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|. вексель и его значение в обороте. 
1. История векселя. 

Гігксель как мы его знаем в настоящее время, не был создан 
ч о д и н д е н ь изданием соответствующего закона или изобретен какими-то 
особе но "нтрымн купцами или банкирами. Вексель, в современно,, 
•смысле этого слова, является результатом многовекового развития ме-

' ' О В О Г Ме Х иа Я то»рамн в своем развитии привела к необходимости созда-
ния общепризнанного мерила для измерения ценности тонеров. Таким 
мерилом и явились деньги, первоначально и виде наиболее « я давно 
местности и хозяйственной группы ходового товара. С развитием тор 
говых сношений между государствами с различными деньгами нояни-
Т с ь необходимость обмена денег одного государства на деньги другого. 
В о т из э Х о мены денег на деньги путем долгого исторического 

развития и родился в е к с е л ^ _ п е р в о н а ч ы ь н о в „талин где 

« Х П - Х Ш веке, благодаря целому ряду экономических, н о л н т и ч ю и і 
я наконец географических условий, существонала наиболее благоири-
я т и ^ почва для торговли о другими странами. Сама Италия н то время 
была раздроблена на множество мелких государств, что также способ-
Г о а в Г Г в Л н ™ , о промысла менял. Постепенно менялы іш-ряду с раз-
м е Г Г д е ег стали принимать деньги на хранение, а также н перевод 
денег из одной страны в другую. Из этой последней операции разнился 
переводный вексель, появление которого предшествовало простому 
векселю Перевод денег через банкиров производился следующем оора-
з о Г Купец вносил деньги банкиру, от которого получал квитанцию 
в приеме денег и препроводительное письмо. Препроводительное письмо 
банкира принявшего деяьги, адресовывалось иностранному банкиру, 
с КОТОРЫМ обычно у него был особый счет по оплате подобных писем. 
Содердашие письма заключалось в просьбе выдать купцу о м р * « ™ У ® 
СУММУ деньгами той страны, где жил адресат. Ооычнч такой перевод 
денег совмещавший также и мену денег государства, откуд, купец 
ехал на деньги того государства, куда он ехал, был связан с ярма-

рочной торговлей. „ е в е к 0 1 ) ь я я р м а р к и в развитии торговли 

играли чрезвычайно важную роль, и обороты на них но тем временам 
достигали значительных сумм, то переводы денег, н о — . п е р -
ш е в Италии, быстро привились и в других смежных с нею 



странах. Развитию переводов способствовало также и го обсто-
ятельство, что везти деньги с собою по тогдашним временам было да-
леко не безопасно. Первоначально препроводительное письмо ни к чему 
не обязывало ни банкира, его выдавшего, ни банкира, которому оно 
было адресовано. Если иностранный банкир не заплатит, купец мог 
требовать деньги от своего банкира только на основании квитанции. 
Ясно, что такой порядок недостаточно гарантировал интересы купца, 
едущего на ярмарку. Кроме того, от уверенности купцов, что их письма 
будут оплачены, зависел успех ярмарки, и в этом успехе были заинте-
ресованы правители, на территории которых устраивались ярмарки. В с е 
ото повело к необходимости сделать банкира ответственным не только 
но квитанции. При чем. и для банкира, которому было адресовано-
письмо, уплата также являлась обязательной, если только он в той 
или иной форме выразил готовность его оплатите. Это принятие письма 
к платежу, т.-е. то, что теперь называется акцептом векселя, перво-
начально было достаточно подтвердить словесно при свидетелях, или 
сделать письменную о принятии платежа иаднись на самом иисьме. 
Так создался переводный вексель. Как видно, в первое время это „пе-
реводное письмо", вытеснившее постепенно квитанцию, которая явля-
лась его основой, не имело отношения к кредитному обороту, и было 
вызвано исключительно потребностью перемещения денег и их меной 
на другие деньги (откуда и само слово вексель—что значит по немецки 
мена). 11о требование по переводному письму пользовалось особой- за-
щитой. H своевременной оплате этих писем, как уже указывалось, были,, 
прежде всего, заинтересованы и правители тех государств, где устраи-
вались ярмарки. Был создан особый порядок рассмотрения дел по обя-
зательствам, облеченным и форму векселя, отличавшийся быстротой и 
'•уроиыми мерами по отношению неисправных должников вплоть до их. 
личного задержания. 

В с е это, естественно, повело к тому, что обязательства, возни-
кающие из других договорных отношений, не имеющих ничего общего 
с переводом денег, главным образом, обязательства но займам, также 
начали облекаться в вексельную форму. Это было толчком для разви-
тия векселя, как орудия кредита. Этим же обстоятельством было поло-
жено начало и развитию простого векселя. 

Первоначально первый приобретатель векселя не мог но своему 
желанию передать его любому третьему лицу. Но постепенно с разви-
тием оборота обращаемость векселя увеличивается. Это значит, что 
вексель, в качестве денежного документа, начинает все больше и больше-
иснользовываться, как средство платежа. Значение его в обороте, как 
средства платежа, растет параллельно с расширением его роли, как. 
орудия кредита. Сначала, вместо двух лиц появляются четыре: в е к -
селедатель и его представитель—плательщик, если векселедатель ле-
сам намеревался оплатит], вексель, и первый приобретатель и его пред-
ставитель—презентант. В первое время развития векселя презентант был: 
значительно ограничен в своих правах по сравнению с первым приобрета-
телем, который мог лишить его всех прав по векселю. I l e имел презентант 
права' и дальнейшей передачи векселя. Однако, интересы торгового-

•оборота требовали безоговорочной передачи денежного требования, 
каким является вексель, так как ограничение прав презентанта 
в отношении дальнейшей передачи векселя не давали возможности 
в полной мере использовать его, как средства платежа и орудие кре-
дита. Здесь следует отметить особую поучительность, которую мы можем 
наблюдать в истории векселя. Развивающийся денежный оборот пред'-
явил к законодателю новые требования о праве передачи векселя но 
надписи любому третьему лицу (индоссамент), и это право законодателю 
пришлось установить, хотя оно в корне противоречило основам рим-
ского права, которое в то время считалось верхом юридической мудрости 
и критика которого, с точки зрения ученых и правителей того времени, 
была весьма опасной ересыо. 

В настоящее время мы имеем два вида передаточной надписи 
п.мениую и бланковую. Историческое происхождение их таково. Перво-
начально для передачи векселя требовалось полное обозначение того 
лица, которому вексель передавался, при чем презентант мог передать 
вексель другому только в случае, если ему было на то предоставлено 
право первым приобретателем, только с указанием на приказ—г1по при-
казу такого-то". Для того, чтобы избежать обозначения векселедержа-
теля и тем, исчерпав силу приказа, ограничить обращаемость векселя, 
передавший ставил только свою подпись, оставляя свободное место 
(бланк) Документ обращался в таком виде, пока но наступало время 
его реализации. 

Облегчение передачи векселя (индоссамент пли жиро) значительно 
увеличило вексельный оборот и его экономическое значение. Вексель, 
как ценная бумага, становится об'ектом торговли: из переводного доку-
мента он превращается в платежное средство. В соответствии с разви-
тием вексельного оборота и удлинением срока векселей растет и его 
-значение, как орудия кредита. 

Вексельный оборот первоначально регулировался нормами обыч-
ного торгового права, которые постепенно как бы закреплялись зако-
нодательными актами. То обстоятельство, что законодательству приш-

л о с ь закреплять лишь то, что приобрело право гражданства уже 
в силу торгового обычая, привело к тому, что вексельное право является 
одной из наиболее развитых отраслей правоведения, наиболее полно от-
вечающей требованиям оборота. Однообразие торговой практики в вексель-
ном обороте, благодаря широкому распространению влияния итальянских 
банкиров и купцов в эпоху создания векселя, особенно благоприятно 
отразилось и ' на вексельном законодательстве. Несмотря на различия 
вексельного законодательства в отдельных странах, нормы вексельного 
права отличаются большей общностью сравнительно с другими право-
выми институтами. Это доказывается между прочим и тем фактом, что 
только война 1914 г. помешала созданию мирового вексельного права. 
Па последней конференции в Гааге в 1912 г. с участием 33 государств 

•был выработан проект всеобщего закона о простых и переводных^ 
векселях и проект конвенции об об'едипеиии вексельного права. 

H истории вексельного законодательства необходимо отметить 
борьбу двух влияний —французского и германского, которая^ имеет 



известное значение и в настоящее время. ІІо французскому законода-
тельству требуется указание в векселе обоснования сделки, и переда-
ваемость векселя обусловливается особой оговоркой в тексте его. Но-
германскому законодательству, получившему наиболее широкое распро-
странение на континенте, вексель считается абстрактным обязательством, 
т.-е. обязательством, не связанным с судьбою той сделки, которая по-
служила основанием для выдачи векселя, и может быть передаваем но 
надписям, независимо от того, содержится ли в его тексте оговорка 
о выдаче „приказу" или нет. Английское законодательство отличается 
от континентальных рядом особенностей: оно признает условный акцепт, 
разрешает выдачу векселей на нред'явителя и др ; вообще же англий-
ское законодательство, по сравнению с континентальными, отличается 
менее формальным характером и предоставляет больше простора сто-
ронам в определении условий векселя. 

Русское законодательство о векселях сравнительно позднего про-
исхождения. Первый вексельный устав 1729 г. был составлен немецким' 
профессором по заказу правительства. Этот факт сам по себе характе-
рен, как показатель весьма слабого развития у нас вексельного оборота 
к то время, как на западе вексель являлся уже необходимым элементом 
торговой деятельности. Второй вексельный устав, заменивший первый,, 
был издан в 1832 г. Последний по счету, третий вексельный устав, 
действовавший у нас до революции, был издав в 1902 г. и представлял 
собою отражение германского типа. 

После Октябрьской революции, с переходом к военному комму-
низму, потребность в векселе, как средстве платежа и необходимом 
элементе кредитного обороіа, естественно исчезла, и к моменту перехода 
к новой экономической политике понятие о векселе и его значении для 
торговой жизни успело основательно выветриться. В период НЭІГадля 
внедрения векселя в оборот, помимо целого ряда мероприятий, прово-
димых банками, прежде всего, потребовалось издавие нового вексель-
ного устава. 

Положение о векселях 20 марта 1922 г., разработанное в сравни-
тельно короткий срок и изданное в начале новой экономической ноли-
тики, вполне понятно, в своих деталях все время корректируется иод 
влияннем данных опыта вексельного оборота в новых условиях совет-
ского строительства. Однако, основные принципы вексельного права 
выступают в Положении достаточно отчетливо и создают необходимые 
условия для развития нексельного обращения и усиления экономического 
значения векселя, как одного из важнейших институтов торгового и 
кредитного оборота. Необходимо эти основные принципы усвоить, 
полностью. Только при этом условии все последующие изменения и 
дополнения будут без излишних трений достаточно быстро удовлетво-
рять запросы развивающегося оборота. 

2. Экономическое значение векселя. 
Для нашего хозяйства, как и хозяйства частно-капиталистического,, 

необходимым условием нормального развития производительных сил 
является "беспрерывность производственной н торговой деятельности.. 

Эта беспрерывность возможна только при наличии достаточно развитого 
кредитногоР оборота. Кредитный же оборот немыслим 'Фи отсутствии 
здорового вексельного обращения, так как вексель является одной из 
наиболее распространенных и удобных форм кредита. Отсюда и значе-
ние векселя для всех отраслей народного хозяйства. Любой аюод, « и 
бая фабрика в состоянии работать без перебоев 3 ' 
они имеют кредит. Кредит необходим предприятию, не только не обладаю 
щему достаточным оборотным капиталом, какими являются большинство 
наших трестов, по и предприятию, оборотный капитал в т о р о г о вполне 
соответствует размерам его основного капитала и размаху его работы. 

Трест не в состоянии вырабатываемые товары продавать немед-
ленно по их выработке за наличный расчет. Он продает эти товары 
вод вексель торговому учреждению, т.-е. сам оказывает кредит в на-
дежде, что банк, учтя полученные от торговца векселя, в («ою очередь 
откроет ему кредит, необходимый для продолжения производства. Без 
кредита торговец не мог бы купить товара, а т р е е т - е г о продать Но 
торговцу и промышленнику н у ж е н кредит не только для іого, чтобы 
первому распродать, а второму произвести то количество товаров кото-
рое фигурировало в данной сделке. Обычно сырье закупается на год 
L u на полгода, смотря по условиям производства, т.-е. » 
короткий срок приходится затрачивать значительные средства, которые 
іатем постепенно будут освобождаться в процессе производства. Нз этого 

ясно что если, скажем, оборотный капитал треста выражается в 20 ч. р., 
го в зависимости от условий производства потребность треста к обо-
ротных средствах может колебаться от 8 0 до б т. р. Поэтому нуждаюсь 
в кредите в течение известной части года, в течение другой части 
предприятие может иметь свободные средства, которые в свою очередь 
должны влиться в кредитные источники и питать те предприятия, кото-
рые в данный момент нуждаются в пополнении своих оборотных капи-
талов. Здесь зависимость каждого предприятия от состояния всего 
хозяйства и друг от друга выявляется вполне определенно. 

Действительно, допустим, что какая нибудь отрасль нашей про-
мышленности в период, когда она обычно заготовляет необходимое ей 
сырье закупила его больше, пользуясь кредитом, чем, в силу об «истин-
ных условий, она могла п е р е р а б о т а т ь ; или же допустим, что хотя сырье и 
было все переработано в срок, на который был открыт кредит, но то-
варов выработано значительно больше, чем может поглотить рынок. 
Что же произойдет в обоих случаях? Часть промышленных предприятии 
получит из общих кредитных рессурсов больше, чем ей по состоянию 
всего народного хозяйства могло быт., предоставлено. Вследствие этого, 
в виду крайней ограниченности, на нашем денежном рынке свободных 
средств, остальные предприятия получат меньше, чем им действительно 
было необходимо. Но это еще не все то зло, которое получается в ре-
зультате такого неправильного использования средств. Предприятия, 
получившие больше, не только нецелесообразно использовали средства, 
существенно необходимые для правильной работы других отраслей про-
мышленности, они нарушили кредитный оборот, гак как они уже не 
в состоянии, как это видно из нашего примера,; погасить своих обяза-



тельств. То векселя, которые они выдали при закупке сырья и которые 
затем были учтены в банке, явятся для последнего тяжелым грузом, 
мешающим нормальному развитию его активных операций. Если трест, 
как мы допускали в нашем примере, выработает товаров больше, чем' 
требуется рынком, то это весьма неблагоприятно отразится и на торго-
вом обороте. Такое перепроизводство может повлечь за собой кризис 
сбыта со всеми последствиями, проистекающими из этого явления и для 
промышленности и для торговли. Как видно, растройство кредитного 
оборота может нарушить всю систему питания средствами промышлен-
ности, повести к серьозным перебоям в производственных процессах и 
тем нарушить правильное обращение Товаров. Это растройство кредит-
ного оборота часто является результатом неправильного использования 
векселя, этой основной формы кредита. 

Роль векселя, как главного орудия кредита, далеко не исчерпы-
вается его непосредственным значением для торговли и промышленности. 
Вексельный оборот тесно связан с денежным обращением. 

Рошер очень метко сравнивает значение векселя в денежной си-
стеме с железными дорогами в транспорте п с телеграфом в деле орга-
низация связи. Благодаря развитию индоссамента, увеличивается не 
только обращаемость векселя, но и параллельно растет его кредито-
способность. Постепенно с развитием банкового кредита, классической 
формой которого является учет векселей, и с развитием эмиссионной 
деятельности банков, вексель становится одним из главных видов обес-
печения эмиссии. Действительно, банк, обладающий нравом выпуска, 
своих банкнот, чем должен руководствоваться в своей эмиссионной 
политике? Как определить, сколько надо обороту д е н е г — 8 0 мли. или 
100 млн. руб.? Мало выпустить—плохо, много выпустить еще хуже. 

По вопросу о том, что является наиболее верным показателем 
потребности оборота в платежных средствах, в литературе по денежному 
обращению до настоящего времени еще нот сколько-нибудь общепри-
знанного мнения. Однако, приходится признать, что р а з м е р ы в е к с е -
л ь н о г о о б р а щ е н и я , поскольку в основе векселей лежат экономи-
чески необходимые перемещения реальных ценностей, наряду с другими 
явлениями, характеризующими состояние денежного обращения, я в л я -
ю т с я н а и б о л е е в е р н ы м и п о к а з а т е л я м и д л я о г і р с д е л е-
н и я п о т р е б н о с т и о б о р о т а в д е и ь г а х. Это обстоятельство и 
должно быть в полной мере учтено при оценке экономического значе-
ния векселя. Любой вексель может явиться не только обеспече-
нием уже находящихся в обращении денег, но может послужить 
основой и для выпуска новых денег, т.-е. явиться причиной увеличе-
ния размеров денежного обращения. Последний случай при особенно 
быстром темпе развития нашего хозяйства, а, следовательно, и при 
особенно энергичном росте количества денег, находящихся в обращепии. 
явление в наших условиях вполне допустимое и частое, почему этот 
факт еще лишний раз подчеркивает необходимость особенно строгого 
отношения к векселям. 

Допустим, что трест отпустил синдикату товар под вексель. Трест 
учел этот вексель в банке, т.-е. обменял вексель на деньги, которые и за-

тратил на закупку сырья, при чем, предполагая увеличение спроса на 
свои товары, трест закупил сырья на сумму большую, чем имел денег, 
почему частично расплатился векселями, которые продавцом также 
были учтены в банке. Из этого примера видно, как, благодаря росту 
вексельного оборота, может увеличиваться количество денег, находя-
щихся в обращении. Рост вексельного обращения в известной 
степени служит показателем потребности оборота в деньгах—пла-
тежных средствах, которые и создаются банком в значительной мере 
на основе вексельного обеспечения. Согласно нашего эмиссионного за-
кона (поетановл. СЙК от 11-го октября 1922 г. о выпуске банковых 
билетов), „банковые билеты, выпущенные в обращение Госбанком, обес-
печиваются полностью, при чем не менее чем на Ѵ4 их суммы по но-
минальной цене драгоценными металлами и устойчивой иностранной 
валютой по курсу на золото, а в остальной части легко реализуемыми 
товарами, краткосрочными векселями и иными краткосрочными обя-
зательствами". В разделе ГТ Наказа Государственному Банку о порядке 
выпуска, использования и из'ятия из обращения банковых билетов мы 
читаем: Банковые билеты могут быть выпускаемы в обращение для 
усиления оборотных средств Госбанка для его коммерческих операций, 
а именно: покупки и продажи за собственный счет благородных метал-
лов, ссуд срочных и до востребования, но на срок не свыше б меся-
цев, и учета векселей, на срок не свыше 6 месяцев, и м е ю щ и х но 
м е н е е д в у х п о д п и с е й и о с н о в а, и и ы х н а т о в а р и ы х е д е л-
к а х " . Из дальнейшего изложения нам будет вполне понятно требование 

омиссионного закона. 
Непосредственная связь вексельного обращения е выпуском новых 

денег, а, следовательно, и со всей денежной системой, особенно резко 
выступает тогда, когда в качестве обеспечения эмиссии является недо-
статочно доброкачественный вексельный материал. Обратимся к нашему 
примеру. Допустим, что синдикат не был в состоянии до срока оплаты 
векселя распродать купленные у треста товары, а трест вновь вырабо-
тал товаров больше, чем требуется рынком, т.-е. также, как и синдикат, 
не R состоянии оплатить своего векселя. Векселя треста п синдиката 
оказались недоброкачественными; часть денег, выпущенных под эти 
векселя, не нашла себе работы, так как они были выпущены в пред-
положении, что векселя отражают реальное перемещение товаров, тогда, 
как полностью такого перемещения в действительности не произошло— 
не произошло тех сделок, па которые расчитывали трест и синдикат, 
когда подписывали свои векселя. Следовательно, денег было выпущено 
больше, чем требовал оборот платежных средств, что неминуемо должно 
повести к палению их покупной силы. 

Весьма неблагоприятно должны отразиться неправильные расчеты 
треста и синдиката и на кредитном обороте. Задержка в реализации 
товаров естественно поведет к необходимости временного увеличения 
оборотных средств треста и синдиката в денежной форме, т. о. увели-
чит их потребность в кредите. В то же время состояние вексельного 
портфеля банка заставит его или прибегнуть к сокращению кредитов 
или к выпуску новых денег, сверх потребности в них оборота, т. е. 



поведет к дальнейшему падению их покупной силы. Ясно, что и тот а 
другой выход в конечном счете весьма неблагоприятно должен отра-
зиться на всех предприятиях, даже не нарушивших своих обязательств, 
Это обстоятельство не только указывает на необходимость соблю-
дения всей строгости всеми (независимо от того, кем и кому выдан 
вексель) всех правил вексельной дисциплины, но и выясняет в з а и м -
н у ю з а о т е р е с о в а н н о с т ь в д о б р о к а ч с с т е н н о с т и в е к -
с е л я в с е х у ч а с т н и к о в о б о р о т а . 

Конечно, затруднения в области промышленности и торговли 
могут происходить и от других причин. Сокращение кредитов и сами 
расстройство вексельного обращения могут быть вызваны обстоятель-
ствами, ничего общего с векселем не имеющими; однако, уже тот факт, 
что неправильное использование векселя и в результате расстройство 
вексельного обращения могут явиться столь серьезной угрозой для 
всего хозяйства, указывает, насколько велико экономическое значение 
векселя. 

Уже из предыдущего изложения должно быть ясно, что такое 
доброкачественный вексель. От такого векселя, как материала^, обес-
печивающего эмиссию, требуется, чтобы на лицо имелись все об'ектив* 
ные условия для его полной и современной реализации. Вексель дол-
жен отражать действительно совершенную сделку, в основу которой 
должно быть положено экономически целесообразное и необходимое 
перемещение реальных ценностей. Эта на первый взгляд сухая теоре-
тическая формула полна самого живого, злободневного, практического 
интереса. Она логически вытекает из всего изложенного выше. Всякий 
дружеский вексель, подписанный без достаточного учета всех возмож-
ностей, которые могут встретиться при его оплате —- непосредственный 
удар но еще не окрепшему кредиту. „Авось оплатим, лишь бы де-
нежки получить" — подобные рассуждения при подписании векселя, 
иоскольку они наблюдаются, говорят о явном непонимании своих соб 
ственных интересов. Ложное представление о какой-то яко-бы особой 
природе вексельных обязательств в наших условиях, применительно к 
госпредприятиям' и кооперации, может быть об'яснено только полным 
непониманием того значения, которое имеет вексель в нашем обороте. 
Предположение, что если одно государственное учреждение или пред-
приятие не заплатит другому, тоже государственному, то от этого, 
мол, большой беды не будет-один карман, является значительным 
тормазом для укрепления вексельной дисциплины. 

