс пассивен или не
благоприятен, если сумма требований 
данной страны к другим странам 
меньше суммы ее обязательств. На
оборот, если сумма требований данной 
страны превышает сумму ее обяза
тельств, то баланс этой страны назы
вается активным или благоприятным. 
Равенство прав требования и обяза
тельств приводит баланс к равновесию.

Наиболее крупную статью платеж
ного баланса страны составляет ее тор
говый баланс. Необходимо отметить, 
что при составлении торгового баланса 
не принимаются в расчет ввоз и вывоз 
валютного металла.

Второй основой платежного или рас
четного баланса являются услуги, 
оказываемые одной страной другой по 
транспортированию грузов, как в океан
ской, так и в сухопутной торговле. 
Так, Англия, имевшая громадный мор-
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скоп тоннаж п переиошшшая па своих 
пароходах грузы во все заокеанские 
страны, приобретала права требования 
к другим странам за оплату этих услуг. 
Сюда же относятся и услуги, оказы
ваемые заграничными банками по 
описанным уже нами рамбурспым и 
другим операциям, в результате кото
рых страны, пользующиеся этими 
услугами, должны были их оплачивать 
уплатой всякого рода банковской ко
миссии 11 т. д.

Значительное влияние на платежный 
баланс оказывают, далее, займы, совер
шаемые данной страной за границей; 
проценты, которые по этим займам при
ходится платить; наличие капиталов, 
помещаемых данной страной за грани- 
цией, и капиталы, помещенные в данной 
стране иностранцами; расходы путе
шественников и вообще все регулярные 
и единовременные платежи, которые 
данная страна получает или обязана 
произвести другим странам.

Состоянием платежного баланса опре
деляется и спрос и предложение ино
странной валюты. При пассивном ба
лансе, т.-е. при превышении обяза
тельств в иностранной валюте пад тре
бованиями и иностранной же валюте, 
в стране, имеющей такой пассивный 
баланс, будет наблюдаться превыше
ние спроса на иностранную валюту над 
ее предложением. При активном пла
тежном балансе мы будем наблюдать 
обратное явление. Превышение спроса 
над предложением вызывает повыше 
іше курса иностранной валюты, обрат
ное явление дает понижение этого 
курса. Поясним это на примере;

Дореволюционная Россия вывозила 
в Германию хлеб и ввозила нз Герма
нии всякого рода оборудование, хими
калии, краски, медикаменты и т. д. Для 
расчета, как мы это уже знаем, рус
ский экспортер выставлял тратту 'на 
своего германского покупателя; рус
ский же импортер, который должен был 
оплатить ввозепные нм товары герман
скими марками, приобретал у русского 
же экспортера выставленные последним 
на Германию тратты п пересылал их 
своему кредитору. Т. к. в нашем при
мере общая сумма экспорта была 
меньше суммы импорта, то русские 
экспортеры могли предложить русским 
же импортерам меньше марок, чем нм 
требовалось, и, в связи с этим, курс 
марки повышался, т.-е. за 10» марок 
платили несколько выше ее золотого 
паритета. Когда же экспорт, наоборот, 
превышал импорт нз Германии, и, сле
довательно, русские экспортеры пред
лагали марок большо того их количе
ства, в котором нуждались русские им
портеры, то курс марок падал, или, 
другими словами, за 100 марок пла
тили несколько ниже золотого пари
тета марки к рублю.

Векселя на заграницу покупались и 
продавались на центральной бирже 
страны в городе, обычно столичном, 
являвшемся центральным пунктом 
-международных расчетов этой страны. 
Биржа отмечала, но каким ценам произ
водились сделки, что носил» техниче
ский термин котировки. Повышение 
курса валюты какой-нибудь страны на 
рынке другой страны сопровождалось 
повышением валюты этой последней на 
рынке первой страны, и наоборот. Так, 
если Петербургская биржа отмечала 
повышение стоимости марки и Петер
бурге, то это сопровождалось пониже
нием стоимости русского рубля в Бер
лине, и, наоборот, понижение марки 
в Петербурге сопровождалось повыше
нном рубля в Берлине. И, действи
тельно, как мы видели, стоимость 
марки в России повышалась тогда, 
когда расчетный баланс России по от
ношению к Германии был неблаго
приятный. Это означало, что в Герма
нии наблюдалось обратное явление: со 
требования к России превышали ее де
нежные обязательства по отношению 
России, т.-е. германский рынок предла
гал больше рублей, чем должен был их 
уплатить.