Помимо значения векселя, как орудия кредита, весьма важна е ю 
роль, как платежного средства. Благо паря погашению векселем част-
ных обязательств, которые при отсутствии векселя потребовали бы 
значительного количества денег, векселя часто называют „купеческими 
деньгами". В торговом обороте векселя так называемых „солидных" 
фирм обращаются также, как деньги. Такой солидный вексель прини-
мается кредитором не только потому, что кредитор уверен в исправ-
ной уплате по векселю, но и потому, что таким векселем он может 
свободно расплатиться со своим собственным кредитором. Таким об-
разом. одним и тем же векселем, без участия денег, погашается целые 

ряд обязательств. Что касается значения векселя, как_ средства пере-
вода денег, то эта функция, первоначально являвшаяся основой вексель-
ного обязательства, с развитием банковских и телеграфных переводов, 
в значительной мере утратила свое былое экономическое значение. 

В заключение необходимо остановиться на тон роли, которую 
играет вексель в международной торговле. Здесь значение векселя, как 
платежного средства, выявляется особенно ярко, причем, благодаря так 
называемому вексельному курсу, состояние международного вексельного 
оборота является одним из показателей хозяйственной коныоктуры 
отдельных стран.—Происходит это следующим образом. Предположим, 
ленинградский купец Иванов должен берлинскому купцу Шмидту тыся-
чу червонцев, и берлинский купец Шварц должен ленинградскому куп-
цу Петрову ту же сумму. Что же происходит? Шмитд трассирует 
переводный вексель на своего должника в Ленинграде Иванова, обо-
значив первым преобретателем Шварца, который посылает его Петро-
ву с требованием платежа к Иванову. Иванов, уплатив по векселю 
ликвидирует отношения между всеми четырьмя лицами. Вместо двойной 
пересылки денег, мы имеем пересылку одного документа. 

Однако, к действительности, дело происходит значительно слож-
нее, так как векселей значительно больше, н ни. Петровы, ни Шмидты 
но могут знать, где находятся нужные им векселя. Продажа и покуп-
ка векселей происходит на биржах при участии маклеров и оанков. 
Без этой торговли векселями, которая вызывается потребностью в 
векселях, как наиболее удобном международном платежном средстве, 
торговые отношения между отдельными странами были бы чрезвычайно 
затруднены. Помимо облегчения торговых сношений, сосредоточие век-
селей на бирже дает возможность уловить состояние торгового оалан-
с.а отдельных стран. Если, скажем, на берлинской бирже мало русских 
векселей, то между берлинскими должниками воаиикает конкуренция, 
когда они скупают русские векселя для покрытия задолженности сво-
им русским кредиторам, благодаря чему цена их повышается, при из-
бытке же предложения цена надает. Это колебание цены векселя и 
называется вексельным курсом. Вексельный курс—это есть цена ино-
странного векселя в местной валюте. Колебание цены векселя имеет 
свои пределы, так как за вексель при нормальных условиях денежного 
рынка нельзя получить больше, чем валюта векселя плюс известная 
премия по пересылке, страховке п другие связанные с фактическом 
пересылкой денег расходы. В противном случае должнику, вместо по-
купки векселя, выгоднее послать прямо деньги. Этот предел, выше 
которого в нормальных условиях вексельный курс не может подни-
маться, носит название „золотой точки". Цепа векселя может выра-
жаться двояким образом: или в иностранной валюте, т. е. столько то 
червонцев за 100 фунтов, 100 долл., 1.000 марок п т. д.; или же за 
единицу измерения принимается местная валюта, и тогда мы будем 
иметь, напр. у нас, выражение цены инвалюты в червонце—червонец 
стоит столько-то долларов, фунтов и т. д. Последний способ прак-
тикуется только на Лондонской Бирже, на остальных же фондовых 
биржах Европы применяется первый способ. Колебания вексельного 



курса зависят, как мы видели, от соотношения между спросом и пред-
ложением векселей, что в свою очередь определяется состоянием 
баланса отдельных стран, входящих в международный торговый оборот. 

Баланс страны—ото соотношение того, что страна должна и что 
ей должны. Баланс складывается из двух частей—торгового и платеж-
ного баланса. Торговый баланс—ото то. что страна должна или имеет 
в результате своих торговых сношений с другими странами. Платеж-
ный баланс—ото соотношение между странами по их взаимным требо-
ваниям. происхождение которых непосредственно не связапо с торго-
выми оборотами, как платежи по займам, расходы путешественников, 
уплата контрибуций и т. д. 

Если сумма обязательств данной страны превышает ее требо-
вания, как кредитора по отношению к другим странам, то говорят, 
что у нее пассивный расчетный баланс, т. е. баланс с пассивным 
сальдо; если же ел требования больше ее долгов, то мы имеем актив-
ное сальдо, —активный расчетный баланс. 

Следует иметь в виду, что активный торговый баланс еще далеко 
не всегда служит показателем, благоприятным для состояния расчетно-
го баланса. Богатые страны, как напр. Апглия, больше ввозят, чем 
вывозят, т.е. имеют пассивный торговый баланс; однако, их расчетный 
баланс, благодаря значительным поступлениям процентов по займам и 
на капиталы; помещенные в других странах, заключается с активным 
сальдо. 

Необходимо также отметить, что вексельный курс зависит также 
и от политической коньюнктуры. Не всегда даже активный расчетный 
баланс может обеспечить стране высокий вексельный курс, так как 
при всяких международных или внутренних осложнениях у кредиторов 
является неуверенность в удовлетворении своих вексельных требований, 
в результате чего вексельный курс может значительно понизиться, вне 
зависимости от экономического состояния страны. 

Как видно из всего изложенного выше, экономическое значение 
векселя огромно. К а к о р у д и е к р е д и т а, к а к с р е д с т в о п л а т е-
ж а, к а к н е о б х о д и м ы й э л е м е п т с а м о г о с у щ е с т в о в а н н и 
к р е д и т а и в с е и к р е д и т н о й с и с т е м ьт, в е к с е л т> о т р а ж а е т 
в с в о и х к у р с а х н е т о л ь к о э к о н о м и ч е с к у ю , но и п о л и -
т и ч е с к у ю у с т о й ч и в о с т ь и м о щ н о с т ь с т р а и ы. Этот факт 
еще лишний раз подтверждает необходимость особенно осторожного 
отношения к векселям, тщательного изучения хозяйственниками всех 
правил, связанных с вексельным оборотом, неуклонное исполнение 
которых только и может гарантировать полную и безоговорочную кре-
дитоспособность нашего векселя на внутреннем рынке и заграницей. 

3. Значение вексельной дисциплины и меры к ее укреплению. 

Понятие о векселе, как о долговом денежном обязательстве, об-
леченном в особую форму, в общем известно всем, имеющим отношении 
к вексельному обращению. Это „особая форма", гарантируя кредитору 
по векселю быстрое и безоговорочное выполнение его требований, 

выгодно отличает вексель от других денежных обязательств. По до-
статочно ли такого общего представления о векселе для непосред-
ственного участника вексельного оборота? Как показал опыт—далеко 
недостаточно. На пути развития нашего векселя наблюдается целый 
ряд весьма нездоровых явлений. Многочисленность протестов, введение 
в систему отсрочек, пролонгации, выдача дружеских векселей и т. д. 
свидетельствуют о наличии в обороте большого количества недобро-
качественного вексельного материала. Безусловно нельзя полностью 
отнести столь печальное состояние нашего вексельного обращения на 
счет недостаточного и неправильного представления о значении вексе-
ля среди участников оборота. Нет сомнения, что этот факт в значи-
тельной мере об'ясняется также и неналажсішостыо нашего торгового 
оборота и теми перебоями, которые наблюдались в его развитии. Но 
поскольку изжитие первой причины вполне в нашей воле, мы обязаны 
принять нее меры к ее немедленной ликвидации. Вопрос о 
создании здорового векселя, вообще являясь вопросом чрезвычайно 
важным, в настоящее время приобретает особо серьезное значение. 
У п а д о к в е к с е л ь н о й д и с ц и п л и н ы , п о д р ы в а я д о в е р и е к 
в е к с е л ю , в е д е т к с о к р а щ е н и ю к р е д и т а и м о ж о т я в и т ь-
о я н е п о с р е д с т в е н н о й у г р о з о й у с т о и ч и в о с т и н а ш е й в а -
л ю т ы . Это положение одинаково отосится как к частно-капиталисти-
ческому хозяйству, так и к нашей системе с государственного капитали-
зма. Уже из истории векселя п из анализа его экономического значения 
в современном обороте мы вполне убеждаемся в серьезности и необхо-
димости тщательного рассмотрения тех причин, которые в настоящее 
время заставляют выдвинуть на первый план вопрос о векселе. 

Эти причины, в результате которых мы имеем расстройство век-
сельного оборота, заключаются, как уже указывалось выше, с одной 
стороны, в непонимании того значения, которое имеет вексель, с дру-
гой—в неблагоприятном для развития векселя состоянии самого тор-
гового оборота. 

В одном из своих первых заседаний Комитет по делам банков 
постановил1): „Констатируя отсутствие в торгово-промышленном обо-
роте надлежащего осознания значения векселя, выражающегося it 
легкости допущения векселя до протеста и непринятии в дальнейшем 
мер к снятию такового, признать необходимым проведение всеми кре-
дитными учреждениями, как московскими, так и провинциальными, 
единообразных энергичных мер к поднятию вексельной дисциплины' 
(ем. нрил. 6 4 . ) Это постановление достаточно ясно подтверждает 
отрицательное влияние на вексельный оборот „недстаточного осоз-
нания" значения векселя. На вексель смотрят, как на какую-то бу 
мажку, отражающую только данную сделку. Совершенно забывают, что 
вексель, вступая в оборот, как-бы теряет свойства частного обязатель-
ства. От момента его выпуска до реализации им может быть погашен 
целый ряд денежных требований, т. е. вексель выступает в качестве 

О Комитет по делам банков учрежден при Правлении Госбанка СССР но-
тавовдѳнием СНК от 24 'IV - 2 4 г. 



платежного средства, заменяя собою деньги, в доброкачественности 
которых заинтересован весь оборот. Будучи использован в качестве 
обеспечения эмиссии, вексель является источником новых денег. Все. 
это, казалось бы, свидетельствует вполне определенно о том, как вредно 
должны отражаться на торговле и на промышленности все отклонения 
от требований вексельной дисциплины, вроде протестов, пролонгаций 
и т. д. Однако, мы видим в действительности, благодаря совершенно 
ложным представлениям о какой-то, якобы особой природе, вексельных 
обязательств в наших условиях, вексельная дисциплина надает. Не 
только непосредственные участники торгового оборота, но и государ-
ственные учреждения зачастую своими действиями подтверждают, что 
у нас еще далеко не понимают той экономической связи, которая су-
ществует между состоянием вексельного обращения и всем народным 
хозяйством. Достаточно указать хотя-бы на факт об'явления некото-
рыми губ неполно мам и, самостоятельно без согласования с центром, век-
сельного мораториума в пределах своих губерний. Это факт отмеченный 
в газетах и потребовавший соответствующего раз'яснения Наркомфина 
и позднее постановления ДИК и СИ К СССР., от 14/ХГ-24 г. (Изв. 
ЦИК, № 203, or 18/XI-24 г.) о недопустимости подобных распоряже-
ний, как затрагивающих интересы всего Союза, как нельзя лучше ха-
рактеризует отсутствие на местах правильного представления о значе-
нии векселя. _ 

ІІо, помимо приведенных выше причин, мы имеем ряд чисто оо -
ективных условий, которые тормозили развитие вексельного обращения 
и способствовали упадку вексельной дисциплины. После перехода от 
военного коммунизма к НЭП'у, расстроенная денежная система, отсут-
ствие налаженных торговых связей между отдельными районами, есте-
ственно представляли мало благоприятную почву для быстрого внедре-
ния векселя в оборот. С другой стороны, затруднения в кредите, осенью 
1922—23 г., непосредственно связанные с пережитыми кризисами, также 
должны были неблагоприятно отразиться на вексельном обороте и спо-
собствовать ослаблению вексельной дисциплины. Все эти причины в со 
вокуппости с недостаточным „осознанием" значения векселя выдвигают 
вопрос о векселе на первый план. Вопрос о поднятии вексельной дис-
циплины и об оздоровлении всего вексельного обращения является в на-
стоящее время тем более важным и срочным, что большинство оо ек-
тивных причин, тормозивших внедрение в оборот здорового векселя, 
ужо изжиты в процессе восстановления народного хозяйства. Благодаря 
проведению денежной реформы, мы уже имеем устойчивую валюту, 
развитие торговли связало отдельные провинциальные рынки и втянуло 
их в общесоюзный оборот. Если в первый период НЭП'а развитию 
вексельного обращения мешала неналаженность и кустарность торго-
вого оборота, переживавшего болезненный переход от полунатураль-
ного хозяйства к денежному, то теперь мы стоим перед опасностью, 
что пасстройство вексельного обращения может явиться одной из при-
чин, ' тормозящих здоровое развитие тоогово-иромышленного опорота. 

Бее это в полной мере должно быть учтено и нашими хозяйствен-
никами и банковскими деятелями. Б е з з д о р о в о г о в е к с е л я н е м ы е -

кия мы находим полное подтверждение этих положений. 
Выше говорилось о том, что расстройство вексельного оборот в 

значительной степени вызвано недостаточным „осознанием значения 
векселя в среде наших торгово-промышленных деятелей 

Эта причина, но существу своему, устранима, и, следовательно, 
она должна быть устранена усилиями всех наших хозяйственных ор-
ганов, в первую очередь-кредитных учреждений. 

Действительно, Комитет по делам банков в заседании своем от 
24 июля с г о котором мы упоминали выше, признал необходимым 
принять энергичные меры к подержанию вексельной ^ и н л и н ы как 
в Мо^кве так и в провинции, и поставил своей задачей борьбу с про-
тестами и выдачей дружеских векселей. 

ІІоедприятия, допустившие свои векселя до протес/га, но только 
наносят этим у щерб денежном у н торговому обороту в целом, но и под-
рывают доверие к своей кредитоспособности и деловой репутации о-

виол«« целесообразно и обосновано упомянутое постановление 
Комитета по делам банков, которое требует от всех входящих в его 
щ)став банков о т з ы в а т ь в использовании открытых и открытии ,Іовых 
кредитов предприятиям, допустившим свои векселя до РОгеста^ Пх 
кредит восстанавливается только по истечении года со дня ^ е с і а 
при условии, если за этот промежуток времени ими не оудет допущено 
других протестов. 

Более того, столь серьезные последствия угрожают не только са-
мому опротестованному" "іреднриятию, но и его правопреемникам: пр. 
Сякого рода реорганизациях, ликвидациях и т. п., предприятие, воз-
Г к ш е е на обломках другого, в достаточной степени с к о м , ^ « 0 ; 
ванного предприятия, считает себя свободным от каких оы то ни оь.ло 
грехе.' своего .фвдшестве.шика, несмотря на принятие от него не только 
актива и пассива, но зачастую и всего служенного " Ѳ Р ^ " ^ 

По постановлению Комитета, такие вновь возникшие орга шза ии 
несѵт все последствия протестов своих предшественников, если при 
самом возникновении своем они не урегулируют с кредиторами вопроса 
о расчете по протестованным векселям предприятия, чьим нравопреем-

Н И К 0 М н Г п у ? и Л Г о с у щ е с т в л ѳ н и ю описанных мероприятий стоят чисто 
технические затруднения: старания Комитета рискуют потерять всякое 
реальное значение, если не будет организована достаточно полная 
и точная информация, и если один банк не будет знать о протестах, 
со в ершен них от имени другого банка, и, вообще, к р е д и т н ы е . у ч р е ж у 
пия не будут знать о многочисленных протестах, совершаемых вне 
связи с банковскими операциями. 

Для того, чтобы преодолеть это затруднение и достигнуть точной 
осведомленности, Государственный Банк производит регистрацию всех 



без исключения векселей, ііротестованных как от имени банков, так 
и без всякой связи с банковскими операциями. 

Нотариусы сообщают филиалам Госбанка сведения о всех нро-
тестоваиных в их конторах векселях периодически представляя 
ведомости установленного образца. _ 

Местные учреждения Госбанка, на основании сооощаемых нота-
риусами сведений, ведут книгу протестов с алфавитным указателем 
•г ведомости нотариусов отсылают в определенные сроки Правлению 
"FocoftHKci 

Отдел Кредита Правления Госбанка суммирует эти данные и со-
ставляет карточный каталог, а также алфавитный указатель протестов 

Таким образом, цель достигнута. Ни один протест, где оы он ни 
произошел, не ускользает от регистрации Госбанка, и ни одно пред-
приятие не может считать себя свободным от последствий, которые 
віечет за собою протест векселя. 

Стремясь к укреплению вексельной дисциплины, мы сталкиваемся 
с другой стороной вопроса. Чем совершеннее регистрация протестов, 
чем строже репрессия, вызываемая протестом, тем осторожнее неоохо-
и,мо пользоваться этой мерой, как орудием, несправедливое применение 
которого может вместо предполагавшейся пользы принести только вред 

Іело и том, что бывают случаи, когда протест возникает без вины 
векселедателя и не свидетельствует о его ^ ' ' » ^ ' » " ^ ^ ' ^ ^ ^ Z ' n p e î 
пости будучи обусловлен обстоятельствами, которых нельзя оыло пред-

вдеть п предотвратить (непреодолимая сила), или обстоятельствамит 

МОСЯЕЦИМИ чисто случайный характер: напр., деньги, своевременно о -
Правленные на оплату векселя, задержались в пути, или оплате векселя 
помешали какие-либо стихийные причины и т. д. 

Во всех этих случаях нотариус на законном основании учини, 
протест. Однако, банк не руководствуется одними Ф ° Р м а ^ о т -
ражениями исходя из существа дела и принимая во внпмаии.всю об-
становку совершения протеста, он в описанных случаях не примняеі 
тех репрессий, которые в виде общего правила должны применяться 
к опротестованным" предприятиям. 

Для того, чтобы избежать неблагоприятных последствии, какие 
м о ж е т вовлечь закрытие кредита но одному только формальному пр -

паТу, без учета конкретной обстановки, вызвавшей протест осбан-
ком организовано особое производство по с н я т и ю п Р « ^ 0 1 « » -

Нее учреждения, предприятия и отдельные лица, против коюрых 
Vчинен иоотес^ могут просить Государственный Банк о снятии про-

Г о " Г в 'их распоряжении имеются Документальные данные уста-
навливающие, что допущение векселя до ' ' Р ^ ^ ^ ^ о Ш т 
,шнтт и не свидетельствует об их понизившейся кредигоспосоонослн. 
В Й Н Ы ИомимоТокуменгов, подтверждающих эти о б с т о ^ л ь с т ^ к хода-
тайствам о снятии протеста должен быть приложен о і л а ч е н н ы вексель, 

р , отсутствии которого ходатайство остается без І^смотреш я ^ 
Р Ходатайства о снятии протеста адресуются в Правление I осудар 

сгвенного Банка, но подаются в его филиалы Z 1 7 u Z l Z o ^ Z 
ступают на рассмотрение Учетного Комитета, который, рассмотрев дело 

но существу, выносит постановление о желательности снятия нротеи 
ИЛИ отказе в таковом. Постановления Учетного Комитета,, с заключением 
Управляющего филиалом, представляются на утверждение Правления 
Г о с б а ™ Однако, в тех случаях, когда очевидно, что протест векселя 
был вызван обстоятельствами, которых нельзя было п р < № № и пред-
отвратить, Управляющему филиалом Госбанка предоставляется право 
своим распоряжением предварительно санкции Правления снимать про-
тест и восстанавливать кредит, но лишь в пределах лимита своего 

У Ч Р е Ж ВсГпостановления о снятии протеста и об отказе г. таковом по-
лучают окончательную силу по утверждении их Правлением Государ-
ственного Банка (инструкция Госбанка о порядке регистрации проте-
стованных векселей и о снятии протеста, стр .). 

Если вексель выдан по операциям Правления 1 госбанка или выдан 
предприятием всесоюзного масштаба, то ходатайство о снятии протеста 
иодается непосредственно в Правление но Отделу Кредита и рассматри-
вается Кредитным Совещанием, постановления которого поступают на 

а оплачиваются гербовым « 
в 2 рѵб (1 р. на заявлении и 1 р. на ответ — У с т . о геро. сборе, 
ІІрил 1 8 1); кроме того, взимались сборы на расходы по регистрации 
в размере 2 руб. в настоящее время повышенные до 10 р. с каждого 

Х О А а ТЕслиВ апротест снимается с векселя описанным выше порядком, 
то лицо, выдавшее этот вексель, не считается „опротестованным 
и к нем; не применяются меры воздействия, предусмотренные поста-
новлением Комитета по делам банков от 2 4 / V U - 2 4 г - о - вексельной 
дисциплине. И обратно, если протест не снят, по отсутствию-ли ува-
жительных причин, или по небрежности опротестованного лица не 
дающего себе труда озаботиться снятием протеста, то неизоежпым 
и заслуженным результатом этого является закрытие кредита такому 
лицу со всеми вытекающими отсюда последствиями. rtW„linMV 

IIa практике часто придают снятию протестов, производимому 
Госбанком, несвойственное ему значение, смешивая его с уничтожением 
(признанием недействительным) протеста. „ и а г г п о 

Из предыдущего с достаточной отчетливостью видно, что снятие 
протестов не есть какая-либо функция, присвоенная 1 осбанку извне. 
Преследуя цели точной и всеоб'емдющей информации о кредитоспособ-
ности клиентуры, Госбанк производит регистрацию протестов, а также 
устанавливает — по ходатайствам заинтересованных лиц—какие из про-
тестов не свидетельствуют о понизившейся кредитоспособности векселе-
дателя и, вообще, не бросают тени на его деловую репутацию ^ т а 
последняя операция, условно называемая-„снятием протеста разумеется, 
не ослабляет его юридической силы: все последствия протеста пред-
усмотренные „Положением о векселях", в том числе право обратного 
требования к бланконадписателям, имеют место и в векселе, протес. 
которого снят описанным выше способом. 

Если регистрация и снятие протестов, производимые 1 осбанком, 
о 



играют столь важную роль в нашей народно-хозяйственной жизни, то 
это обусловливается не их формальной силой, а финансово-экономи-
ческой мощыо кредитных очреждений, которые в своих взаимоотноше-
ниях с клиентурой руководствуются постановлениями Правления Iюс-
банка о снятии протеста или отказе в таковом, как критерием при 
оценке кредитоспособности и деловой репутации. Допустить вексель до 
протеста—значит лишиться кредита, снять протест—значит восстановить 
для себя возможность пользоваться кредитом: вот простые принципы, 
которые надлежит помнить всем хозяйственникам. 

Падение вексельной дисциплины выражается не только в небреж-
ном отношении к своевременной оплате векселей и проистекающих 
отсюда протестах. Не меньшим злом является пользование дружескими 
векселями. В заседании 23-го сентября 24 г. Комитет возложил на 
кредитные учреждения (входящие в его состав) обязанность взаимного 
осведомления обо всех случаях выдачи дружеских векселей, а также 
обязанность уведомлять об этих случаях РКИ и регулирующие органы, 
в ведении которых находятся выдавшие векселя предприятия. Векселя, 
дружеский характер которых известен, безусловно не принимаются ни 
по каким операциям банков; предприятия же, допустившие выдачу 
дружеских векселей, считаются сомнительными клиентами, и кредито-
вание их производится С особой осторожностью (стр. 64). 

Не менее отрицательно относятся к выдаче дружеских векселей 
и органы судебной власти: можно привести судебные решения, в кото-
рых гражданский суд рассматривал выдачу безвалютного векселя для 
учета в Банке, как действие, злонамеренно направленное во вред банку, 
и выносил определение о передаче дела Прокурору для возбуждения 
уголовного преследования против векселедателя и бланконаднисателя 
(Гражданское Судебное Отделение Московского Губсуда, дела Л? 984/24 г., 
.N? 988/24 г . ) . 

II. Вексель по действующему законодательству. 
1. Понятие о юридической природе векселя. 

Положение о векселях 20 марта 1922 г. определяет вексель, как 
долговое денежное обязательство, выданное одной ^ ^ (векселе-

основные моменты, характеризующие вексельное обязательство, г а с 

смотрим их подробнее. 
Векселя бывают двух видов: простые и псреводные іот и др, 

гой вид векселя называется долговым обязательством і ото у чі о 
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векселедатель и все лица, подписавшие вексель и сделавшие » не» 
передаточные подписи, являются должниками по векселю^ В тексте 
переводного велселя как-бы подразумевается фраза по сему моему 
векселю повинен я заплатить такую то сумму, если таковая не оудет 
уплачена указанным мною лицом«. В виду этого в Положении вексель 

" " ^ е Г — = — н „о б о л „ — -

бы обязательство ото [отвечало всем остальным требованиям, предявля-

е Я Ы М Т і Г о Г е н и Г о п р Т д е л я е т вексель, как обязательство, „выданное 
одной стороной (векселедателем) другой стороне 
%пни словами подчеркивается, что вексельное обязательство возни-
кает лишь с момента выдачи векселя и требует выражения векселеда-

^ о Т о п л а т е векселя гербовым сбором, как о реквизите векселя, говорится 
ниже (стр. 23). 



телем своей воли перевести владение документом на другое лицо. 
Пока вексель не выдан, он не является вексельным обязательством. 

Согласно ст. 10 „Положения о векселях", каждому векселедер-
жателю, независимо от нрав предшественника, принадлежат все права 
но векселю. Исключается лишь тот случай, „когда вексель выбыл из 
владения последнего помимо его воли, и векселедержатель об этом 
знал или должен был знать ври обычной в торговом обороте преду-
смотрительности ". 

Из сопоставления er. 1 и ст. 10 „Положения" вытекает, что пер-
вый приобретатель векселя, получивший его непосредственно от вексе-
ледателя, и последующие приобретатели, к которым вексель перешел 
по надписям, находятся в различных условиях. 

Первый приобретатель имеет все права по векселю, если вексель 
составлен согласно с требованиями настоящего „Положения" и выдан 
ему. Поэтому, если-бы заполненный и подписанный вексель выбыл из 
рук векселедателя против его воли, напр., если бы приготовленный 
вексель был украден или найден в делах умершего торговца или лик-
видируемой фирмы, то вексельного обязательства не создалось бы. 
Пред'явление такого векселя к оплате первым приобретателем дало бы 
векселедателю основание оспаривать его, указывая, что выдача векселя 
не имеет места, и потому вексельного обязательства не возникло. 

Иначе обстоит вопрос с последующим векселедержателем, полу-
чившим вексель но надписям: в этом случае требуется, кроме пра-
вильного составления векселя, лишь добросовестность векселедержа-
теля; даже утрата или похищение векселя из рук предшественника 
не умаляют нрав векселедержателя, если ом не знал об этом обстоя-
тельстве и не обязан был знать при обычной в торговом обороте пре-
дусмотрительности. Таким образом, в отношении первого приобретателя 
решающим является факт выдачи: «если его не было, то приобретатель 
векселя, так сказать, предполагается недобросовестным, и ответствен-
ность векселедателя не возникает. 

Для того же, чтобы опорочить право последующего приобрета-
теля, недостаточно установить отсутствие надлежащей выдачи: необхо-
димо кроме того доказать, что векселедержатель в момент получения 
векселя знал или должен был знать о том, что вексель лопал в руки 
одного из его предшественников против воли векселедателя или пред-
шествующего надписателя. 

Каждый правильный векселедержатель предполагается добросо-
вестным. Если вексельный должник утверждает, что вексель не был 
выдан, и что векселедержатель об этом знал или должен был знать—то 
обязанность доказать эти утверждения ложится на должника. 

Так как выдача векселя и все сопутствующие обстоятельства, 
характеризующие степень добросовестности векселедержателя, нахо-
дятся за пределами векселя, как документа, то для подтверждения их 
можно ссылаться на всякие доказательства, в том число и на свиде-
тельские. показания. 

Таким образом, выдача векселя является по нашему законодатель-
ству существенным моментом в создании векселя; но эта выдача 

должна сопровождаться намерением векселедателя обязаться но век-
селю, т.-о произвести по нем платеж. Выдача векселя без такого на-
мерения не создает вексельной силы. Примером могут служить так назы-
ваемые дружеские, дутые или бронзовые векселя. Они выдаются не для того, 
чтобы произвести по ним платеж, а для других целей, например для 
искусственного увеличения долгов и сокрытия этим путем имущества 
от действительных кредиторов, или в целях предоставления векселе-
держателю возможности получить нужные ему средства в банке пу-
тем учета таких векселей и т. п. Если бы эти векселя были иред'явлены 
ко взысканию, вексельный должник мог бы оспаривать их при всяких 
условиях против того лица, которому он выдал вексель непосредствен-
но, а против лиц, получивших вексель но надписям, согласно ст. 10 
„Положений"—только в случае их недобросовестности. 

Те же соображения применимы ко всякого рода безвалютным 
векселям. Напр., Акционерное О во выдало вексель Кооперативу за 
партию сырья; однако, Кооператив сырья не сдал, а вексель пред/я-
вил ко взысканию. Акционерное О во может защищаться возражениями 
о безденежности векселя, но только против Кооператива, которому 
оно непосредственно выдало вексель. Против последующих добросо-
вестных приобретателей векселя, получивших его но надписям, должник 
не может делать этих возражений, так как векселедержателю принад-
лежат все права но векселю, независимо от нрав предшественника, 

Как ниже будет указано, необходимым условием возникновения 
векселя является ' письменная форма. Поэтому отсутствие вексельного 
обязательства вследствие безденежности векселя, его дружеского ха-
рактера и т. и. может быть доказываемо только письменными доку-
ментами. 

Наше современное законодательство относит вексель к числу 
абстрактных обязательств. Вексель имеет самодовлеющее значение, 
не связанное с той основной сделкой, которая послужила поводом для 
создания векселя. „Положение" не допускает включения в текст век-
селя указания на сделку, послужившую основанием для его возникновения, 
напр.', нельзя написать вексель следующим образом: „1 декабря 1924 г. 
Акционерное Общество Внешней Торговли обязано заплатить но этому 
векселю в г. Костроме Костромскому Сѳльско-хозяйственному Товари-
ществу пятьсот золотых рублей, которые Акционерное Общество 
должно Товариществу за купленный у него товар". 

Вексель носит явно-выраженнын односторонний характер; в нем 
обязанности создаются только для векселедателя, а для векселедержа-
теля—создаются только нрава. Векселедержатель вправе пред'явить 
вексель к акцепту, опротестовать его по истечении срока, но не обя-
зан к совершению этих действий. В переводном векселе также выра-
жается одностороннее обязательство векселедателя произвести платеж, 
но лишь под условием, если назначенное в векселе для платежа третье 
лицо (трассат) откажется принять или оплатить вексель. 

Вексельное обязательство носит формальный характер. Оно 
должно быть выражено непременно в письменной форме. Там, где нет 
письменной формы, нет и вексельного обязательства. Письменная фор-



ма требуется не только для изложения самого векселя, во и для от-
метки всех мементов в движении векселя: напр., для передаточных 
надписей, акцепта, протеста и проч. Кроме того, вексель должен быть 
написан с соблюдением требований Положения. Отступление от этих 
требований поражает вексельную силу и делает вексель, как таковой, 
недействительным. Вместе с тем, все, что вносится в текст векселя, 
носит характер достоверности, и напротив, обстоятельства, не указан-
ные в тексте векселя, не могут быть отнесены к содержанию его, 
хотя бы их можно было подтвердить другими документами. 

Наша судебная практика строго защищает устойчивость вексель-
ного оборота, подчеркивая абстрактный и формальный характер векселя 
и не допуская возражений о безденежности против добросовестного 
векселедержателя. В целом ряде решений возражения о безвалютное!и, 
хотя и подкрепленные расписками и др. письменными документами, 
оставлялись без уважения, и взыскание было обращено на всех обя-
занных по векселю лиц солидарно. Так, напр., в решении по делу 
Л? 984/24 г.—Московский Губсуд но Гр. Суд. Отд.—„находит: 1) со-
гласно 1 и 10 ст. ст. „Положения о векселях", вексель есть отвлечен-
ное (абстрактное—Авт.) обязательство, платеж по которому должен 
быть произведен независимо от материальных оснований его выдачи; 
2) поэтому векселедатель может защищаться только возражением о не-
правильном получении векселя векселедержателем . . . .; 3) таким 
образом ссылка на безденежность, даже если она доказана, по осво-
бождает векселедателя от платежа но векселю", разумеется—третьему 
добросовестному держателю векселя. 

Тот же Суд в частном определении по делу Л? 33/24 г. уста-
навливает, „что векселя по своему назначению в гражданском обороте 
имеют строго формальное значение, независимо от правоотношений, 
легших в основание их выдачи . . . . что, согласно 10 ст. „Положения 
о векселях", всякий закономерный векселедержатель обладает правами, 
вытекающими из векселя, независимо от прав предшеетвеника" IIa та-
кой же точке зрения стоит и НКЮ в своем разделении о т 4 / \ і — 24 г. 

(Еж. Сов. Юст., № 2 8 - 2 4 г.). 
Многие иностранные законодательства, имея в виду строгость вексе-

ля. лишают некоторые группы населения права обязываться по векселям. 
Наше законодательство не знает особой вексельной правоспособ-

ности отличной от общегражданской. Обязываться но векселям могут 
все юридические и физические лица, могущие вступать в обязатель-
ства. Поэтому самостоятельно выдавать векселя могут все достигшие 
совершеннолетия граждане, независимо от иола и рода занятий. 

Учреждения, предприятия и т. д . 1 могут обязываться но векселям 
в том случае, если они являются юридическими лицами и имеют право 
вступать в обязательства от своего имени. Однако, необходимо иметь 
в виду что об'ем прав юридических лиц определяется их уставами, 
и потому выдача векселя возможна для юридического лица, если она 
не противоречит задачам его деятельности, предусмотренными уставом 
(см. н Ирид, раз'яснение НКЮ, стр. 50). 

Особое внимание 
сбором. Положение о векселях 20 марта г. і ш ы * д 

обязательство, „оплаченное ^ щ у " 0 j g ^ j j 1 ^ эта часть Положении нзме-

ШШчщШят 
писание векселей на вексельной «Т-«™ . к » . 9 Устава о герб, 
сборе) считать необязательным и разрешил, оплату ер / 
векселей ныне существующим порядком и по введении в, f i » » ^ 
вето Устава о гербовом сб„ре „ 1 » r J S r . J ^ P ^ 

Г Х л ' о ' \ авовле°вД; ^ р в р н ^ м текстом ^ Положения, » t j t 
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бованиялГ ІІоложения". Опасение получить документ, не имеющий 
" ь н о й " с и л ы , заставляет с особой тщательное ь проверять ври 
„риеме векселей правильность их оплаты гербовым сбором. Ввиду 
Практической важности вопроса мы подробно остановимся на размере 
и порядке оплаты векселей гербовым сбором. 

Согласно Устава о гербовом сборе (ІІодробн перечень Л, 19) 
вексель оплачиваете,, пропорциональным гербовым сбором 2-го разряда 
в вазмере Ѵ.0/» с суммы векселя. 

Если вексель пишется на вексельном бланке, то 
ПЧРШ un оста* следует лишь взять вексельный бланк надлежащей стой 
мое и Гразбора) и ногаіненйе бланка производится самим изложением 
на нем текста векселя (Инструкция о применении Устава о герб, сборе, 
§ Оплата может быть произведена также посредством 
ленной суммы в кассу учреждения производящего прнеи « ^ о в о г о бора 
(финоргана, налогового ../отдела Госбанка), при чем ™ ц и я о юно 
се присоединяется к векселю и должна содержать в себе да 
им епование учреждения, выдающего квитанцию, наименование плател,. 

щика сбора, сум м у вносимого сбора и 
гГ,on вносится По смыслу этого последнего требования, в юксте нви 
Г н Ц должны быть указаны признаки, с несомненностью У « « ^ 
вающне, что квитанция относится к тому именно векселю, к которому 



она прикреплена (векселедатели, срок, первый приобретатель, дата— 
инстр. § 19). 

Вексель может быть оплачем гербовым сбором и посредством 
гербовых марок, которые могут наклеиваться как на лицевой, так и на 
оборотной стороне векселя (Прил. стр. 50), а также на листе, при-
соединенном к векселю (так называем, „алёнже"). 

Гербовые марки могут быть погашены одним из следующих способов: 
1) Подписью векселедателя, выходящей через марки на бумагу, 

если эта подпись относится к составу векселя. 
2) Если же векселедатель, помимо подписи, которой подписан 

вексель, учиняет специальную подпись для погашения гербовых марок, 
то эта последняя должна выходить на бумагу, сопровождаться датой 
(на марке) и перекрещиванием марки с выходом концов креста на 
бумагу. Подпись с датой и перекрещиванием может быть заменена 
штемпелем фирмы векселаіателя. (Инстр. § 21). 

Погашение марок на векселе должно быть сделано непременно 
векселедателем. Однако, безразлично, кем оплачивается гербовый сбор 
при взносе денег иод квитанцию в кассу налогового учреждения: такой 
износ может быть сделан не только векселедателем, но и приобретате-
лем векселя и третьим лицом (Прил. стр. 50) . 

Так как оплата гербовым сбором есть существенная принадлеж-
ность векселя, то она должна быть произведена при выдаче векселя 
даже в тех случаях, кодга участвующие в векселе учреждения свободны 
от уплаты гербового сбора. (ГГодр. пер. № 19, примеч. 2, а также 
см. Прилож. стр. 49). 

По векселю, выданному заграницей и прибывающему в пределы 
СССР, уплата герб, сбора лежит на находящихся в пределах СССР 
лицах и предприятиях, являющихся стороной и получающих вексель, 
и должна быть произведена независимо от оплаты векселя соответству -
ющими иностранными сборами. 

Устав о гербовом сборе, введенный в действие 1 января 1924 г., 
утвержден 17/ѴІІІ—23 г. постановлением ДИК и СНК СССР (Вестник 
ДИК, СНК и СТО С С С Р — 2 3 г. № 5, ст. 114) и является общесо-
юзным законом. Поэтому гербовый сбор, вводимый властями некоторых 
союзных республик на их территории, должен быть признан противо-
речащим закону, а векселя, оплаченные таким сбором, не имеющими 
вексельной силы, наравне с документами, вовсе не оплаченными гер-
бовым сбором. 11 обратно, вексель, надлежаще оплаченный герб, сбором, 
не должен подвергаться дополнительной оплате никакими местными 
сборами. Об оплате векселей гербовым сбором см. также стр. 35. 

2. Составление векселя и его реквизиты. 

Как указывалось выше, вексель должен быть составлен R пись-
менной форме. Вез письменной формы не может возникнуть и вексель-
ного обязательства. Словесное заявление о принятии на себя вексель-
ного обязательства не создает вексельных отношений. 

Вексель может быть написан пером, а также типографским (лито-
графским) способом и на пишущей машине, со следующими ограниче-
ниями: валюта векселя должна быть во всех векселях безусловно на-
писана прописью от руки, пером. Ввиду легкой стираемости текста, 
написанного на пишущей машине, и возможности злоупотреблений при 
обращении трафаретных типографских бланков векселей, Комитет но 
делам Банков постановил, что в векселях, выданных иосле 1 октября 
1924 г. должны быть написаны пером от руки кроме валюты, также 
срок и место платежа. Вексель, написанный карандашей, хотя и не 
вызывает возражений с юридической точки зрения, на практике неиз-
бежно встретит затруднения ввиду его легкой стираемости, и потому 
должен быть признан недопустимым. 

В отношении языка, на котором должен быть написан вексель, 
Положение не ставит никаких ограничений. Поэтому вексель может 
быть написан на любом языке, употребляемом внутри страны и загра-
ницей. 

Внешний вид векселя не должен возбуждать сомнений в его со-
держании. Поэтому „всякие поправки в тексте векселя, изменяющие 
его содержание, должны быть оговорены перед подписью векселедателя". 
Если вексель исходит от нескольких лиц, оговорка об исправлении 
должна быть сделана перед подписью всех их. Несоблюдение этих пра-
вил влечет за собой недействительность векселя. 

Закон требует определенного содержания вексельного обязатель-
ства, точно указывая те части, из которых должен состоять текст век-
селя. Части эти, из совокуппости которых составляется содержание 
векселя, называются вексельными реквизитами. Упущение какого-
либо реквизита лишает документ вексельной силы, превращая его в 
простое долговое обязательство, регулируемое общими гражданскими 
законами. 

Реквизиты простого векселя устанавливаются ст. 2, а реквизиты 
переводного векселя—ст. 17, „Положения о векселях". Однако, к этим 
реквизитам должно быть отнесено еще требование ст. ст. 1 и J 6 об 
оплате векселя гербовым сбором при выдаче его. Тексты векселей при-
ведены в Приложении (См. примерные формы векселей стр. 73—77) . 

а.) Вексельная дата. 

Означение места и времени составления векселя называется век-
сельной датой. Означение места составления весьма существенно для 
векселя. По месту составления должен производиться и платеж и про-
тест, если в векселе не обозначено особое место платежа (ст. 5 и 12). 
Кроме того, при международном обращении векселя, это требование 
имеет весьма большое значение, так как с формальной стороны вексель 
обсуждается по законам места написания векселя. 

Означение места составления векселя обычно производится ука-
занием города, села, местечка и т. и. на верхней части векселя, над 
текстом. 



Время составления векселя указывает на тот момент, когда он 
подписан. По времени составления векселя разрешается вопрос о 
дееспособности векселедателя и указание времепи составления век-
селя имеет большое значение при об'явлении векселедателя несостоя-
тельным должником; временем составления векселя определяется срок 
платежа но векселям, назначенный „во столько-то времени от соста-
вления векселя" и „но пред'явлении" или „во столько-то времени по 
пред'явлении", (ибо эти последние векселя должны быть пред'явлены к 
платежу в определенный срок со дня их составления); наконец, по 
времени подписания векселя определяется правильность его оплаты 
гербовым сбором. 

Обозначение времени составления векселя принято делать рядом 
с указанием места составления векселя, в верхней части последнего, 
над текстом. Обозначение это должно делаться в виде пометки года, 
месяца и числа. Отсутствие указания даты и места платежа лишает 
документ вексельной силы. 

б) Вексельная метка. 

Наименование вексельного обязательства словом „вексель" назы-
вается вексельной меткой. „Положение о векселях" не указывает, 
в каком месте векселя должна быть поставлена вексельная метка. В ва-
шей практике принято называть вексельное обязательство векселем 
дважды: 1) в верхней части векселя, над текстом, и 2) в самом тексте 
векселя. 

Реквизитом надлежит признавать наименование документа вексе-
лем в самом тексте последнего. 

Обозначение на вексельном обязательстве слова „вексель" имеет 
своей целыо выделить вексель из ряда других обязательств, и тем об-
ратить внимание каждого присоединяющегося к вексельному обязатель-
ству на то, что он принимает на себя все последствия, связанные с 
векселем. 

I le запрещая писать вексель на каком угодно языке, Положение 
о векселях в то же время требует, чтобы вексельная метка была на-
писана на том же языке, на котором написан сам вексель. Нарушение 
этого требования, равно как и упущение метки влечет за собой недей-
ствительность векселя. Вексельной меткой на векселях, писанных на 
иностранных языках, служат следующие выражения соответственно для 
переводного и простого векселя: на немецком языке: „Wechsel" &"Sola-
Wechsel" на французском языке „lettre de change" & „billet â ordre", 
на английском „bill of exchange" & „promissory note". 

в) Вексельное обязательство. 

Вексель должен содержать обещание векселедателя произвести 
платеж определенной суммы денег. Это обещание, не ограниченое ни-
какими условиями и оговорками, является самою существенною частью 

векселя и об'единяет собою все остальные принадлежности векселя 
в одно целое. 

Переводный вексель содержит предложение третьему лицу (трас-
сату) уплатить денежную сумму векселедержателю, соединенное с обя-
занностью векселедателя (трассанта), в случае отказа трассата испол-
нить предложение, самому произвести платеж. Таким образом и в пе-
реводном векселе векселедатель берет на себя обязательство уплатить 
известную денежную сумму. 