Был ли предел колебания вексель
ных курсов? В странах с золотой ва
лютой отклонение вексельных курсов 
от их золотых паритетов не могло быть 
особенно значительным. Как только 
курс иностранной валюты подымался 
до такого уровня, при котором долж
нику было выгоднее переслать креди
тору свой долг в слитках золота, он, 
естественно, отказывался от покупки 
предлагаемого ему по дорогой цене 
векселя. Так. обр. вексельный курс не 
мог отклониться от паритета в сторону 
повышения на сумму бблыную, чем 
стоили расходы но пересылке и стра
ховке золота, потерн на процентах за 
время нахождения золота в пути, 
а  иногда и расходы по перечеканке 
этого золота в монету в стране креди
тора. Обычно все эти расходы пе пре
вышали для посылок, напр., нз Лон
дона в Берлин — 1“/оо С другой сто
роны, если кредитору, который имел 
требование на иностранную валюту, 
продажа такой валюты, в виду низкого 
ее курса, дала бы убыток больший, чем 
расходы, связанные с пересылкой зо
лота, то он, естественно, требовал от 
своего должника такой пересылки. Пре
дел отклонения вексельного курса от 
паритета в  сторону повышения до 
суммы расходов, связанных с экспор
том золота, носит назвапно верхней или 
экспортной золотой точки; предел от 
клонения вексельного курса от парг,- 
тета в сторону понижения до суммы 
расходов, связанных с импортом зо
лота. носит название нижней или им
портной золотой точки.
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При нормальном ходе вещей факти
ческая пересылка золота, однако, 
имела место сравнительно редко и в от
ношении к общему обороту валюты за
нимала весьма незначительное место.

сов, хотя бы на ZYoo (2 руоля с 1-иии ру
блей), представляло выгоду для т. и. ар
битражных сделок, сущность которых 
заключалась в том, что иностранная 
валюта покупалась там, где она была 
дешевле, и продавалась там, где цена 
на нее подымалась. Арбитраж являлся 
первоначально профессией особых лиц 
и фирм, а  затем постепенно все больше 
и больше переходил к банкам. Банки, 
при повышении курса какой-нибудь 
иностранной валюты, прибегали к сво
ему кредиту в заграничных банках, по
лучали в свое распоряжение иностран
ную валюту, курс которой повышался 
па местном рынке, и предлагали эту 
валюту, стараясь использовать выгод
ный курс. Предложение недостающей 
валюты в достаточном количестве дей
ствовало на курс понижающе, и курс 
приходил в равповесие. Тот же арби
траж. побуждая скупщика подешевев
шей валюты к покупке ее на рынке, на 
котором цена на эту валюту была выше, 
повышал валюту и вновь приводил 
курсы в равновесие.

Одним из способов регулирования 
вексельных курсов является еще учет
ная и девизная политика данного госу
дарства. заинтересованного в сохране
нии высоты курса своей валюты. Учет
ная политика, которую делает цен
тральный эмиссионный банк страны 
(в Англин — Английский банк, в Гер
мании — Рейхсбанк, во Франции — 
Банк де-Франс), заключается в соответ
ственном повышении и понижении 
учетного процента. Если данный цен
тральный эмиссионный банк действи
тельно руководит денежным обраще
нием в своей стране, то повышение 
учотного процента заставит притекать 
в эту страну иностранные капиталы, 
т.-е. иностранцы пожелают (конечно, 
при наличии доверия к кредитоспособ
ности данной страны) более выгодно 
поместить свои капиталы, чем это воз
можно у них на родине. В результате— 
повышение предложения валюты и, 
следовательно, понижение ее курса. 
Мерой левизной политики является 
скупка центральным эмиссионным баи 
ком страны иностранной валюты в мо
менты низкого ее курса и выбрасыва
ния се на отечественный рынок в мо
менты. когда курс иностранной валюты 
повышается и грозит перейти в золо-

В условиях монополии внешней тор
говли и планового хозяйства вопросы 
курса иностранной валюты имеют вто
ростепенное значение, т. к. советскому 
правительству, благодаря сосредоточе

нню в руках государства всех валютных 
ресурсов страны и благодаря регулиро
ванию импорта, наконец, благодаря 
запрещению вывоза из страны золота и 
строгим нормам перевода за границу 
иностранной валюты, удается держать 
валютные курсы на необходимом