Положение о векселях не устанавливает каких-либо определенных 
слов для .выражения обязательства. IIa практике для этой цели упот-
ребляются следующие выражения: „повинен", „обязуюсь", „должен". 

Вексель не допускает, чтобы обещание векселедателя произве-
сти платеж было ограничено какими-либо условиями и оговорками. 
Вексельное обязательство было бы недействительным, если бы обеща-
ние векселедателя было обусловлено, напр. получением товара. В 
вексель не может быть включено условие о процентах, неустойке и 
т. и.; стороны не могут также по соглашению освобождать себя от 
применения каких-либо норм, установленных .Положением о вексе-
лях". Воля векселедателя должна быть выражена в тексте векселя совер-
шенно ясно, и обещание его должно быть категорично. 

Сумма денег в векселе должна быть точно определена. Вексель 
был бы недействительным, если бы сумма была обозначена неопреде-
ленно, напр. от тысячи до двух тысяч рублей. 

Кроме того, сумма, как уже говорилось выше, должна быть на-
писана непременно прописью от руки. 

Обычаем установлено сумму писать на векселе дважды: в верхней 
части векселя, в правом углу, и в тексте самого векселя. Реквизитом 
является обозначение суммы в тексте векселя. 

Согласно „Положению о векселях", сумма должна быть выражена 
или в золотых рублях, или в червонцах, или в советских денежных 

знаках или же в червонцах банковыми билетами Государственного 
Банка"'(Пост. СНК СССР от 31 июля 1923 г.). Это требование 
относится к векселям, имеющим хождение в пределах СССР. По век-
селям же, писанным в СССР с платежей заграницей, или же писанным 
заграницей с платежом в СССР, вексельная сумма может быть выра-
жена в иностранной валюте, причем платеж в пределах С CCI произ-
водится советской валютой по офгциалыюму па день платежа курсу. 

г) Первый приобретатель. 

Вексель должен содержать в себе наименование лица, „которому 
или приказу которого платеж должен быть произведен". „Положение 
о векселях" (ст. 1) называет это лицо, как и последующего приобре-
тателя векселя „векселедержателем". Практика и наука, однако, часто 
различают первого и последующих приобретателей векселя; по^нере-
водпому векселю первый приобретатель именуется „ремиттентом . 

Наименование первого приобретателя производится путем указания 



фамилии или фирмы, причем наименование это не должно вызывать 
никаких сомнений в отношении того, кто получает вексель. 

Вексель может быть написан как на имя одного лица, так и на 
имя нескольких лиц. В последнем случае, однако, вексельная сумма не 
может дробиться на части, и должна быть получена совместно всеми 
указанными в векселе лицами, или же ее целиком может получить 
каждое из этих лиц. 

Отсюда ясно, что векселя без указания первого приобретателя, 
так называемые векселя на пред'явителя, законом не допускаются. 

Как говорилось выше, по закону требуется наименование лица, 
„которому или но приказу которого" должен быть произведен платеж. 
Этими словами закон подчеркивает право первого приобретателя пере-
дать вексель по надписи другому лицу, и обязанность векселедателя 
отвечать перед лицом, получившим вексель. 

Слова „или приказу" не являются существенной принадлежностью 
векселя, так как но смыслу ст. 6, вексель может быть передаваем 
независимо от того, содержится ли эта оговорка в тексте, или не со-
держится (см. стр. 36). 

д) Срок платежа. 

Положение о векселях ставит непременным условием действитель-
ности векселя „означение срока платежа". Бессрочные векселя не до-
пускаются, а, кроме того, такие векселя и не имели бы смысла в хо-
зяйственном обороте. Обозначение срока платежа имеет существенное 
значение в том отношении, что, во-первых, с наступлением срока воз-
никает право требования платежа но векселю, во-вторых, со сроком 
платежа связан срок пред'явления векселя к протесту и, в третьих— 
течение давностных сроков но векселю (см. стр. 46-47) 

Вексельный формализм требует, чтобы текст векселя не возбуждал 
никаких сомнений, в частности, чтобы срок платежа отличался полной 
определенностью. Нельзя поэтому ставить срок в зависимость от какого-
либо постороннего имеющего наступить обстоятельства, например, 
нельзя писать вексель следующим образом: „повинен я заплатить в Мо-
скве Госторгу десять тысяч рублей, когда имеющийся у меня товар 
будет отправлен заграницу". 

Требование определенности в обозначении срока платежа не до-
пускает также назначения в векселе нескольких сроков^ срок платежа 
по векселю может быть лишь один для всей вексельной суммы. 

Сроки платежа можно было бы обозначать весьма различными 
способами, и разнообразие этих способов вызывало-бы на практике 
различные толкования и сомнения в отношении дня платежа. Поэтому 
закон стремиться поставить волю сторон в этом деле в определенные 
рамки, точно указывая, какие способы обозначения сроков им допу-
скаются. „Положение о векселях" указывает следующие четыре способа: 

1. Срок платежа может быть назначен на определенный день, пу-
тем указания года, месяца и числа, например: „обязан я заплатить 
1 декабря 1924 г.". Указание определенного дня платежа иными спо-

собами не допускается. Нельзя, например, обозначать срок платежа 
выражением „в день Парижской Коммуны". Срок не может быть обо-
значен в приблизительныых выражениях, например, около 15-го ноября 
1924 г. Под сроком разумеется означение дня оплаты, и поэтому озна-
чение часа не принимается во внимание. 

2. Срок платежа, может быть установлен „во-столько-то времени 
от составления векселя", т. е. но истечении определенного периода 
времени со дня подписания векселя. При исчислении срока день даты 
в счет пе принимается. Самый же период времени от дня составления 
векселя может быть установлен указанием точного количества дней, 
недель, месяцев или недель и месяцев с несколькими днями. 

Срок платежа, назначенный путем указания точного количества 
дней, считается наступившим в последний из этих дней, напр. по век-
селю' с датой 1 октября и со сроком через 20 дней платеж должен 
быть произведен 21 октября. 

При определении периода времени неделями, срок платежа на-
ступает в день, соответствующий но своему названию дню написания 
векселя, напр. по векселю с датой 1 октября 1924 г. (ереда) и со сро-
ком на три недели, срок платежа наступит 22 октября (среда). Опре-
деляя срок платежа неделями, нельзя допускать определение его поло-
виною и четвертью недели. 

Когда период времени от составления векселя определяется ме-
сяцами, срок платежа наступает в то число последнего месяца, которое 
соответствует числу написания векселя, а если в последнем месяце 
такого числа не имеется, то в последнее число этого месяца, напр. по 
векселю от 1 октября со сроком на один месяц платеж должен быть 
произведен 1 ноября; по векселю с датой 31 октября и со сроком на 
один месяц срок платежа наступает 30-го ноября. 

Если срок платежа определяется указанием числа недель или 
месяцев с несколькими днями, то платеж должен быть произведен но 
истечении недель или месяцев, в последний из указанных дней, напр. 
но векселю от 1 октября и со сроком на один месяц и 10 дней срок 
платежа наступает 11 ноября. 

3. Срок платежа может быть установлен выражением „но предъ-
явлении". В этом случае срск платежа заранее неизвестен и находится 
в зависимости от воли векселедержателя пред'явить вексель к платежу. 
День пред'явления векселя и является днем платежа. 

Такой способ определения срока платежа представляется весьма 
неудобным для векселедателя, который не имеет возможности своевре-
менно приготовиться к платежу и всегда должен держать известную 
сумму денег наготове. Для векселедержателя, наоборот, этот способ 
обозначения срока является чрезвычайно удобным, в особенности в тех 
случаях, когда он не знает, в какой срок условия его жизни позволят 
ому пред'явить вексель, напр. при частых передвижениях из одного 
места в другое. Однако, усмотрение векселедержателя, могущего оставить 
векселедателя иод угрозой пред'явления векселя к платежу продолжи-
тельное время, может быть ограничено самим векселецателем путем на-
значения в тексте векселя по пред'явлении крайнего срока, до истече-



„„я которого вексель должен быть предъявлен. Если же такой срок 
не указан в векселе, то его устанавливает сам закон: вексель должен 
быть пред'явлен к платежу в течение года со дня составления (от. 4). 

Срок, указанный в тексте векселя, в течение которого вексель 
должен быть пред'явлен к платежу, может быть короче и длиннее упо-
мянутого годичного срока (см. раз'яспение НКІО в прил. стр. 55). 

у Г Срок платежа, наконец, может быть назначен „во столько то 
времени по предъявлении", напр., „через два месяца по пред явлении 

СРРЛ векселя обязан я заплатить" и т. д. 
Такое обозначение срока, с одной стороны, ставит наступление 

pro в зависимость от усмотрения векселедержателя, а с другой—уста-
навливает о і ^ период времени после пред'явления векселя 
в который векселедатель может приготовиться к платежу. Ввиду того, 
«по день пред'явления имеет весьма важное значение, он Должен быть 
я НО и точно установлен. Ясность в этом отношении достигается путем 
получения от векселедателя пометки на векселе, что таковой ему 
пред'явлен в такой-то день. Если бы, однако, векселедатель отказал«« 
сіелать пометку то вексель должен быть пред'явлен к протесту, при-
чем ден ь протеста и считается днем пред'явления векселя должнику 
Хотя п р о Х в отказе сделать пометку па векселе о дне пред'яшдения 
его и не предусмотрен „Положением о векселях", но он не протево-
ре ит Положению" и представляет собою единственный способ офици-
ал, !ным порядком удостоверить такой отказ, а потому должен быть 
применяем. в е к с ѳ л я д о л ж н и к у и л и со дня совершения 

поотеста начинается течение периода времени, определяющего срок 
платежа Исчисление этого периода производится теми же способами 
которые" приГты для исчисления сроков по векселям во столько-то 

вшчіеніі от составления (см. выше, стр. 2У). 
р Вексель сроком во столько-то временя но иред'явлевии должен 

- поел'яялен к платежу в течение года со дня составления. Для 
получения же отметки такой вексель должен быть пред'явлен векееле-
"ателіо Д н е е с таким расчетом, чтобы день платежа не был далее 
последнего дня годового п 0 п р е д < я в л е ш ш , г о д о в „ й срок может 

быть изменяем векселедателем в ту или другую сторону, при условии 

Т Г в е " содержит никаких указаний на то, 

ttttSTîZZï Ä Г б л и Г Х я Г к Г д , : с р Г ; 

двигаются и прочие связанные с днем платежа сроки, напр. срок предъ-
явления к протесту. 

с) Подпись векселедателя. 

Подпись векселедателя является существенною принадлежностью 
(реквизитом) векселя. Вез подписи векселедателя не может быть и 
векселя, как не может быть и всякого выраженного в письменной 
форме обязательства без подписи обязанного лица. Подпись необходима, 
как выражение того, что содержание векселя соответствует воле 
векселедателя. Она является последним актом, по совершении которого 
вексель признается составленным. 

Как выражение воли векселедателя, подпись должна быть совер-
шена последним собственноручно и притом непременно рукописным 
путем. Никакое механическое воспроизведение подписи, напр., штемпе-
лем, типографским способом и т. д. не допускается. Если же векселе-
датель но тем или иным причинам, напр., но безграмотности, болезни, 
слепоте и т. п.—не может сам подписать вексель, то подпись, по 
просьбе векселедателя, может быть совершена другим лицом, что 
должно быті» засвидетельствовано нотариальным органом или народным 
судьей. Засвидетельствование это должно удостоверить как полномочие 
подписавшего на совершение подписи, так и подлинность подписи 
уполномоченного. 

Так как вексель представляет собою „домашний" документ, то к 
подписи на векселе нет оснований пред'являть те требования, какие 
пред'являются к подписи на нотариальных документах (например, не 
обязательно обозначение имени и отчества). Практически иногда сле-
дует требовать такого обозначения для устранения сомнений в лице 
подписавшегося. 

Если вексель выдается от имени юридического лица—треста, 
акционерного общества, кооператива и т. п., то одних подписей упол-
номоченных лиц недостаточно, хотя бы эти подписи сопровождались 
указанием на исполняемые этими лицами обязанности. 

Для признания действительным векселя, выдаваемого юридическим 
лицом, оно должно быть обозначено, как векселедатель, в с а м о м 
т е к с т е п о д п и с и . Это достигается различными способами: напр., 
подписи уполномоченного предпосылается наименование фирмы (кото-
рое может быть сделано посредством штампа), либо в подписи же указы-
вается, что уполномоченный действует по доверенности юридического 
лица. Таким образом, правильными будут подписи: 

Правление Акционерного О-ва „Промторг" 
I Председатель Правления (Иванов). 

или: По доверенности Акционерного О-ва „ІІромторг" 
(Иванов). 

Нижеследующая подпись не создаст обязательства для Акцио-
нерного Общества: 

„Председатель Правления Акц. О-ва „Промторг" 
(Иванов). 



Изложенной точки зрения придерживается и наша судебная 
практика. Так, определение Верховного Суда РСФСР по Гражд. Касс. 
Коллегии но делу № 32162/24 г. говорит: „согласно ст. 2 Поло-
жения о векселях, вексель іолжен содержать в себе подпись векселе-
дателя, и, следовательно, в тех случаях, когда вексель выдается но 
доверенности, в подписи должно быть указано, кто является векселе-
дателем: „Уполномоченный кооператива (такой- то),"—ничего не говорит 
о том, кто является векселедателем, ибо, выдавая личные векселя и 
и злоупотребляя своим служебным положением, уполномоченный может 
к своей подписи присоединить указание на занимаемую им должность". 

Хотя злоупотребления представляют собою исключительные случаи, 
но векселя, ненадлежаще подписанные от имени юридических лиц, 
встречаются довольно часто и заставляют поставить вопрос, кто же по 
таким векселям несет ответственность. 

В дореволюционном русском вексельном уставе предусматривалось, 
что лицо, подписавшее вексель без достаточных на то полномочий от 
имени другого лица или учреждения, несет ответственность но векселю, 
как будто оно подписало вексель от своего имени. 

Действующее „Положение о векселях" не содержит прямых ука-
заний по этому поводу. Однако, по ст. 9, „все лица, подписавшие 
вексель и сделавшие на нем передаточные надписи, ответственны перед 
векселедержателем, как совокупные должники"; поэтому следует при-
знать, что и лица, подписавшие вексель от чужого имени без доста-
точных полномочий или без указания на полномочия в тексте подписи 
сами отвечают по векселю. 

Следует отметить еще одну особенность, имеющую значение в 
наших условиях—весьма широкое распространение сокращенных наиме-
нований всякого рода учреждений, предприятий, организаций и т . д. 

Из практических соображений следует требовать, чтобы наимено-
вания юридических лиц были обозначены нолностю, в расшифрованном 
виде (см. Прил., стр. 53). 

Вексель может быть подписан как одним лицом, так и несколь-
кими лицами. При подписании векселя несколькими липами дробление 
вексельной суммы не допускается, и все подписавшие вексель отвечают 
солидарно, т. е. каждый за полную сумму долга. 

ж) Плательщик. 

Рассмотрение выше реквизиты являются общими как для простого, 
так и для переводного векселя. Последний вид векселя, однако, имеет 
еще дополнительные реквизиты, чуждые простому векселю. Такими 
реквизитами являются: а) наименование плательщика (трассата), 
б) предложение плательщику произвести платеж по векселю н в) озна-
чение места платежа. 

В переводном векселе, как упоминалось выше, учавствуют три 
лица: векселедатель (трассант), векселедержатель, или точнее, первый 
приобретатель векселя (ремиттент) и третье лицо, которому векселе-
датель предлагает произвести платеж по векселю. Это новое лицо и 

называется плательщиком (трассатом) но переводному векселю. На-
именование его в тексте векселя представляется логически необходи-
мым, так как именно он, с момента принятия (акцепта) векселя, отве-
чает за платеж по векселю и становится в положение, аналогичное 
положению векселедателя в простом векселе. Поэтому на плательщика 
распространяются все правила, касающиеся векселедателя по простому 
векселю. 

Плательщиком может быть назначено как физическое, так и 
юридическое лицо. 

Наименование плательщика производится путем указания имени, 
или фирмы. По принятому в практике обычаю, наименование это по-
мещается в нижнем углу лицевой стороны векселя в дательном падеже 
и с точным указанием адреса плательщика (см. в прилож. формы 
векселя (стр. 75 и след.). 

з) Место платежа. 

Указание места платежа в простом векселе не является обяза-
тельным. Если место платежа не указано в простом векселе, то им, 
согласно ст. 5 „Положения о векселях", считается место составления 
векселя. 

В противоположность этому для переводного векселя Положение 
требует „означения места платежа или места жительства плательщика". 
Такое требование вытекает из самой сущности переводного векселя; 
отсутствие такого указания делает вексель недействительным. 

Требуя означения „места платежа или места жительства пла-
тельщика", Положение о векселях тем самым устанавливает, что место 
платежа в то же время предполагается и местом жительства платель-
щика и, наоборот, место жительства плательщика предполагается и 
местом платежа. Это видно из того, что, если бы место платежа и 
место жительства плательщика считались различными, то для держа-
теля векселя, в котором указано только место платежа, было бы не-
возможно пред'явить его для акцепта, так как, согласно ст. 19 Поло-
жения, акцепт производится по месту жительства плательщика (трас-
сата), а для держателя векселя, в котором указано только место жи-
тельства плательщика, было бы невозможно нред'явить его к протесту, 
в виду того, что, на основании ст. ст. 27 и 12, протест совершается 
по месту платежа *). 

Векселедатель, однако, может назначить место платежа, различ-
ное от места жительства плательщика. Такой вексель называется 
доомицилированным. Потребность в таких векселях обуславливается 
соображениями удобства, напр., желанием произвести платеж в торго-
вом центре, в местах нахождения банков и проч. 

Указание места платежа и места жительства плательщика должно 
содержать точное наименование соответствующего города (селения, 
местечка). 

*) См. Н. Вавин, „Научно-практич. комментарий к Положению о векселях" 
1922 г., стр. 94. 



и) Случайные принадлежности векселя. 

Выше были рассмотрены такие принадлежности как простого, 
так и переводного векселя, которые являются необходимыми для дей-
ствительности его, и упущение которых поражает вексельную силу. 
Наряду с этими реквизитами, однако, допустимы и другие, случайные 
принадлежности, которых может и не быть в векселе. К таким 
случайным элементам векселя должны быть отнесены: назначение осо-
бого места платежа, составление переводного векселя в нескольких 
образцах, установление срока, в течение которого должен быть предъ-
явлен вексель, писанный но пред'явлении. Все эти случайные принад-
лежности рассмотрены в других местах, и здесь следует остановиться 
лишь на составлении переводного векселя в нескольких образцах. 

Положение о векселях (ст. ст. 29-30) допускает, что „переводный 
вексель может быть составлен, но требованию первого приобретателя, 
в нескольких экземплярах одинакового содержания, именуемых образ-
цами". Составление векселя в нескольких экземплярах имеет своею 
целью обеспечить векселедержателя от утраты векселя и в то же 
время облегчить его обращаемость. Опасность потери переводного 
векселя возникает, например, при посылке его для акцепта или для 
получения платежа. Наличность других экземпляров векселя устраняет 
последствия такой опасности. Облегчение же обращаемости векселя про-
исходит вследствие того, что, при выдаче векселя в нескольких экземпля-
рах, один из них—обычно первый (прима), может быть послан трассату 
для акцепта, а второй (секунда) в это время может быть пущен в обра-
щение, которое может продолжаться вплоть до наступления срока 
векселя. Между тем, при выдаче переводного векселя в одном экземп-
ляре, вексель этот в период времени от посылки его к плательщику и 
до обратного получения от последнего, не может быть передан в дру-
гие руки, хотя бы этому представлялся удобный случай. 

Содержание всех образцов векселя должно быть одинаковым, 
причем подписи как векселедателя, так и прочих обязанных лиц должны 
быть подлинные. Все различие образцов сводится лишь к обозначе-
нию в тексте векселя нумерации их. IIa каждом из образцов должно 
быть обозначено, который он по счету (первый, второй, третий и т. д.). 
Нумерация эта производится словами или цифрами, причем иногда для 
этой цели употребляются слова „прима", „секунда", „терция" и т. д. 
Отсутствие на образцах нумерации превращает их в самостоятельные 
векселя. Поэтому, принятие таких образцов трассатом обязывает его 
произвести платеж по каждому из них, как по самостоятельному век-
селю (см. Прил., примерные формы векселей, стр. 76—77). 

Все вексельные образцы составляют единый вексель, и вместе с 
тем каждый из образцов воплощает в себе в полной мере вексельное 
обязательство, а потому, если платеж произведен по одному из вексель-
ных образцов, вексельное обязательство погашается во всей его полно-
те, и остальные образцы теряют свою силу (ст. 30). 

Однако, в случае платежа но одному из образцов одним из обя-
занных лиц (надписателем), вексельное обязательство не погашается, и 

лишь указанное лицо становится держателем всех остальных вексель-
ных образцов. В виду этого в тексте векселя, кроме нумерации образ-
цов, надлежит указывать, в скольких образцах составлен вексель. 

Так как все вексельные образцы составляют единый вексель, то 
надпись, учиненная на одном из них, считается учиненной и на всех 
•образцах. В силу того же держателем всех образцов может быть толь-
ко одно лицо. 

Существование вексельных образцов дает возможность векселе-
держателю, в случае необходимости, передать или переслать один из 
них другому лицу для нред'явлепия к акцепту. Это лицо называется 
хранителем, так как оно часто должно хранить полученный им вексель-
ный образец до тех пор, пока последний не будет потребован новым 
приобретателем всех других образцов. 

Может случиться, что хранитель вексельного образца, полученного 
им для акцепта, откажет в возврате его держателю других образцов, 
к последний поэтому лишится возможности осуществить свое право 
обратного требования к обязанным но векселю лицам, так как в раз-
розненном виде вексельные образцы не делают его правильным векселе-
держателем. Для восстановления права держателя образцов на обратное 
требование. Положение о векселях предоставляет ему удостоверить 
протестом: а) что отправленный для акцецта образец не был выдан 
ему лицом, у которого он был оставлен на хранении и б) что по на-
ходящемуся у него образцу ни принятия, ни платежа не последовало. 

Каждый образец оплачивается гербовым сбором, как самостоя-
тельный вексель; но образец векселя, предназначенный только для 
акцепта, свободен от оплаты гербовым сбором, если оборотная сторона 
его перечеркнута, так что на ней не остается места для индоссамента, 
а на лицевой стороне делается надпись о том, что данный образец 
івыдан исключительно для акцепта (см. прил. стр. 77) 

2. Передача векселя. 

а) Юридическая природа. 

Передача векселя посредством индоссамента есть ничто иное 
жак создание нового вексельного обязательства в прежнем век-
селе. Вместо выіачи нового векселя, векселедержатель передает 
имеющийся уже у него вексель, снабдив его своей передаточной над-
писью, которая, с одной стороны, возлагает на него обязанность пла-
тежа по векселю, а с другой—определяет нового приобретателя векселя; 
остальные реквизиты заимствуются из лицевой стороны векселя. 

Индоссамент имеет существенное отличие от цессии, т. е. от пе-
редачи обязательств по обіце-гражданскому праву. Различие его заклю-
чается в следующем. Прежде всего, при цессии на преемника переходят 
права в том же- об'еме, в котором они были у предшественника; по-
этому все те возражения, которые должник имеет против какого-либо 



кредитора, юн может выдвинуть и против преемника этого кредитора. 
ГІри индоссаменте, наоборот, новый векселедержатель является совер-
шенно самостоятельным кредитором, и против него недопустимы те 
возражения, которые могли иметь место в отношении его предшествен-
ника. Кроме того, при цессии лицо, передающее свое право, отвечает 
лишь за действительность этого права, но не за его осуществимость, 
и потому не отвечает за исправность платежа но обязательству. При 
индоссаменте, напротив, каждый векселедержатель, передавая вексель 
другому лицу по надписи, несет ответственность за осуществимость 
права по передаваемому векселю, и он отвечает за платеж по век-
селю, как самостоятельный должник. 

„Положение о векселях" считает индоссамент созданием нового 
вексельного обязательства. Согласно ст. ст. 9 и 10 „Положения", каждый 
векселедержатель является в отношении предшествующих надписателей 
самостоятельным вексельным кредитором, и, наоборот, каждое лицо, 
поставившее на векселе свою надпись, является самостоятельным долж-
ником в отношении последующих векселедержателей. Отсюда—против 
вексельного кредитора не могут быть приводимы все те возражения, 
которые могут иметь место в отношении его предшественника (см. 
выше стр. 20). 

б) Свойство передаваемости. 

ГІо вопросу о свойстве передаваемости векселя существуют три 
различных точки зрения. Согласно одной из них, вексель не обладает 
свойством передаваемости, если таковое не сообщено ему особой ого-
воркой о приказе, напр., „я обязан заплатить в Москве А. А. Иванову 
или кому он прикажет" и т. д. Но другому взгляду, напротив, пере-
даваемость есть обыкновенное войство векселя, но она волею векселе-
дателя может быть устранена, и особой оговоркой векселю может быть 
придано свойство непередаваемости. 

Наконец, наше „Положение о векселях" считает передаваемое», 
существенной и неот'емлемой принадлежностью векселя, и признает 
(ст. 6) за первым векселедержателем право передать вексель другому 
лицу вне зависимости от какой-либо оговорки о передаваемости. Отсюда 
безразличие, включено ли в текст векселя выражение „или по приказу" 
или не включено: вексель во всяком случае должен считаться пере-
даваемым. 

в) Последствия передачи. 

Следствием передачи векселя по надписи является, с одной 
стороны, переход права требования по векселю к новому век-
селедержателю, а с другой стороны—принятие надписателем на себя 
ответственности перед новым векселедержателем за осуществимость 
права требованця по векселю. 

Получая право требования но векселю, новый векселедержатель, 
однако, не становится на место своего ііредшественника-надиисателя,. 

а приобретает самостоятельное право, вытекающее из содержания са-
мого векселя. Поэтому такой векселедержатель является в отношении 
каждого надписателя самостоятельным вексельным кредитором, и против 
него не могут быть приводимы те возражения, которые могут иметь 
место в отношении предшествующего векселедержателя, напр., если ты 
кооператив передал вексель по надписи своему поставщику, а послед-
ний в свою очередь передал его по надписи кредитному товариществу, 
то кооператив не мог бы возражать против требовании товарищества 
на том основании, что он произвел уже платеж по векселю поставщику. 

Указанные права нового векселедержателя возникают не с MOJ 
мента совершения надписи на векселе, а с момента действительной 
передачи векселя с надписью. Поэтому, если бы вексель выбыл из вла-
дения надписателя помимо его воли, то последний не был бы ответ-
ственным по векселю, напр., если бы вексель с совершенной на нем 
надписью был похищен или отнят. Однако, принимая во внимание, что 
при таких условиях каждый новый приобретатель векселя но надписи 
мог бы опасаться за правильность перехода векселя, а следовательно 
и за ответственность обязанных по векселю лиц, и что от этого по-
страдал бы вексельный оборот, „Положение о векселях ограждает 
права добросовестного приобретателя векселя следующим образом: в тех 
случаях, когда вексель выбыл из владения предшествующего векселе-
держателя помимо его воли, то новый векселедержатель тем не менее 
имеет все права по векселю, если он об этом не знал и не должен 
быт знать при обычной в торговом обороте предусмотрительности. 
И обратно, недобросовестный приобретатель векселя всегда может встре-
тить возражение против действительности перешедшего к нему век-
селя (ст. 10). (см. выше стр. 20). 

Векселедержатель, защищая свои интересы против требований не-
добросовестного приобретателя векселя, должен доказать, 1) что он 
лишился векселя помимо своей воли, например, вследствие кражи и 2) что 
новый векселедержатель в момент приобретения векселя знал об этом 
обстоятельстве или должен был знать при обычной в торговом обороте 
лредусмотрительности. 

Как видно отсюда, „Положение о векселях" не только считает не-
добросовестным приобретателем векселя того, кто знал о выбытии 
векселя из владения его предшественника помимо воли последнего 
но приравнивает к нему и того, кто должен был знать при обычной 
в торговом обороте предусмотрительности, хотя фактически и не знал 
об этом Таким образом, опороченным признается владение не только лица, 
обнаружившего в .момент приобретения векселя злую волю, но и лица, 
проявившего при этом небрежность. До какой степени такая небрежность 
допустима или недопустима, устанавливается в каждом отдельном слу-
чае судебной властью, которая при оценке ее может принять во вни-
мание показания экспертов и свидетелей. 

Недобросовестным векселедержателем, однако, не считается то 
лицо, которое лишь в последствии узнало, что приобретенный им вексель 
выбыл из владения его предшественника помимо воли последнего: лишь 



то лицо, которое знало об этом в момент приобретения векселя, счи-
тается недобросовестным. 

Вексель передается по надписям, совершаемым на обороте векселя,, 
(индоссамент). 

Передаточная надпись должна содержать в себе подпись лица, 
передающего вексель, и может быть именная или бланковая. Имѳнва» 
надпись содержит в себе имя нового приобретателя, которому пере-
дается вексель (напр., „Вместо меня платите Иванову. Петров"). Блан-
ковая надпись состоит из одной подписи надписателя. Лицо, получившее-
вексель по именной передаточной надписи, может передать его другому 
лицу, лишь сделав за своей подписью передаточную надпись на имя 
этого лица или бланковую. Лицо, получившее вексель по бланковой 
надписи, может передавать его другим лицам без всяких надписей,, 
простым вручением (ст. 7). 

Поправки в надписях допускаются с оговоркою их за надлежащей 
подписью передающего. Надпись о передаче, зачеркнутая в полном со-
ставе, считается уничтоженною. 

Каждый векселедержатель вправе при передаче векселя помещать 
в передаточной надписи оговорку „без оборота на меня". Такая ого-
ворка освобождает надписателя от ответственности но векселю. Безобо-
ротный индоссамент, таким образом, осуществляет передачу векселя, 
не создавая вексельного обязательства. Если такая оговорка будет за-
черкнута, то она считается уничтоженною только в том случае, когда 
об уничтожении ее сделана отметка за подписью лица, учинившего 
первоначально безоборотную надпись (ст. 8). Это правило находится 
в связи с самой сущностью безоборотного индоссамента: зачеркивание 
оговорки „без оборота на меня" создает вексельное обязательство, ко-
торого при наличии оговорки не было, и потому оно должно быть 
сделано за подписью лица, чье вексельное обязательство при этом 
возникает. 

Это краткое изложение правил, регулирующих передачу векселя 
но надписи, с достаточной ясностью показывает, насколько индоссамент 
упрощает передачу векселя и содействует его обращаемости: достаточно 
подписи на обороте векселя для того, чтобы одним вручением его можно 
было урегулировать сложные взаимоотношения между должниками и кре-
диторами. 

Выше мы употребляли выражение „правильный векселедержатель"; 
однако, смысл его вскрывается полностью только при рассмотрении 
вопросов, связанных с передачей векселя но надиисям. 

Из ст.ст. 1 и 7 вытекает, что вексель может попасть в руки век-
селеполучателя: либо непосредственно от векселедателя, если вексель, 
выписан на его имя, либо от предшествующего векселедержателя, учинив-
шего передаточную надпись на его (получателя) имя, или бланковую. 
Следовательно, правильным векселедержателем будет тот, кто получил-
вексель либо по сплошному ряду бланковых надписей, начинающемуся 
с бланка первого приобретателя, либо по непрерывному ряа.у именных или 
смешанных надписей, который начинается надписью первого приобрета-
теля векселя и кончается надписью на имя векселедержателя или бланко-

вой; при этом, в пределах ряда, каждая надпись стоит после именной 
надииси, где приобретателем значится последующий надписатель, или 
после бланковой надписи (см. прилож. стр 75). 

Действительно, всякий перерыв в ряде передаточных надписей 
(напр., после надписи на имя Петрова следовал бы бланк Иванова) 
означал бы, что вексель выбыл из рук Петрова против его воли. 

Векселедержатель, доказавший, что он получил вексель по не-
прерывному ряду надписей (легитимированный векселедержатель), имеет 
все права но векселю, незавиимо от прав предшественника (стр. 10). 
Поэтому получатель векселя должен проверять непрерывность ряда 
надписей, но не обязан проверять прав предшествующих надписателей 
(напр., получатель векселя не обязан проверять подлинность подписей 
векселедержателя и индоссантов, полномочия лиц, подпоивших вексель 
от имени учреждения, и т. п.). 

Если подпись одного из предшествующих надписателей подложна, 
или сделана доверенным, превысившим свои полномочия, то легитими-
рованный векселедержатель не теряет своих прав по векселю. Однако, 
лицо, подпись которого подделана, или учреждение, доверенный кото-
рого' превысил полномочия — н е несут ответственности по векселю. 
Поэтому, в тех случаях, когда векселедержатель озабочен сохране-
нием вексельной ответственности определенных надписателей (или век-
селедателя), подписи и полномочия которых ему неизвестны, проверка 
таковых практически оказывается необходимой. 

г) Препоручительпая надпись. 

В некоторых случаях передача векселя не переносит ^всех прав 
но векселю на нового приобретателя, а содержит лишь обращенное 
к последнему поручение,—принять платеж для передачи векселедержа-
телю, учинившему такую надпись, а в случае неплатежа, протестовать 
вексель от имени векселедержателя. 

Такая надпись называется препоручителъной (инкассовой)и выра-
жалась обычно слонами: „Платите приказу Эн-ского Отделения Госу-
дарственного Банка. Валюта на инкассо. Иванов". 

Учреждение или лицо, получившее вексель но ирепоручительыой 
надииси, не является собственником векселя, а лишь производит неко-
торые-действия по векселю (получение платежа, пред'явление к про-
тесту)—от имени и за счет препоручителя (коммитента); этот последним 
и признается векселедержателем. 

Наше „Положение о векселях" не предусматривает преиоручи-
тельных надписей. А так как силу вексельного права имеют лишь 
іе принадлежности векселя, которые прямо предусмотрены в „Положе-
нии", то препоручительная надпись, сделанная на векселе, должна быть 
признана недействительной. 

Однако, в жизни передача векселей для получения платежа 
(„на инкассо", „на комиссию") встречается очень часто, в особен-
ности в тех случаях, когда место платежа не совпадает с местом жи-



тельства векселедержателя, и когда последний вынужден пользоваться 
услугами банков или доверенных лиц. 

При таких условиях передачу векселя на комиссию молено осу-
ществить двояким способом: векселедержатель может выдать доверен-
ность лицу, которому передается вексель, на право получения платежа 
и совершения протеста от его, векселедержателя, имени. 

Этот способ крайне неудобен, и вследствие своей. громоздкости 
затрудняет обращение векселя. 

Выход можно найти, применяя другой, несколько искусственный, 
но более удобный и простой способ: векселедержатель делает переда-
точную (не иреиоручительную) надпись, бланковую или на имя лица, 
которому передается вексель на комиссию (для краткости скажем—на 
имя Банка). Так как эта передача имеет целью иорученпе и не должна 
создавать нового вексельного обязательства, то векселедержатель—ком-
митент, учиняя надпись, может сделать оговорку—„без оборота на 
меня", освободив таким образом себя от ответствен нети но векселю. 

Банк, получив платеж но векселю, передает его коммитенту, 
а в случае неполучения платежа, предъявляет вексель к протесту от 
своего имени (не от имени коммитента), так как формально векселе-
держателем является Банк. 

Протестованный вексель Банк возвращает коммитенту. 
Как мы уже говорили, лицо, получившее вексель по такой над-

писи, ф о р м а л ь н о является векселедержателем, управомоченным по-
лучить платеж от своего имени, и легко может злоупотребить своим 
положением. Поэтому онисанный способ передачи векселей на комиссию 
следует применять только в отношении лиц и предприятий, пользую-
щихся особым доверием, главным обрамом — кредитных учреждений, 
придерживающихся такой практики в силу постановления Комитета но 
делам Банков от 23 сект. 24 г. (Ирил., стр.). * ) 

д) Поручительство. 

„Положение о векселях" не предусматривает вексельного пору-
чительства. Поэтому в тех случаях, когда долг по векселю необходимо 
обеспечить поручительством — ириходится прибегать к общеграждан-
скому поручительству, предусмотренному ст. ст. 236—250 Гр. Код. По-
ручительство может быть дано в форме гарантийного письма. 

То обстоятельство, что ответственность вексельного должника 
регулируется „Положением о векселях", а ответственность поручителя— 
Гражданским Кодексом — отнюдь не препятствует выдаче такого рода 
гарантийных писем: ст. 237 Гр. Код. устанавливает, что „поручитель-
ством может обеспечиваться лишь действительное требование"' Какого 
характера долговое требование, обеспечиваемое поручительством— 

* ) Когда паст, брошюра была уже набрана в Еженедельнике Сов. Юсти-
ции появилось раз 'яснение Верх. Суда Р С Ф С Р , коим инкассовые надписи на 
векселях признаются действительными и дающими право совершать протест от 
имени препоручителя. (ECK), № 44—1924 г.) Верх . Суд мотивировал свое раз ' -
яснение ссылкой н а " с у щ е с т в о отношений препоручителя к лицу, принимающему 
вексель на комиссию, а также интересами оборота. 

с точки зрения Гр. Кодекса несущественно, важно лишь, чтобы это 
требование было действительным. Поручитель и главный должник отве-
чают, как солидарные должники, если противное не установлено 
соглашением (ст. 241). 

3. Протест векселя. 
При нормальном течении и ликвидации отношений, вытекающих 

из векселя, заключительным моментом является платеж, производимый 
векселедателем в простом и трассатом в переводном векселе, и по-
гашающий взаимные требования всех участвовавших в векселе лиц. 

Однако, часто наблюдаются различные отклонения от нормального 
течения вексельной сделки: так напр., трассат отказывается акцепто-
вать выписанный на него вексель или же, приняв вексель, не оплачи-
вает его в срок, или-же векселедатель простого векселя не вносит 
платежа при наступлении срока. 

Все эти отклонения от нормальной реализации вексельной сделки 
должны быть удостоверены способом, не возбуждающим никаких сомне-
ний: вексельное право знает такой способ в виде протеста, 
совершаемого потарусом но требованию векселедержателя. 

Рассмотрим совершение протеста в неплатеже. 
Вексель может быть протестован в неплатеже, если он но на-

ступлении срока и по пред'явлении іс платежу остался неоплаченным. 
Прежде всего возникает вопрос, к т о в п р а в е п р е д 4 я в и т ь 

в е к с е л ь к п р о т е с т у . Ответ мы находим в ст. 11, которая гла-
сит, что в случае неплатежа вексель должен быть опротестован 
в е к с е л е д е р ж а т е л е м . 

Мы говорили выше о том, что означает легитимация векселе-
держателя (стр. 38-39). Разумеется, иред'явить вексель к платежу 
п к протесту может только правильный (легитимированный) векселе-
держатель, на имя которого вексель выписан, или к которому он перешел 
по непрерывному ряду передаточных надписей. 

Вместо векселедержателя может выступить его представитель 
(доверенный) или правопреемник; если какое - либо юридическое 
лицо (напр., кооперативная организация — Губсоюз) ликвидируется, 
и весь его актив и пассив переходит к другой организации (напр., 1 аи-
союзам), то Райсоюзы могут представлять к протесту находившиеся 
в портфеле Губсоюза и поступившие к ним в составе актива векселя 
должников Губсоюза. 

Второй существенный вопрос заключается в том, п р о т и в к о і о 
м о ж е т б ы т ь п р о т е с т о в а н в е к с е л ь . Для сохранения ответ-
ственности надписателей в простом и трассанта и надписателей в акцеп-
тованном переводном векселе необходим протест в неплатеже, при упу-
щении которого перечисленные лица ответственности по векселю не 
несѵг Протестовать же можно только против тех; лиц, которые обязаны 
пчатить по векселю и до протеста, в момент пред'явления его 
к платежу: эти лица с у т ь — в е к с е л е д а т е л ь в п р о с т о м и т р а с -

с а т . 'BiTFïHlе в о д н о м в е к с е л е . 
^ 'СамыіР Протест совершается порядком, установленным ст. 12. 

- ^ощ/Л 
**ешг 7 / 



на следующий день после срока вексель должен быть представлен 
в нотариальную контору по месту платежа, при чем в тех пунктах, 
где нотариальные конторы отсутствуют, протест векселей производит 
Народный Судья соответствующего района. Нотариус, в один из двух 
следующих за сроком векселя дней, пред'являет—„устно или пись-
менно требование о платеже обязанным по векселю лицам". 

В соответствии с соображениями о том, против кого должен про-
тестоваться вексель, Наркомюст РСФСР циркуляром от 30/1 24 г. (см. Прил. 
стр. 63) раз'яснил нотариусам, что для совершения протеста необхо-
димо предварительно пред'явить требование платежа только векселеда-
телю (трассату). Что же касается других участвующих в векселе лиц— 
трассанта и надиисателей, то им посылается уведомление о нахожде-
нии у нотариуса векселя, при чем уведомление это направляется по 
адресу, сообщенному векселедержателем или обозначенному на векселе; 
невозможность посылки уведомления отнюдь не препятствует соверше-
нию протеста. 

Двухдневный срок, предусмотренный ст. 12, есть льготный срок 
только для нотариуса: он может пред'явить вексель в любой из этих 
2-х днеД. Эта льгота не распространяется на вексельного должника, 
который обязан произвести платеж не позднее 15 час. дня, сле-
дующего за днем, когда ему было пред'явлено требование платежа. 

Если к этому сроку не поступит платежа, нотариус в тот же 
день протестует вексель путем записи о протесте в особом реестре 
и отметки на самом векселе. Надпись на векселе о протесте содержит 
указания, какой нотариальной конторой, от чьего имени, против кого 
и в чем протестуется вексель, а также цифру гербового, нотариаль-
ного и местных сборов, взятых за совершение протеста (см. ІІрил., 
стр. 67). 

Упомянутый выше циркуляр НКЮ от 30 января 1924 г. ооязывает 
нотариусов принимать в уплату часть вексельной суммы, протестуя 
вексель в неплатеже остальной части и делая об этом соответствую-
щую отметку на векселе: действительно, но ст. 25, „Положения о век-
селях", векселедержатель не в вправе отказываться от частичного 
платежа. Хотя эта статья и помещена в главе о переводных векселях, 
но следует признать, что она относится и к простым: ввиду строгости 
вексельного обязательства, должнику предоставляется возможность, ко-
торой он не имеет в общегражданском обязательстве, а именно— 
учинить расчет по частям. 

4 . Р е г р е с с . 

С того момента, как вексель протестуется в неплатеже, он пе-
рестает быть нормальным орудием обращения: в глазах участников 
оборота вексель имеет ценность постольку, поскольку предполагается его 
оплата в срок. 

Протест понижает шансы на поступление платежа по векселю, 
подрывает его значение, как орудия кредита, и ставит на очередь во-
прос об удовлетворении векселедержателя. В случае неплатежа, удо-
стоверенного протестом я порядке ст. 12, векселедержатель имеет 

право обратиться с требованием об оплате векселя ко всем лицам, 
сделавшим на нем передаточные надписи: тогда то и проявляется пол-
ностью природа передаточной надписи, как самостоятельного вексель-
ного обязательства,. 

Обращение держателя протестованного векселя с требованием 
платежа к надписателям и трассанту—называется регрессом (обратным 
ходом). 

В истории векселя имели место два способа осуществления тре-
бований по праву оборота. Первый из них—регресс в порядке после-
довательности—заключается в том, что векселедержатель пред'являет 
требование платежа к надписателям, начиная с ближайшего, от кото-
рого он непосредственно получил вексель, затем к следующему и т. д. 

ІІо нашему „Положению о векселях", придерживающемуся дру-
гой системы, векселедержатель не связан порядком последовательности, 
в которой надписатели принимали на себя обязательство по векселю; 
он может обращаться ко всем обязанным по векселю лицам в любом 
порядке, требуя от каждого из них в отдельности всей суммы долга: 
другими словами, векселедатель и надписатели в простом, трассант, 
трассат и надписатели в переводном векселе после протеста отвечают, 
как солидарные (совокупные) должники. 

Векселедержатель, требующий платежа от одного из надиисате-
лей по праву оборота (т. н. регредиент) этим не освобождает от ответ-
ственности никого из остальных вексельных должников: не получи» 
платежа полностью от одного из них, регредиент может обратиться 
к любому из других обязанных по векселю лиц. 

Каждый надписатель является должником последующих надписа" 
телей, которым он передал вексель и тем принял на себя обязатель-
ство платежа; тот же надписатель является кредитором предшествую-
щих надписателей, от которых он сам получил вексель по надписи. 