Вопрос о вексельных курсах с точки 
зрения финансирования импорта имеет 
большое значение для способа расчета 
со своим кредитором, который выберет 
импортер. Как мы уже знаем из пре
дыдущего изложения, импортер может 
рассчитываться путем приобретения на 
отечественном вексельном рынке век
селя в иностранной валюте или, как 
мы видели, за последнее время чека на 
иностранный банк, который и отсы
лается продавцу в покрытие долга 
(способ ремнтирования), либо путем 
оплаты векселя, выставленного на им
портера экспортером в валюте импор
тера (способ трассирования). Если 

i дело касается, напр., отношений двух 
I стран: Германии и Франции, где Гер

мания является импортером, а Фран
ция — экспортером, то германский им
портер предпочтет способ ремнтнрова- 
ння в том случае, если куре франка 
в Германии будет низок, т.-е. если за 
100 французских франков ему удастся 
заплатить меньшое количество марок, 
и предоставит французскому экспорте
ру трассировать на себя в марках, 
если курс франка в Германии будет 
высок. Само собой разумеется, что 
при трассировании риск курсовой раз
ницы несет продавец и что поэтому 
при заключении сделки предвари
тельно может быть обусловлен самый 
способ расчета.

Интересно отметить, что Англия, 
пользовавшаяся до войны исключи
тельным положением руководителя ми
ровым денежным рынком, и по экспорт
ным и по импортным своим операциям 
расплачивалась фунтами стерлингов и 
требовала платежа в фунтах; расчеты 
же в области внешней торговли торго
вая практика Англин производила при 
помощи переводных векселей (или че
ков), которые выставляются за грани
цей, а акцептуются и оплачиваются 
в Лондоне.

Вопрос о вексельных курсах имеет 
первостепенное значение н для наших 
внешнеторговых организаций в тех 
случаях, когда им приходится совер
шать экспортные и импортные сделки 
в валютах не вполне стабилизирован
ных (французский франк, итальянская 
лира и т. д.). Импортер, закупивший 
товар h обязанный платить в обусло
вленный срок франками, не имеет уве
ренности, что курс франка не поды
мется к моменту платежа и что ему не 
придется заплатить за. скажем, франк 
больше рублей или долларов, чем это
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следовало бы, исходя из курса дня за- I 
ключешія сделки. Чтобы обезопасить 
себя от возможного убытка, одновре
менно с акцептом векселя советский 1 
импортер покупает франки на 
тежа. Равным образом 
тер, если он продает товар в 
стране с неустойчивой валютой 
сравнительно редкие в пашей 
практике), пе может питать уверенно
сти, что к моменту получения платежа 
ои обменяет полученные франки на 
рубли или доллары в той же сумме, 
которую он мог бы получить по курсу 
франка в день заключения сделки, т. к., і 
в случае понижения курса франка, он 
за ту же сумму франков получит 
меньше твердой нал иты (долларов). ■

Чтобы обезопасить себя от убытков, 
экспортер должен продавать франки | 
в момепт заключения сделки на срок, | 
в который он имеет получить франки. I 
Сделки этн заключаются на крупных 
заграничных биржах н носят название |

Дальнейшее финансирование импорта 
с того момента, когда ввозной товар | 
прибыл на место своего назначения, | 
происходит в формах кредитования вну
треннего промышленного и торгового 
оборота. Так. тратту за импортирован
ный товар банк может оплатить из 
своих средств, оставив у себя товар 
в виде залога, другими словами, выдать 
ссуду под этот товар и выпустить его 
через известный, заранее определен
ный соглашением, срок против оплаты

собственником товара долга с процен
тами и причитающейся банку комис
сией. В этом случае мы имеем срочную 
ссуду. Точно также, и это особенно 
часто имеет место при импорте фабрич
ного сырья, банк оставляет у себя в за
логе товар, предоставляя импортеру 
выкупать этот товар частями, в меру 
нужд производства. Такой кредит от
крывается в форме т. п. специального 
счета до востребования, т.-е„ по дого- 
виру между клиентом и банком, каждой 
нз сторон предоставляется в любой 
момент прекратить договорные отноше
ния. При этом банк обязан предоста
вить клиенту некоторый минимальный 
срок для выкупа заложенного товара, а 
клиент, уплатив причитающийся с него 
долг, может получить свой товар в лю
бой момент. Наконец, банк может 
выпускать импортированное сырье, на
ходящееся у него в залоге, получая 
в обмен об'екта залога не наличные 
деньги, а по соответствующей расценке 
готовые изделия. Этн готовые изделия 
импортер может продать на векселя, 
векселя учесть в банке н причитаю
щейся по учету суммой погасить окон
чательно свою задолженность по при
обретению импортируемого товара.

Так. обр. банк при известных усло
виях финансирует импорт с первого 
момента приобретения товара до реа- 

I лнзацнн этого товара на внутреннем 
рынке страны импорта.

М. Цыпкин