Если какой-либо из надиисателей оплатит вексель, то он назы-
вается регрессатом, и, получая права векселедержателя, может пред'-
явить требование платежа по праву оборота ко всем предшествующим 
надписателям и векселедателю. Все же последующие надписатели вслед-
ствие оплаты векселя регрессатом освобождаются от ответственности. 

Если переводный вексель протестован в неплатеже против акцеп-
танта, то векселедержатель вправе потребовать платежа по векселю 
с акцептанта, а по праву оборота—с трассанта и ^адписателей. (см, 
ниже стр. 45.). 

После протеста, вексель может быть передаваем по надписям на 
общем основании, но лицо, учинившее передаточную надпись после 
протеста, не несет ответственности по праву оборота; эта норма выте-
кает из существа передаточной надписи: нельзя принимать на себя , от-
ветственности за платеж в срок по векселю, срок которого уже миновал. 

При платеже в срок должник обязан уплатить только валюту 
векселя. Требование по праву оборота имеет иной об'ем: векселедер-
жатель, учинивший протест, может требовать с векселедателя и над-
иисателей, а в переводном векселе и с акцептанта—кроме валюты век-
селя, еще проценты из 6 % годовых, непю из 3 % годовых и расходы 



по ппотестѵ. Проценты и пеня начисляются со дня срока по день пла-
тежа Разумеется, требование в этом об'еме не может быть обращено 
к надписателю, сделавшему безоборотную надпись (ст. 14). Требование 
ІІО праву оборота в переводном векселе может быть пред явлено к трас-
сату векселедержателем и в том случае, если векселедержатель и трас-
сант одно лицо (ст. 24). 

Если неоплаченный вексель не был своевременно опротестован 
(ст. 15), то надписатели освобождаются от ответственности, п ответ-
ственным остается только векселедатель. 

О последствиях упущения протеста в переводном векселе „Поло-
жение" не говорит ничего. Однако, принимая во внимание, что трассат, 
ПРИНЯВШИЙ вексель, занимает положение векселедателя простого век-
селя, надлежит признать, что упущение протеста в неплатеже акнепто-
ванного переводного векселя освобождает от ответственности трассанта 
и надписателей, оставляя ответственным лишь акцептанта. 

Если же переводный вексель не был ни акцептован, ни протесто-
ван, то ответственным лицом, очевидно, остается трассант. 

Вакселедержатель может требовать с векселедателя непротесто-
ванного векселя валюту векселя с процентами из 6 % годовых со дня 
.срока по день платежа. 

Так как эти °/п°/0 взимаются вне зависимости от протеста век-
селя, то начисление их надлежит производить и в тех случаях когда 
вексель выкупается до протеста, за время со дня срока по день вы-
купа (раз'ясн. НКЮ, ирил. стр. 68). 

Из содержания статьи 15 следует, что упущение протеста не ме-
няет природы векселя, как такового: единственное отличие непротесто-
ванного векселя от протестованного заключается в невозможности пред -
являть требование по праву оборота и начислять на сумму 
пеню из Зо/о годовых. Существуют также процессуальные различия. 
ПО протестованному векселю можно предъявить иск в порядке судео-
ного приказа (ст. 210 Гр. Пр. Кодекса), чего нельзя по „опротестованному 
векселю в остальных отношениях, а прежде всего в существе век-
сетьного обязательства и в порядке возражений, какие можно делать 
против вексельного кредитора, между протестованным и непротестован-

Н Ы М В С о Г ^ ч Р Г ™ н я придерживается И наша судебная прак-
тика В частном определении по д. № 3 3 - 2 4 г., Московский 1 убсуд 
Го Гр Суд Огд. признал,—,, что вексельная сила по действующему^н -
ложению о векселях сохраняется за векселем, отвечающим требова-
чиям ст ст и 2 „Положения", независимо от того, опротестован или 
неопротѳстован вексель, что различие между ^ ^ ^ ^ ^ ^ / о Г е З ' 
тестованными векселями точно обозначено в ст. 14 и 15 „Положения 
к смысле об'ема пряв векселедержателя". 

. 5. Акцепт переводного векселя. 
Как мы уже говорили выше, переводный вексель содержит иред-

ложение трассанта, обращенное к третьему лицу—трассату— произ-
вести уплату указанной в векселе суммы ремиттенту. 

Выдача переводного векселя сама но себе не создает вексельного 
обязательства для трассата: обязательство трассата возникает только 
с момента принятия (акцента) трассированного на него векселя. 

В виде общего правила вексель может быть пред'явлен трассату 
для акцепта до истечения срока платежа (ст. 19). Самое пред'явление 
производится по местожительству трассата. Как видно из текста ст. 19, 
векселедержатель не обязан „ред'являть вексель к акцепту: упустив 
акцепт, векселедержатель будет лишь довольствоваться ответственно-
стью трассанта. Пред'явление векселя к ацегіту может быть произве-
дено как векселедержателем, так и всяким другим лицом, у которого 
вексель окажется фактически в руках: вексельной легитимации от пре-
зентанта (нред'явителл) не требуется. 

Срок, в течение которого можно пред'явить вексель к акцепту, 
может быть ограничен векселедателем путем соответствующего указа-
ния в тексте векселя (ст. 2,0). Пред'явив вексель трассату и предложив-
акцептовать его, презентант не обязан оставлять векселя на руках 
у трассата. Но последний может потребовать, чтобы вексель был ему 
вновь пред'явлен через день после первого пред'явления (ст. 21). 

Принятие векселя (ст 22) отмечается на нем словом „принят", 
„акцептован" или другими однозначущими выражениями, и должно быть 
подписано трассатом. Простая подпись на лицевой стороне векселя 
также означает принятие векселя. 

Надпись о принятии делается обычно на лицевой стороне сбоку 
или внизу текста. 

Если из текста векселя явствует, что он должен быть пред'явлен 
центу в течение определенного срока, то надпись об акцепте 

должна быть датирована, для того, чтобы была возможность опреде-
лить, что принятие было сделано своевременно. 

Датирование надписи об акцепте требуется н в том случае, если 
вексель выписан на определенный срок по пред'явлении: в этом случае 
дата акцепта является и той датой, от которой начинается течение 
срока для пред'явлеиия векселя к платежу. 

Принятие векселя должно быть безусловным (ст. 23). Точно также, 
как нельзя выдать вексель, обусловив платеж представлением товара— 
нельзя и акцептовать вексель в такой условной форме; заявление 
трассата о желании подождать с акцептом до представления докумен-
тов, сопроводительного письма и т. п.—также должно считаться отка-
зом в принятии. Вообще, всякое сделанное в надписи о принятии откло-
нение от содержания векселя, считается отказом в принятии. Однако, 
сделавший такую надпись трассат отвечает по содержанию сделанной 
им надписи. 

Единственное исключение допускается в отношении валюты век-
селя: акцепт может быть ограничен частью вексельной суммы. 

Принятие векселя обязывает трассата оплатить его в срок: таким 
образом, трассат занимает положение векселедателя в простом векселе. 



Вексельное обязательство трассата возникает с момента возвращения 
акцептованного векселя презентанту. 

Рассмотрим последствия отказа в принятии векселя. Существуют 
две системы: по одной, в случае отказа трассата в принятии, векселе-
держатель вправе потребовать от трассанта обеспечение, могущее га-
рантировать поступление в срок платежа по векселю. ^ 

Наше „Положение о векселях" придерживается^так называемом 
стистемы досрочного удовлетворения, согласно которой векселедержа-
тель, в случае непринятия векселя трассатом, удостоверенного про-
тестом, может, не выжидая срока платежа, пред'явить требование по 
праву оборота ко всем обязанным по векселю лицам (трассанту, над-
писателям) (ст. 25). 

Протест в непринятии должен быть совершен в течение срока, на-
значенного для принятия (ст. 27). Если вексель иред'является первый 
раз в последний день этого срока, то протест можно совершить еще 
на следующий день. 

Если совершен протест в непринятии, то по отношению к трас-
сату не требуется ни пред'явления к платежу, ни протеста в непла-
теже: как мы уже говорили, протест в непринятии является основанием 
для пред'явления требования но праву оборота к трассанту и надпи-
сателям. 

В случае непринятия векселя, на векселедержателя возлагается 
обязанность нотификации, т. е. уведомления своего непосредственного 
предшественника и трассанта о несостоявшемся принятии. 

Уведомление это должно быть сделано в письменной форме в один 
из трех дней, следующих за днем протеста (ст. 28). Непосылка уве-
домления не поражает вексельных прав векселедержателя. -

7. Вексельная давность. 
Давностные сроки, установленные „Положением о векселях" для 

осуществления прав по векселю, отличаются от общегражданских дав-
ностных сроков. 

Особенностью вексельных сроков является их относительная 
краткость: при строгости вексельного права нельзя оставлять должника 
в продолжительном неведении, придется ли ему оплатить вексель, или 
он будет оплачен кем-либо из других обязанных лиц. Краткость срока 
заставляет кредиторов спешить с иред'явлением требовании, и, вообще, 
ускорить урегулирование отношений, вытекающих из векселя. 

Вексельные сроки отличаются также своим разнообразием, в за-
висимости от того, к кому предъявляется требование платежа. 

Иск по протестованному векселю может быть пред'явлен векселе-
держателем к векселедателю в простом и акцептанту в переводном 
векселе в течение 3-х лет со дня срока векселя. Иск к векселедателю 
непротестованного векселя, также, как и протестованного, может быть 
пред'явлен до истечения 3-х лет со дня срока платежа (ст. 15). 

Иск векселедержателя к надписателям и трассанту протестован-
ного векселя может быть пред'явлен до истечения девяти месяцев, при-

чем срок этот исчисляется со дня протеста, так как только после про-
теста возникает право требования к указанным лицам. 

Иск надписателя, уплатившего по векселю и предъявляющего тре-
бования к своим предшественникам, может быть пред'явлен в течение 
шести месяцев со дня оплаты им векселя; для определения начального 
дня срока надписатель должен сделать датированную пометку на век-
селе о произведенной им оплате. По истечении 3-х лет со дня насту-
пления срока платежа по векселю пред'явление исков между надгшса-
телями не допускается (ст. 33). 



III. П р и л о ж е н и е * ) , 
1. Положение о векселях 

(С. У . - 1 9 2 2 г., № 25, ст. 285). 

С т а т ь я 1 - я . 

В е к с е л е м н а з ы в а е т с я д о л г о в о е д е н е ж н о е о б я з а т е л ь с т в о , 
в ы д а н н о е о д н о й с т о р о н о й ( в е к с е л е д а т е л е м ) д р у г о й с т о р о н е ( в е г о 
с е л е д е р ж а т е л ю ) в п и с ь м е н н о й форме, с с о б л ю д е н и е м т р е б о в а н и и 
н а с т о я щ е г о п о л о ж е н и я и о п л а ч е н н о е ^ у с т а н о в л е н н ы м г е р б о в ы м 
с б о р о м . В е н с е л я б ы в а ю т п р о с т ы е и п е р е в о д н ы е . По в с е м в е к с е л я м 
у с т а н а в л и в а е т с я о с о б а я о т в е т с т в е н н о с т ь у ч а с т н и к о в и о с о б ы й 
п о р я д о к у д о в л е т в о р е н и я ( в е к с е л ь н а я с и л а ) . 

а) Об оплате гербовым сбором векселей. 

Совет Народных Комиссаров СССР постановляет: 
1. Ст. I Положения о векселях (С. У . 1922 г. № 25 ст. 285) 

изложить в следующей измененной редакции: 
„Векселем называется долговое денежное обязательство, выданное 

одной стороной (векселедателем) другой стороне (векселедержателю) 
с соблюдением требований настоящего положения и написанное на 
вексельной бумаге соответствующего достоинства". 

2. Цена вексельной бумаги указывается в червонном исчислении. 
Оплата вексельной бумаги производится или червонцами, или в банко-
вых билетах, по их номинальной цене, или советскими денежными зна-
ками по курсу червонца. 
(По декрету СНК СССР от 2 5 / І Х - 2 3 г., С. У . - 2 3 г. № 101, ст. 1010 г.). 

3. Для определения достоинства необходимой для написания век-
селя вексельной бумаги, согласно требованиям устава о государствен-
ном гербовом сборе, сумма векселей, выписанных не в золотых рублях,, 
переводится на золотые рубли следующим образом: 

а) для векселей, выписанных в банковых билетах сообразно на-
рицательной цене последних; 

б) для векселей, выписанных в иностранной валюте, по биржевому 
курсу фондовой биржи с переводом в золотые рубли по курсу котиро-
вальной комиссии на день выписывания векселя; 

в) для векселей, выписанных в советских дензнаках,—по курсу 
котировальной комиссии. 

*) Повсюду цитируются Собр. Узаконений РСФЗР, И приводятся раз'ясне-
ния НКЮ РСФСР. 

4. Определение времена введения в действие настоящего поста-
новления предоставляется Народному Комиссариату Финансов по согла-
шению с Комвпуторгом при СТО. 
(Декрет СНК СССР от 24 VII 1923 г., С. У. 23 г., .V 85 цт. 834). 

Согласно ст. I Положения о векселях векселем называется долго-
вое денежное обязательство, выданное одной стороной другой стороне 
в письменной форме с соблюдением требований этого Положения и опла-
ченное установленным гербовым сбором. 

Таким образом оплата векселя гербовым сбором является таким 
же необходимым условием возникновения векселя, как и письменная 
форма его, и без.этой оплаты вексель теряет значение вексельного 
документа. 

Отсюда следует, что векселя должны оплачиваться гербовым сбо-
ром при самом их совершении, и что последующая их оплата недо-
пустимо 

.(Разделение Центроналога от 30 марта 23 г. за Л; 24 П. 
По ст. I Положения о векселях одним из признаков, характери-

зующих этого рода документы, является непременная оплата их гер-
бовым сбором. Ввиду этого векселя, выдаваемые госучреждениями 
друг другу, должны быть оплачиваемы этим сбором, независимо от того, 
что сами учреждения, вообще, свободны от платежа гербового сбора. 

(Разъяснение Центроналога от 9 10 июля 1923 г., № 551640). 
Общеконсультационный 11/Отдел НКЮ приходит к выводу, что 

вексель во в с е х с л у ч а я х подлежит оплате гербовым сбором, не-
зависимо от того, кто является векселедателем и первым надписателем. 
под опасением в противном случае лишения его вексельной силы.' 

(Раз'я с пение НКЮ от ІЗ/ХІІ 1922 г.. .У 872/3). 

Устав о государственном гербовом сборе, утвержденный ЦШѵоді 
и .СНК СССР 17 августа 1923 г., на основании ст. 19 Основного 
Закона (Конституции) СССР обязателелеи ,.к непосредственном), испол-
нению на всей территории Союза ССР. 

Поэтому векселя, оплаченные сполна гербовым сбором но назван-
ному Уставу, при предъявлений их к платежу в пределах какой-либо из 
республик, входящих в ССОР, никакой дополнительной оплате гербо-
вым сбором не подлежат. 

(Разделение НКФ СССР, № 04252890/509 от :),-1Ѵ24). 

От плательщиков гербового сбора поступают сведения, что век-
селя иногда не принимаются учреждениями Росбанка к учету потому, 
что гербовый сбор по ним вносится не векселедателями, а другими 
лицами. 



Согласно раз'яснения Налогового Управлении НКФ от 27 /ХН— 
2В г. за № 423589, Правление уведомляет, что для силы векселя тре-
буется лишь уплата гербового сбора в надлежащем размере в день 
выдачи векселя, но сбор может быть внесен не только векселедателем, 
а и Другим лицом, при условии точного обозначения к квитанции, по 
какому векселю сбор вносится. 
(ЦИРКУЛЯР Правления Госбанка СССР всем филиалам за. .V 14492/164 
' 1 J от 4/1—24 г.). 

В Положении о векселях нигде не имеется указаний, что обо-
ротная сторона векселя предназначается исключительно для передаточ-
ных надписей, почему не может быть признано незаконным наклеива-
ние гербовых марок на оборотной стороне векселя. 

Неудобства погашения векселедателем своей надписью гербовых 
марок, наклеенных на лицевой стороне векселя, могут быть устранены 
тем. что подпись по маркам может быть произведена векселедателем, 
независимо от подписи его, скрепляющей вексель, как долговое обяза-
т е л ь с т в о . 

(Раз'.яененпе ИКФ СССР, № 042513797/501 от 11 VII—24 г.). 

Ô) 0 праве юридич. лиц обязываться по вексміт. 

1 Советское право не знает специальной вексельной правоспо-
собности. Обязываться векселями могут все те. кто, вообще, может 
вступать в договорные обязательства. Это же начало применимо 
и к юридическим лицам, в частности-к юридическим лицам нуоляч-
ного права. Учреждения, хотя бы и финансируемые в сметном порядке, 
но пользующиеся правами юридического лица, могут вступать в обяза-
тельства'(ст. 13 Гражд. Кодекса), а, следовательно, в обязываться по 
векселям По и обратно: обязываться по векселям—как и вообще 
вступать в обязательства—могут только те из государственных органов, 
которые пользуются правами юридического лица. 

•> О другой стороны, необходимо иметь в виду, что правоспособ-
ность юридического лица, вообще, ограничивается пределами той цели, 
для достижения которой данное юридическое лицо (в частности, госу-
дарственное учреждение) создано. Поэтому, для суждения о том, имеет 
ли то или иное госучреждение право обязываться векселями, неоохо-
димо конкретно рассмотреть, входят ли вексельные или, »оибще тор-
говые, операции в круг деятельности данного учреждения, согласно 
устава или положения, на основе которого оно существует. 

3. Обращаясь к частному вопросу об Губиеполкомах, Оощѳ-ьон-
с.ультациоиный II/Отдел IIКЮ раз'ясняет: 

а) поскольку, вообще, советскому законодательству чужда идея спе-
циальной вексельной правоспособности, представляется вполне после-

товйтельным, что в самом положении о Губернских Оезда-х Советов и Губ-
иеполкомах (С. У. 1922 г., № 72—73, ст. 907) не содержится упо-
минания о вексельной правоспособности губисполкомов. хотя им и 
присваиваются права юридического лица. 

б) Декретом ВЦП К и CHIC о кредитных операциях местных сове-
тов (С. У. 1923 г., № ö, ст. 91) губернским и уездным исполкомам 
предоставлено право заключения долгосрочных и краткосрочных наймов, 
а, следовательно, и право обязываться векселями. Такой же вывод сле-
дует из постановления ВЦИК и СНК об Отделе Коммунального Кре-

дита. при Государственном Панке, предусматривающего широкое право 
кредитования местных губ. н уездных исполкомов в Госбанк«!. 

4. По вопросу о порядке обращения взыскания по протестован-
IIому векселю на имущество губисполкома следует руководствоваться 
точным смыслом ст. 4-й постановления об Отделе Коммунального Кре-
дита при Гос. Банке и ст. 5 декрета о кредитных операциях местных 
советов (содержащей ссылку на из'ятия, установленные ст. ст. 21 и 22 
Гражданского Кодекса). Поэтому, раз уплата погашения и процентов 
по заключенным Исполкомами займам, в частности—по ссудам Госбан-
ка, обеспечивается всеми доходами местного совета п имуществом его, 
за исключением изъятого из оборота, то на эти доходы и на это иму-
щество и может быть обращено взыскание но протестован ним вексе-
лям. IIa другие госорганы (Наркоматы и т. и.) этот порядок ответст-
венности по обязательствам, установленный законом специально для 
исполкомов, не распространяется. 

г». Что касается поставленных Госбанком частных вопросов по 
поводу правоспособности органов власти на местах, то, исходя из выше-
изложенного. следует признать: 

а) что обязываться но векселям могут лишь те местные госорга-
пы, которым присвоены законом права юридического лица, в силу чего они 
могут от своего имени вступать в обязательства, поскольку последние 
входят в круг их деятельности; в частности - уиснолкомы в этом отно-
шении приравнены к губисиолкомам; 

б) в виду того, что отделам исполкомов законом (Полож. о губ. 
с'ездах Советов и губ. Исполн. Комитетах—О - У. 1922 г.. № 72—73, 
ст. 907, §§ 48—G3) не предоставлены права юридического лица,-отделы 
эти не-могут вступать в обязательства и, в частности, обязываться 
векселями. 

в) поскольку, согласно § 39 Нол. о Губ. с'ездах п Губиеполкомах, 
„в период между заседаниями губернского исполнительного комйтёта 
Президиуму присваиваются все нрава первого", следует иритти к' вывоАу, 
что вексель от имени Исполкома может быть выдан -его Президиумом. 

(Раз'ясненис НКЮ РСФСР JV» 753/4 от 31/XII 1923' г.). 

. у I ' 

s. ) 

в) О 0ружеских векселях. 

Комитет но делам банков иостановил:' • 
а) Признать, что кредитные учреждения, представители коих вхо-

4* 



дат в состав Комитета по долам Панков, обязуются но принимать к учету 
дружеских векселей; 

б) кредитные учреждения, установившие выдачу теми или другими 
предприятиями, организациями и лицами или пред'явлеиие ими в банк 
дружеских векселей, обязаны сообщать циркулярно о таких случаях 
остальным кредитным учреждениям, и целях проявления последними 
наибольшей осторожности в деле кредитования указанных предприятий 
организаций и лиц; 

в) просить высшие регулирующие органы, в ведении которых на-
ходятся промышленные и торговые предприятия, указать этим предпри-
ятиям в циркулярном порядке на. недопустимость выдачи или пред'явле-
ния ими банкам дружеских векселей; 

г) кредитные учреждения обязаны сообщать о случаях выдачи или 
пред'явления банку дружеских векселей указанным в ст. 3 высшим 
регулирующим органам, а также РКП но месту нахождения предприя-
тии и организаций, выдавших и предъявивших в банк дружеские векселя; 

д) кредитные учреждения обязуются осведомить свою клентурѵ 
о настоящем постановлении циркулярными письмами. 

(Пост. Ком. по делам Банков, от 23/IX-24 г., Прот. Л? 5). 

О Т Д Е J1 і. 

О простых векселях. 
С т а т ь я 2 - я . 

П р о с т о й в е к с е л ь п о д с т р а х о м у т р а т ы в е к с е л ь н о й с и л ы д о з -
ж е н н е п р е м е н н о с о д е р ж а т ь в себе в с е с л е д у ю щ и е у к а з а н и я : а> 
о з н а ч е н и е м е с т а и в р е м е н и ( г о д а , м е с я ц а и ч и с л а ) с о с т а в л е н и я 
в е к с е л я , б) н а и м е н о в а н и е в ы д а в а е м о г о о б я з а т е л ь с т в а словом, 
„ в е к с е л ь " на том ж е я з ы к е , на к о т о р о м н а п и с а н о с а м о о б я з а -
т е л ь с т в о , в ) н е о г р а н и ч е н н о е н и к а к и м и у с л о в и я м и и о г о в о р к а м и : 
о б я з а т е л ь с т в о в е к с е л е д а т е л я п р о и з в е с т и п л а т е ж о п р е д е л е н н о й 
с у м м ы д е н е г , н а п и с а н н о й прописью и в ы р а ж е н н о й или в з о л о -
т ы х р у б л я х или в ч е р в о н ц а х , или в с о в е т с к и х д е н е ж н ы х з н а к а х 
или ж е в ч е р в о н ц а х б а н к о в ы м и б и л е т а м и Г о с у д а р с т в е н н о г о 
Б а н к а г) н а и м е н о в а н и е л и ц а / к о т о р о м у или п р и к а з у к о т о р о г о 
п л а т е ж д о л ж е н б ы т ь п р о и з в е д е н , д ) о з н а ч е н и е с р о к а п л а т е ж а . 
е) п о д п и с ь в е к с е л е д а т е л я . 

П р и м е ч а н и е : 1. В с я к и е п о п р а в к и в т е к с т е в е к с е л я , 
и з м е н я ю щ и е его с о д е р ж а н и е , д о л ж н ы б ы т ь о г о в о р е н ы 
перед п о д п и с ь ю в е к с е л е д а т е л я . В о з н а ч е н и и в е к с е л ь н о й 
с у м м ы н е д о п у с к а ю т с я н и к а к и е п о п р а в к и . В е к с е л ь м о ж е т 
б ы т ь п о д п и с а н з а в е к с е л е д а т е л я , не и м е ю щ е г о в о з м о ж н о -
сти л и ч н о п о д п и с а т ь в е к с е л ь (по н е г р а м о т н о с т и , б о л е з н и , с л е -
поте и т. п.), д р у г и м л и ц о м по его п р о с ь б е , ч т о д о л ж н о б ы т ь 

• у д о с т о в е р е н о н о т а р и а л ь н ы м о р г а н о м или н а р о д н ы м с у д ь е й . 

П р и м е ч а н и е 2 . Д л я о б л е г ч е н и я н а п и с а н и я в е к с е -
л е й п р и л а г а ю т с я п р и м е р н ы е ф о р м ы в е к с е л е й и п е р е д а т о ч -
н ы х н а д п и с е й . 

(По пост. СНН СССР от 3 1 / Ѵ І І — 2 3 г., С. У. 1 9 2 3 г., N° 9 0 , ст. 8 8 2 ) . 

а) Обозначение вексельной суммы. 

Общеконсультационный И/Отдел НКЮ находит: 
1. „Написанной прописью",- следует поставить в связь со словами 

,,В означении вексельной суммы не допускаются никакие поправки" 
'(примечание I к ст. 2). Технические поправки, неоговоренные перед 
подписью, могут быть гораздо легче сделаны в векселе, напечатанном 
на. пишущей машине, чем в векселе, написанном от руки пером. 

Если же напечатанная на машине прописью вексельная сумма 
может быть путем неоговоренных поправок изменена недобросовестным 
держателем векселя, то тем существенно ослабляется та. гарантия, ко-
торую хотел установить законодатель своим постановлением, что в оз-
начении вексельной суммы не допускаются никакие поправки-1. 

.3. Векселя не могут быть приравнены к договорам, обязательствам, 
исполнительным листам, так как: а) договоры обыкновенно пишутся 
?{ двух и более экземлярах, и каждая сторона получает по экземпляру, 
подписанному обеими сторонами, вексель же почти всегда составляется 
в одном экземпляре, что облегчает внесение поправок: б) в то вре-
мя, как в других документах (напр., исполнительных листах) может 
быть восстановлен первоначальный неисправленный текст путем сопо-
ставления спорного текста документа с основанием возникновения этого 
документа, вексель, как обязательство строго формальное, оторванно® 
от своего основания, менее поддается такому восстановлению первона-
чального текста. 

Г». Но изложенным соображениям Общеконсультационный И/Отдел 
ІІКЮ высказывается за толкование слов „написанной прописью4' по 
их б у к в а л ь н о м у с м ы с л у , и считает нецелесообразным обозначе-
ние вексельной суммы на пишущей машине. 

(Рав'яснение НКЮ № 65 от 16/ТХ—24 г.). 

б) Текст векселя и подпись векселедателя. 

Подпись векселедателя представляется весьма важным реквизитом, 
'но особой вексельной строгости к ней не применяется, и потому одно-
временное пользование ею и для погашения марок не порочит самой 
•подписи. Однако, она должна выходить за края марок и скреплять 



вексель, во избежание переноса марок с подписью с других доку-
ментов. 

О формальной стороны, способы написания вексельного текста не 
различаются от установленных для домашних письменных актов, и до 
подписи могут производиться различными чернилами, почерками со 
вставками н приписками, иод условием оговорки приписок и вставок-
до подписи. Приписки и вставки эти не могут, однако, относиться. 
к существенным реквизитам. 

Сокращенные названия предприятий » учреждении, при выписы-
вании ими векселей, должны быть раскрыты, во избежание смешения 
и случайного совпадения, а также в виду того, что эти сокращении, 
нельзя даже приравнять к фирме. 

(Рав'яснение Н К Ю , № 336/3 от &ЛѴ—23 ту). 

С т а т ь я 3 - я . 

П л а т е ж по в е н с е л ю , з а и с к л ю ч е н и е м т е х с л у ч а е в , к о г д а 
в е к с е л ь н а я с у м м а в ы р а ж е н а в ч е р в о н ц а х б а н к о в ы м и б и л е т а м и , 
п р о и з в о д и т с я в с о в е т с к и х д е н е ж н ы х з н а к а х , и в тех с л у ч а я х , 
к о г д а в е к с е л ь н а я с у м м а в ы р а ж е н а в з о л о т ы х рублях или чер-
в о н ц а х , и с ч и с л я е т с я по о ф и ц и а л ь н о м у курсу д н я , п р е д ш е с т в у ю -
щ е г о д н ю п л а т е ж а . По в е к с е л я м , п и с а н н ы м з а г р а н и ц е й в и н о -
с т р а н н о й в а л ю т е с п л а т е ж о м в п р е д е л а х Союза ССР р а в н о по 
в е к с е л я м , п и с а н н ы м в п р е д е л а х Союза ССР с п л а т е ж о м за гра-
ницей, п р е д ' я в л я е м ы м и п л а т е ж у в п р е д е л а х С о ю з а ССР, в е к с е л ь -
н а я с ѵ м м а п е р е в о д и т с я н а с о в е т с к и е д е н е ж н ы е з н а к и по офи-
ц и а л ь н о м у к у р с у . П л а т е ж по в е н с е л ю , в ы р а ж е н н о м у в ч е р в н о ц э х 
б а н к о в ы м и б и л е т а м и , п р о и з в о д и т с я не и н а ч е , к а к ч е р в о н ц а м и . 
в б а к ч о в ы х ж е б и л е т а х . 

(По пост. СНК С С Р от 31/VII 2 3 - г . ) . 

С т а т ь я 4 - я . 

Срок п л а т е ж а по в е н с е л ю м о ж е т б ы т ь л и ш ь один д л я 
в с е й в е к с е л ь н о й с у м м ы и у с т а н а в л и в а е т с я о д н и м из с л е д у ю щ и х 
с п о с о б о в : а ) н а о п р е д е л е н н ы й д е н ь , с у к а з а н и е м г о д а , месяца 
и ч и с л а , 6 ) во с т о л ь к о - т о в р е м е н и от с о с т а в л е н и я в е к с е л я , в ) по 
п р е д ' я в л е н и и , г) во с т о л ь к о - т о в р е м е н и по пред я в л е н и и . В е к с е л ь , 
п и с а н н ы й с р о к о м по п р е д ' я в л е н и и или в о с т о л ь н о - т о в р е м е н и 
по предъявлении, д о л ж е н б ы т ь п р е д ' я в л е н к п л а т е ж у в т е ч е н и е 
г о д а со д н я с о с т а в л е н и я , если в в е к с е л е нет о с о б ы х у к а з а н и и 
по этому поводу- В е к с е л ь с р о к о м по п р е д ' я в л е н и и п о д л е ж и т о п -
л а т е в д е н ь п р е д ' я в л е н и я . 

'(•п) О сроке векселя, падающем на нерабочий день. 

1. По совокупному смыслу стт. 111 11 112 Гражд. Кодекса дол-
жник не обязал производить платеж до срока, т.-е. в рабочий день, пред-
шествующий праздничному дню, на который выписан срок векселя. 

2. Производство уплаты и праздничный день в большинстве слу-
чаев невыполнимо ни для векселедателя ни для векселедержателя, ибо 
как кредитные учреждения, так и торговое заведение векселедержателя 
закрыты, и для должника в сравнительно редких случаях имеется воз-
можность разыскивать векселедержателя по его домашнему адресу, 
чтобы совершить платеж в квартире векселедержателя в обмен ча. на-
личный вексель. 

4. По изложенным соображениим Обіцеконсультационнын. 11/Отдел 
НКЮ, соглашаясь с выводом Госбанка, полагает, что должна быть 
применена по аналогии ст. 57 Гражд. Ироцес. Кодекса, которая гово-
рит—„когда окончание срока . . . пришлось бы в день нерабочий, 
то последним днем срока считается п е р в ы й за тем рабочий день",—и что 
векселедатель обязан выкупить свой вексель со сроком на праздничный 
лень в первый рабочий день, следующий за, этим праздничным днем. 

А з . я с н е н и е НКЮ, А? 1124/3 от 16/Х— 24 г.). 

п) О векселях сроком по пред'явлении. 

1. H тексте ст. 4-й и др. статьях Положения о векселях (С. У. 
S 25 за 1922 г., ст.. 285) не имеется положительного воспрещения 
назначать срок, превышающий годовой, но векселю сроком по пред'я-
влении или во столько-то времени по пред'явлении. 

2. Существующий текст ст. 4-іі, ft именно: 
. . . Вексель, писанный сроком но пред'явлении пли во-

етолько-то времени по пред'явлении, д о л ж е н б ы т ь 
п р е д ' я в л е н к платежу в течении года со дня составле-
ния, если в векселе нет особых указаний по этому поводу", 

не дает возможности в порядке толкования закона сделать вывод, что 
смысл ст. 5 воспрещает назначать срок, превышающий годовой. На-
оборот, из этого текста приходится сделать противоположный вывод, 
что о с о б ы м и у к а з а н и я м и векселедатель может назначить срок 
короче годового и дольше годового, и если первый векселедержатель — 
лицо, приказу коего выписан вексель—согласен с этими особыми ука-
заниями, то нет законных основании считать таковые векселя лишен-
ными вексельной силы. 

Л. По изложенным соображениям указанный в заголовке настояще-
го разъяснен и я вексель, (т. е. „стечение семи лет от сего числа но 
пред'явлении"), следует признать не нарушающим содержания пунктов 

б" и . г " ст. 4 положения о векселях, а потому такой вексель может 
V) 39 * ) 



быть по истечении, напр., 6 лот со дня написания пред'явлен к плате-
жу: в случае уклонения от платежа обязанных по векселю лиц, вексель 
этот должен быть опротестован нотариусом. 

(Разделение НКЮ. № 11408/8 от 17/ХІ І— 23 г.). 

С т а т ь я 5 - я . 

Е с л и в в е к с е л е м е с т о п л а т е ж а не у к а з а н о , то им с ч и -
т а е т с я место с о с т а в л е н и я в е к с е л я . 

С т а т ь я 6 - я . 

П е р в ы й в е к с е л е д е р ж а т е л ь в п р а в е п е р е д а т ь в е к с е л ь другому-
лицу. Н а ж д ы й п р и о б р е т а т е л ь в е к с е л я имеет п р а в о д а л ь н е й ш е й 
п е р е д а ч и его . В е к с е л ь м о ж е т б ы т ь п е р е д а в а е м к а к о д н о м у 
т а к и н е с к о л ь к и м п р и о б р е т а т е л я м , но без д р о б л е н и я в е к с е л ь 
ной с у м м ы . 

С т а т ь я 7 - я . 

В е к с е л ь п е р е д а е т с я по п е р е д а т о ч н о й н а д п и с и , с о в е р ш а е м о й 
н а о б о р о т н о й с т о р о н е в е к с е л я . П е р е д а т о ч н а я н а д п и с ь д о л ж н а 
с о д е р ж а т ь в с е б е п о д п и с ь л и ц а , п е р е д а ю щ е г о в е к с е л ь , и м о ж е т 
б ы т ь или и м е н н о й , если в ней о з н а ч е н н о в ы й п р и о б р е т а т е л ь , 
или б л а н к о в о й , е с л и в ней не с д е л а н о т а к о г о о з н а ч е н и я . В по-
с л е д н е м с л у ч а е к а ж д ы й п р и о б р е т а т е л ь в е к с е л я в п р а в е п е р е д а т ь 
е г о д р у г о м у лицу без н о в о й н а д п и с и п р о с т ы м в р у ч е н и е м . 

П р и м е ч а н и е : П о п р а в к и в н а д п и с я х д о п у с к а ю т с я 
с о г о в о р к о ю их з а н а д л е ж а щ е й п о д п и с ь ю п е р е д а ю щ е г о . Н а д -
п и с ь о передаче , з а ч е р к н у т а я в полной ее с о с т а в е , с ч и т а е т с я 
у н и ч т о ж е н н о й . 

а) Об инкассировании векселей. 

Комитет по долам банков постановил: 
Принимая во внимание, что на рассмотрении законодательных 

органов находится детально разработанный проект вексельного устава,, 
не возбуждать вопроса о дополнении действующего- „Положения о век-
селях" статьями о препоручителыіых надписях, а просить ІТКФ Г.ООР 
по возможности ускориті. утверждение упомянутого проекта. 

До утверждении такового держаться следующей практики: 
I ) При діриеме на инкассо векселя коммитент, вместо практиковав-

шейся препоручительной надписи должен сделать передаточную надпись, 
бланковую или на имя Банка. 

2) Упомянутая в п. 1 передаточная надпись может но желанию 
коммитента содержать оговорку: „без оборота на меня". 

3) Полученный по такой передаточной надписи вексель проте-
•отуотся от имени Байка. 
(Постановление Комитета по делам Банков от 23/JX.—24 г. Протокол № 5. 

Народный Комиссариат Юстиции раз'лсняот: 
1. Из сопостановления ст. 9 со ст. 15 положения о векселях, вы-

текает, что все лица, подписавшие вексель и сделавшие на нем пере-
даточные надписи, ответственны перед векселедержателем, как совокуп-
ные должники. Векселедержатель может пред'явить требования к любо-
му из них, минуя векселедателя и не теряя тем самым права требова-
ния в неоплаченной части против векселедателя. Означенные нрава 
сохраняются только в случае протеста векселя. При отсутствии про-
теста остается ответственность только одного векселедателя. Следова-
тельно, протест векселя против надписателя практически излишен, так 
как надписатель является ответственным лицом в такой же стоггони, 
как векселедатель, если вексель протестовав против векселедателя. 
Поэтому надписателю следует посылать только уведомление о состояв-
шемся протесте. По этому поводу скоро будет разослано циркулярное 
раз'яснеппе И. К. Ю. (см.. стр. 63 Авт.). 

2) Положение о векселях не содержит в себе правила о нренору-
чительных надписях по векселю, имевшихся в дореволюционном уставе 
о векселях (ст. ст. 25. 26 Устава о. векселях изд. 1902 г.). Поэтому 
нормы, регулирующие поручение о получении платежа по векселю, как 
не содержащиеся в положении о векселях, не должны быть применяе-
мы в порядке рецепции дореволюционного права. С другой стороны, 
термин „инкассо" не может быть понимаем, как специальный вид до-
веренности на получение платежа по векселю .или на учинение проте-
ста в случае неполучения платежа, так как такой вид доверенности 
законом не установлен. Далее, нотариус является должностным лицом, 
и всякое письменное поручение или доверенность от векселедержателя на 
имя Банка должны были быть засвидетельствованы в нотариальном 
порядке, согласно ст. 265 Гр. Кодекса. Поэтому Банк является ни 
векселедержателем, ни доверенным векселедержателя, а потому протест 
от имени клиента, давшего вексель на „инкассо" Банку, не может быть 
совершен нотариусом. 

3. Ст. 12 Положения о векселях устанавливает предельный срок 
для протеста: следующий день после наступления срока *). Срок этот 
не может быть удлинен, и потому пропуск хотя бы одного лишнего 
дня должен повлечь за собой невозможность совершения протеста. 

(Раз'ясненйе НКЮ Д? 10/840, от 10/1—24 г.). 

1. Все филиалы Госбанка представляют одно юридическое лицо, и 
пересылка векселя в Смоленское Отделение Госбанка из Нижегородско-
го Отделения Госбанка совершенно также не означает перемену лица 
векселедателя, как пересылка внутри одного Отделения векселя и:» 

*) В наст, время срок удлинен до 2-х дней, см. ст. 12. 



Учетного в Инкассовый Отдел, или в кассу. Как при передвижении 
векселя из одного Отделения в другое Отделение, так и при передви-
жении векселя в пределах одного и того же Отделения от одного со-
трудника к другому сотруднику, Госбанк продолжает оставаться векселе-
держателем,. 

2. В виду того, что передаточная надпись на обороте векселя не-
обходима только при переходе векселя из владения одного суб'екта 
прав во владение другого суб'екта нрав, Общеконсультационный П/От-
II,ел считает излишним передаточные надписи при переходе векселя из 
одного филиала Госбанка к другому филиалу. 

(Раз'яснение НКЮ, № 1026/3, от 2 / Х — 2 3 г.). 

6) ОС оплате гербовым сбором, передаточных надписей па векселях. 

Согласно § 34 Табели к Уставу о гербовом сборе, передаточные 
надписи на векселях подлежат простому гербовому сбору нисшего окла-
да (6 кои.). 

Обложение передаточных надписей на векселях гербовым сбором 
введено впервые, поэтому, во избежание каких лпбо сомнений при его 
применении, Госналог считает необходимым пояснить следующее: 

1) для гарантирования своевременности оплаты этих надписей 
гербовым сбором марки должны быть негашены одним из способов, ука-
занных в п. п. „б", ,.в" и „г" пункта 1 ст. 21 Инструкции к Уставу 
о гербовом сборе. 

2) если передаточная надпись не оплачена гербовым сбором, то 
такое упущение не лишает передаточной надписи силы, предусмотрен-
ной Положением о векселях, равно как не лишает и вексель, правиль-
но оплаченный гербовым сбором при его совершении, вексельной силы, 
и не может служить препятствием к его свободному обороту, а лишь 
влечет за собой наложение установленного взыскания (Устав о герб, 
«боре. ст. ст. 15 и 16). 

(Циркуляр НКФ СССР от S ' i l 1924 г., Я 0425647) . 

в ) О поручительстве по векселю. 

Но вопросу о том, является ли действительным поручительство 
но векселю, учиненное либо в форме поручительной надписи на самом 
векселе, либо в форме отдельного поручительного обязательства, отдел. 
Лак. Предо, и Кодификации НКЮ 27 октября с. г. за № 1248/3 ви 
изменение своих раз яснений за 640/3 и 736 3 раз'яснил: 

1. Ст. 237 Граждан. Код. РСФСР говорит: „поручительством может 
обеспечиваться лишь действительное требование", из чего логически 
вытекает, что только недействительность главного обязательства (напри-
мер. векселя) влечет недействительность акцессорного обязательства, 

(напр., поручительства за платеж векселедателем по недействительному 

векселю) о ( ! | | 0 в а и и Л к недействительности »юручительст^не-
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действительно и дополнительное поручительное ооязагелмтво, выда 
ное в форме отдельного документа. „.чѵеіыюм докѵ-

3 Если поручительство учинено надписью на 

" , Г е Ï 7 , Г Сложенным соображениям Отд. з а , , 
„ к ш „пиѵолит к выводу ЧТО оба вида поручительства но векселю 

В ™ ™ T e Z Z r e " Z I как учиненное в форме надписи на еамом 
^ к с е т е так и учвпениое в форме отдельного поручительного обиВй-

Т е Л Ы І Т В а ' (Фин. Газ. -V 248. от 4 X 1 - 2 4 г.). 

г) О передаваемости сексе.,я и о юридически., те.,еде,тин* передачи. 

Г,ч.™,.но лит г" CT 2 „Положения о векселях" реквизитом 
в е к с е л я яыяетея—„ііаимепование' линя, которому ил и приказу которо-
го платеж должен быть произведен". 

Следовательно, упоминание в тексте векселя о том, что он^ выда-
ется приказу первого приобретателя, не является реквизитом векселя 
и может быть оиѵщено. 

С ,ругой стороны, ст. 6 Положения о векселях -
гчждомѵ приобретателю векселя право передавать его посредством ин-
^ м щ г г Г и Наставит это право'в зависимость от оговорки в тексте 
векселя о выдаче «то „приказу" первого ириооретателя. 

Поэтому I предаваем ость по индоссаменту должна оыть нризішт 
сущестіичіііоіі иринадл(!Жностьк» векселя, и каждый приооретатель можст 
передавать вексель посредством передаточных надписеп также ,, в го 
случае, если вексель выдан на имя кшеого-лиио лица оез добавления 
слов „или его приказу". 



Согласно ст. 10 „Положения о векселях"—„каждому векселедер-
жателю, независимо от врав предшественника, принадлежат все нрава, 
вытекающие из векселя". 

Отсюда надлежит сделать вывод, что Банк, получая вексель, обя-
зан проверят}, последовательность ряда передаточных надписей, но не 
обязал проверять подлинность подписей п полномочия лиц, учиняющих 
подпись от чужого имени. 

Если какая нибудь из предшествующих подписей окажется под-
ложной или совершенной без достаточных на то полномочий—то ври 
непрерывности ряда надписей Банк все же будет правильным векселе-
держателем: однако лица, подпись которых подделана на векселе или 
совершена от их имени без достаточных полномочий,—разумеется, не 
отвечают но векселю. 

Поэтому Банк, не теряя своих прав, как законный векселедержа-
тель, рискует потерять право требовать платеж от некоторых ответ-
ственных по векселю лиц, и потому заинтересовав в том, чтобы все 
подписи на векселе от юридических лиц были сделаны их представите-
лями, снабженными надлежащей доверенностью. 

Что же касается порядка совершения доверенностей, то согласно 
ст. 265 Гражд. Кодекса, доверенность должна быть иод страхом недей-
ствительности засвидетельствована нотариальным порядком, если дей-
ствия но ней должны быть совершены по отношению к государствен-
ному учреждению. Поэтому если вексель выдан или передаточная над-
пись совершена непосредственно на имя Госбанка, то доверенность на 
совершение этих действии обязательно должна быть засвидетельствова-
на нотариальным порядком. Если же вексель выдан одной кооператив-
ной организацией приказу другой, то Госбанк, которому вексель попал 
но бланку, вправе, но отнюдь не обязан требовать нотариальной до-
веренности векселедателя: в этом случае можно удовольствоваться 
я другими документами, не вызывающими сомнении у Банка, достаточ-
ность которых для установления полномочий доверенного должна оцени-
ваться по конкретным обстоятельствам каждого случая. 

(Заключение Юридического Отдела. Правления Госбанка .Ne 442287, 
от 3 / Ѵ П — 2 4 г.). 

С т а т ь я 8 • я . 

В е к с е л е д е р ж а т е л ь при п е р е д а ч е в е к с е л я в п р а в е п о м е с т и т ь в 
п е р е д а т о ч н о й н а д п и с и о г о в о р к у „без о б о р о т а н а м е н я " . Е с л и 
т а н а я о г о в о р к а б у д е т з а ч е р к н у т а , то о н а с ч и т а е т с я у н и ч т о ж е н -
ной в том л и ш ь с л у ч а е , к о г д а об у н и ч т о ж е н и и ее с д е л а н а от-
метна з а п о д п и с ь ю лица , у ч и н и в ш е г о п е р в о н а ч а л ь н о б е з о б о -
р о т н у ю н а д п и с ь . 

В с е л и ц а , п о д п и с а в ш и е в е к с е л ь и с д е л а в ш и е к а н е м пере-
л а т о ч н ы е н а д п и с и , о т в е т с т в е н н ы перед в е к с е л е д е р ж а т е л е м , к а к 
с о в о к у п н ы е д о л ж н и к и . 

В е к с е л е д е р ж а т е л ь м о ж е т п р е д ' я в и т ь т р е б о в а н и е к к а ж д о м у из 
н и х в о т д е л ь н о с т и , не б у д у ч и с в я з а н п о р я д к о м п о с л е д о в а т е л ь -
н о с т и , в к о т о р о й они п р и н и м а л и н а себя о б я з а т е л ь с т в о -

Т а к о е же п р а в о п р и н а д л е ж и т к а ж д о м у о б я з а н н о м у по 
в е к с е л ю , к о т о р ы й о п л а т и л его. 

О с у щ е с т в л я я с в о е т р е б о в а н и е п р о т и в о д н о г о из о б я з а н н ы х 
по в е к с е л ю лиц, в е к с е л е д е р ж а т е л ь не т е р я е т с в о и х п р а в п р о т и в 
о б я з а н н ы х р а в н о , к а к п р о т и в лиц, с л е д у ю щ и х з а тем, кто пер-
в ы й п р и в л е ч е н к о п л а т е . 

.Лицо пліг учреждение, получившее вексель на инкассо или но 
ивдоссамеиту— уведомлять векселеобязашіых лиц о местонахождении 
векселя не обязано. В виду этого уведомления, обычно посылаемые 
Госбанком или другими учреждениями, в этих случаях не. могут быть 
вменены им в обязанность. 
(Заключение Юридического Отдела Госбанка 260035, от 9 января 

1924 г.). 

Если бланковая надпись лица или фирмы на векселе- находится 
м е ж д у двумя бланковыми надписями одного и того же лица или фир-
мы, при том надписями юридически равнозначащими, то о т в е т с т в е н -
н о с т ь т а к о г о H ром е ж у т о ч н о г о б л а н к о н а д п и е а т с л я 
отпадает, но л и ш ь п е р е д н е п о с р е д с т в е н н ы м с л е д у ю щ и м 
з а н и м б л а н к о н а д п и с а т е л е м , так как в этом случае в одном 
.аице — промежуточном блаиконадписателе — мы имеем совпадение и 
д о л ж н и к а и к р е д и т о р а . По перед всеми остальными последую-
щими бланкинадииеателямн п последним векселедержателем, если над 
шісь его даже не имеется на векселе, означенный промежуточный 
блан ко надписатель о т в о ч а е т в и о л и о й м е р е. 

Юридически неравнозначащими являются подшіси, одна из кото-
рых безоборотная: в этом случае слияния в одном лице должника и 
кредитора не произойдет, и ' ответственность бланкошідписателей не 
отличается от обычной. 

(Заключение Юрид. Отдела Правления Госбанка Л- 441248, от 14 11—24 г. ). 



К а ж д о м у в е к с е л е д е р ж а т е л ю н е з а в и с и м о от п р а в п р е д ш е с т -
в е н н и к а , п р и н а д л е ж а т в с е п р а в а , в ы т е к а ю щ и е и з в е к с е л я 
И с к л ю ч а е т с я л и ш ь т о т с л у ч а й , к о г д а в е к с е л ь в ь і б ы л и з в л в 
д е н и я п о с л е д н е г о п о м и м о е г о в о л и , и в е к с е л е д е р ж а т е л ь о б э т о м 
з н а л или д о л ж е н б ы л з н а т ь при о б ы ч н о й в т о р г о в о м о б о р о т е 
п р е д у с м о т р и т е л ь н о с т и . 

С т а т ь я 1 1 - я . 

В с л у ч а е н е о п л а т е ж а по в е к с е л ю , п р е д ъ я в л е н н о м у к п л а т е ж у , 
о н д о л ж е н б ы т ь о п р о т е с т о в а н в е к с е л е д е р ж а т е л е м в н е п л а т е ж е 
п о р я д к о м , у к а з а н н ы м в ст . 1 2 - й . 

С т а т ь я 1 2 - я . 

Д л я с о в е р ш е н и я п р о т е с т а в е к с е л е д е р ж а т е л ь д о л ж е н п р о я в и т ь 
в е к с е л ь в н о т а р и а л ь н ы й о р г а н , а в с л у ч а е о т с у т с т в и я т а к о в о г о 
в м е с т е п л а т е ж а , н а р о д н о м у с у д ь е н а с л е д у ю щ и й Д е н ь п о с л е 
с р о к а , в к о т о р ы й в е к с е л е д а т е л ь о б я з а л с я 
В т е ч е н и е д в у х д н е й п о с л е н а с т у п л е н и я с р о к а по в е к с е л ю н о т а 
р и а л ь н ы й о р г а н или с у д ь я п р е д ъ я в л я е т л и ч н о или п и с ь м е н н о 
т р е б о в а н и е о п л а т е ж е о б я з а н н ы м по в е к с е л ю л и ц а м , и е с л и д о 
I D ч а с о в д н я , - с л е д у ю щ е г о з а п р е д ъ я в л е н и е м в е к с е л я п л а т е ж 
по в е к с е л ю н е п о с т у п и т , н о т а р и а л ь н ы й о р г а н или н а р о д н ы й 
с у д ь я в т о т ж е д е н ь п р о т е с т у е т в е к с е л ь п у т е м з а п и с и о п р о т е с т е 

В t r K S W Ä г. И з в . Ц И К 
СССР и В Ц И К № 1 3 2 от 1 2 V I - 2 4 г .) 

а) О форме и сроках нот. действии при совершении протеста. ^ 

Протест векселей совершается учинением, по требованию «ѳкселе-
держателя, надписи на самом векселе о неплатеже и " 
срок. О протесте векселя заносится в особый реестр, указанный в п. „в 
ст. 7 настоящего „Положения". 

(Положение о Гос. Нотариате, ст. 29). 

4. Так как по действующему Положению о векселях протест век-
селей совершается без составления особых актов о иротегте а ^ инп. 
путем отметок на векселях с записью о протесте в особые Р а с т р ы , то 
отметки на векселях о протесте, применительно к гербовой оплате ука-
зішюй в п. 2 JP 100. № 2 Подр. Алф. Переч., подлежат гербовому 

сбору в размере 1 рубл. в червонном исчислении за каждую отметку 
или надпись па протосто. (Цирк. Цонтроналога от 2 4 — 2 6 октября 
1922 г. за Л? 669/9441). (По герб. уст. 17 /ѴШ—1923 г. Л? 93. Подр. пер.) 

5. Из буквального смысла ст. 12 Пол. о веке, следует, что вексель 
к протесту должен поступить не позже, чем на следующий день поел«' 
срока платежа. В тот же день (ныне в один из двух следующих за тем 
шей.—Авт.) Нотариальная Контора или Народный Судья предъявляет 

лично или письменно требование о платеже. Требование должно быть 
не только послано, но и „иред'явлено" в тот же день. В случае непо-
ступления платежа до 3 часов следующего дня Нотариус, или Народным 
Судья в этот же день протестует, т. е. в тот же день протест векселя 
записывается в реестр, и учиняет надпись на векселе, (см. порядок, 
уст. ст. 12). 

8. Канцелярский сбор при протесте векселей не взимается. 
(Раз'яснение НКЮ от 2 сентября с. г. за № 10/23906). 

(П. Я . Трунов.—„Нотариат"). 

б) Надпись на векселе о протесте. 

Тысяча девятьсот года ноября 
Город Государственная Нотариальная Контора 

. . Настоящий вексель, пред'явленный таким-то. 
(профессия или должность, имя, отчество, фамилия и местожительство) 
протестован в неплатеже (или в непринятии) от имени 
против векселедателя Внесено сборов: 1) гербо-
в о г о рубл ; 2) за совершение нотариальных дей-
ствий рубл.; 3) местных сборов рубл. 

По реестру к Нотариус (подпись) 

Печать Конторы 

в) О порядке совершения Нотариальными Конторами протеста векселей. 

Народный Комиссариат Юстиции предлагает при совершении 
Нотариальными Конторами протеста векселей руководствоваться сле-
іуюіцими правилами: 

1. При поступлении векселя к протесту Нотариальные Конторы 
пред'являюг в порядке ст. 12 Положения о векселях требование о пла-
теже только векселедателям (по простому векселю) или трассатам 
(в случае протеста в непринятии переводного векселя). Надписателям 
требование о , платеже не предявляется, но посылаются извещения 
о поступивших к протесту векселях но адресам, указанным векселе-
держателем или обозначенным в векселе. 



» " s S " Ä S Ä - U « - г • 

лях не посылаются. M i t B U ( 1 

/ Г Г . Г П а ш Ч » . В о е р в о ^ а е в е ^ ь 

Г 
НИИ Госбанку указывается лишь неоплаченная сумма. 

чснному на получение их. » „ ^ з J этих ехмм открываемый 
^ І Г ^ r r J ^ r ^ Ä K S ? соответственно валюте 

дарственным Банком в « с т н ы х у л р е ж д е н п с ч п с л е п и н специаль-
Ііотариальных Ко .тор текущий с іеі Г о с б ^ о и платы на нотариальные 
„ого назначения для нерв'числяемонш м е С тныл средств. Рас-
действия, а также для сумм, ко-ropLi руксвод-
нределителем сумм является Н о т а р н ы ы ^ контора во ѵ ' « . 

• s z ^ ' s S ï & r ë b T ' . ä ä 

r S f e r S S l ^ 
s r s r s s . 
1 i S s S S s r w - - « 
' Х К 0 Р Н Т Ю М Р С Ф С Р всем Губ. И Обл. Судам от 3 0 ) 1 - 1 9 2 4 Р , Л 19) 

Л Об » О и в м ш * но е е « * * 
' учтен, протест. 

" ^ и з в о д и т ь с я и р о ^ 

про J — 
Том не менее, надлежит прознать - го прос он вежо 

быть протестовав лишь против С с " 0 0 Г " ™ е т С Т в е в п о с т и 
І Ж 5 Ж : в том случае! если вексель ироте-

протестованы лишь против ^ « ^ J o S . нштнв надпнеателя. 

Г л І ^ е Т ^ ^ -
не Юрнд. Отд. Правления Госбанка № 441Ô97 от 1 7 Л Ѵ - 2 4 т.). 

О) О вексельной, дисциплине. 

Комитет но делам Банков постановил: 

\ Констатируя отсутствие в торгово-промышленном обороте^над-

Г Г о г Т и з - ь Геобчоднмым приведение всеми к Р « ™ ™ ^ 
,шяш как московскими, так и провинциальными, единоооразных 

г ^ г : : : « - - м - « 
1) С м и т " , протестовавши мися1- все предприятия, организации в 

ЛИЦ, допустивших 'свои векселя ДО протеста, впредь до снятия по-
следнего. организации, образующиеся путем выделения, 
елиян™, , ^ — я Ри других изменений в строении Ч « ^ 
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, я т „ установленные последними сроки приходящейся на их долю части 

протеотованных векселей. ц ^ о 6 р а з о в а в Ш н е с н 

отказ в использовании открытых и откр ф о р н 

отказ в приеме к учету их векселей и s ' в установлен-

гада."»" -тетение "°да" 
Z у 1 1 Е . е д о И п у щ 0 н и н за £ о т срок новых протестов. 
(Пост. Комитета по делам Банков от 1 8 / И 1 - Н Й 4 г., Протокол « 2) 

О порядке ^ P ^ ^ Z Z r ™ ' *еКСеМ* " ° 

Инструкция Правления Государственного Банка. 

� в целях точного и своевременно™ о < щ е д = я 
Банка, о кредитоспособности регистрацию 
дарственного Банка вин? а на Правление, по 
протестованных « " н о с т Г Г с У д о т о ч и Х ь ' сведения о векселях. 
S i r n o t T ^ СССР. Регистрация протестованных 

векселей производится в следующем порядае. „ получают 
1) Учреждения „ р о і с т а х 

от нотариусов ведомости о всех совершенных ^ n ^ 
векселей, причем, если в теченіш мешща >, рот с™ ^ ^ 
нотариусы также извещаю Î Р п р о т е с т о в с алфавит-

н ы м у Г а Г е м 6 Г к о т ' р у ю вносятся сведения из доставляемых Нота-

Р И У С Т о Д Х ы Г н ё д о м о с т и отсылаются в Правление Банка, по Отделу 

местных учреждении Банка ведаослеи £ J последний в копиях 

» Ä T T p ä t ъ г В с Р ? к „ . 
'.) Этот срок сокращен до недельного. - Авт-

Указатель протестов и книги протестов служат обязательным 
руководством приведении активных операций. По получении ведомости 
о протестах а также указатель протестов каждое учежденне Банка 
обязано проверить ^івой ^ііі исок кредитующихся: если в числе последних 
есть лица, векселя коих протестованы, то кредит им гшкрыва тс* м 
никаких активных операций Государственный Банк с ним впредь не 

производит. ф и з и ч е с к н е ц юридические, против которых учинен 
протест, могут просить Государственный Банк о сшятнн протеста с пре-
ііоставлением подробного об'яснения о причинах протеста и данных, 
у Г Г а ю щ е х на их платежеспособность. Ходатайства э т и = I Z Z 
не иначе, как с приложением выкупленного векселя, и оплачиваются 
при подаче двумя (2) рублями золотом*). Птнление Госѵ-

6) Ходатайства о снятии протеста адресуются в Бравлснис ооу 
;Прствешюіо Банка, но сдаются в подлежащее местное учреждение и 
передаются на рассмотрение Учетного Комитета*-) . Учетный комитет 
выясняет произошел ли протест но причинам случайным или таким, 
которые свидетельствуют о понизившейся кредитоспособности должника. 
Ѵп^шпшций местным отделением препровождает постановления >чет-
пего Комитета со своими заключениями на утверждение Правления 
Банка Однако в тех случаях, где очевидно, что протест векселя был 
вызван обстоятельствами, которых нельзя было предвидеть и прецотвра-

Г непреодолимая, сил'а), управляющему учреждением Ш ш п р до-
ставляется право своим распоряжением предварительно a n ^ ^ 
влония снимать протест к восстанавливать кредит, но лишь в пределах 

Л И М Й 1 ^ а ! Г : Г о снятии протеста и об отказе в таковом по-
лучают окончательную силу по утверждении их Правлением Іосудар-
ствешюго Банка. 

(Утверждено ноет. Правления Госбанка, нрот. № 277—1923 г.) 

ж ) <) порядке оплаты векселей, местонахождение коих векселедателям 
неизвестно. 

Комитет по делам Балков постановил: 
Установить нижеследующий порядок оплаты означенных векселей. 
а) В тех случаях, когда векселедателям неизвестно местонахожде-

ние векселя, они обращаются в учреждение Г ™ * » ^ " ™ * * ™ 
„о месту платежа с поручением об установлении местонахождения 
векселя и его оплате, внося в кассу учреждения подлежащую уплате 
сумму векселя и полная соответствующую квитанцию о взносе денег. 

" ^ О п л а т а заявлений о снятии протеста увеличена до 1 0 j y 6 . кроме того, 

взимается г е ^ о в ы й с^ 

банка J i r w S S общегосударственного масштаба подаются непосредственно 

в правление . ' 



б ) Если бы учреждением ^і^заявлению клиеііта^^нри-
жеи и был протестован за н е п л а т е ж т о и о з а срока, 

минуя доклад Учетно-Ссудному Комитету. 

(Постановление Комитета по делам банков от 2 3 / I X - 2 4 года, про-
токол .да о). 

,) О порядке установления вексельных мораториев. 

Дев тральный Исиолнителяный Комитет и Совет [Народных Ко-
миссаров Союза ССР постановляет: ССІ>, так и 

Вексельные моратории, каь оощщ. для неек 1 Х Д І і р и . 

.«ля отдельных частей Л устанавливаться не 
ятвй, либо категории предприятии и лип, м о і у т ^ C n P . « 
иначе, как постановлениями Совета Труда и иоорот 

Пост. ЦИК и СНК ССР от 14 ноября 1924 г . 

(Раса, в газ. „Изв.ЦИК, ССР и ВЦИК- от 1 8 / X I - 2 4 , , 263). 

*> (Щата нотариальных действий по протесту векселе*. 

1/ .тип с сѵммы векселя. За со-
От. 9. За протест в е к с е л я - V . 4 ^ 1 1 0 опротестованным 

вершение действий но принятым к протесту, 
векселям—та же плата. 

П р и м е ч а н и е : Сообщение Госбанку сведений о принятых 
К протесту векселях совершается бесплатно. 

Ст. 18а. На д о с т . л е в п е т ^ б — о к 

способу провала (например трамваи^ ^ 

(Такса оплаты нотариальных действии О. 1 . 1 9 - 4 г. , н 

В с л у ч а е « . ^ Д е т Ж п д а 
у к а з а н н о м в ст . 1 2 - и . о т в т т а н н о у ч и Н и в ш и й п е р е д а т о ч н у ю 
П н ° а д п Г ь В п о с л е с о в е р ш е н и я п р о т е с т а . / е п о д л е ж и т о б р а т н о й о т -
в е т с т в е н н о с т и в п о р я д к е с е г о п о л о ж е н и я . 

„ е р е у ч е т н о г о п р о ц е н т а у с т м о в л і E H н о н н о м а з м е р е 

э Г х п р о ц е н т о в С в е р х т о г о ! в з ы с к и в а ю т с я с в я з а н н ы е с п р о т е с 
т о м и з д е р ж к и . 

П о и м е н а н и е: П р и в е д е н н о е т р е б о в а н и е н е м о ж е т 

С т а т ь я 1 5 - я . 

F r n n н е о п л а ч е н н ы й в е к с е л ь н е б ы л с в о е в р е м е н н о о п р о т е с -

ш т ш ш т 
н а в с о в е т с к и х д е н е ж н ы х з н а к а х -

(По п о с т . С Н К . С . С . С . Р . от 3 / V I I - 2 3 г ) . 

О начислении процентов по непротестоватым векселям. 
Но сообщению Правления Государственного Банка некоторые^И*-



протеста, это не избавляет обязанных но векселю лиц от платежа 

торам, в случае внесений обязанными 

^ Ж Ж Т Г - предлагать 

Н к Г ^ V P S - областным гудам № 7« » 
w ' 2 8 / Ѵ — 2 4 г.). 

О Т Д Е Л И. 

0 переводных векселях. 

С т а т ь я 1 6 - а я . 

^штшш 
° ^ " о ж е н Г с а м о м у про и з в е с т и п л а т е ж у к а з а н н о й д е н е ж н о й 

с у м м ы в е к с е л е д е р ж а т е л ю . С т а т ь я 1 7 - а я 

П е р е в о д н ы й в е к с е л ь , п о д с т р а х о м у т р а т ы в - с - ь н о ^ с и л ь ^ 

„ в е к с е л ь или р а в н о з н а ч у щ и б н 3 ) н а и м е н о в а н и е 
н а к о т о р о м н а п и с а н о п л а т е л ь щ и к у 
п л а т е л ь щ и к а по в е к с е л ю ^ " ^ ^ ^ ^ е н и е л и ц а , к о т о р о м у 
п р о и з в е с т и п л а т е ж ne> g I f ^ Z l прописью п о д л е -
д о л ж е н б ы т ь п р о и з в еде н ' ' ~ з о л о т ы х р у б л я х или в 

с Г Г а т 3 е Г а и л и 7 ) п о д п и с ь 
в е к с е л е д а т е л я ( т р а с с а н т а ) . 

(По пост. СИИ СССР от 3 1 / Ѵ И - 2 3 г.). 

С т а т ь я 1 8 - а я . 

П е р е д а н а п е р е в о д н ы х в е к с е л е й ^ n p o - - ; - " ^ п р а в и л а м , 

с а т а , н е з а в и с и м о от т о г о , принял un т 

з а п л а т е ж , т а к и з а п р и н я т и е т р а т т ы . 

/ 

С т а т ь я 1 9 - а я . 

П е р е в о д н ы й в е к с е л ь д о и с т е ч е н и я 

С т а т ь я 2 0 - а я . 

В е к с е л е д е р ж а т е л ь м о ж е т п р е д п и с а т ь в в е к с е л е ч т о б ы он 
б ы л п р е д ' я в л е н к п р и н я т и ю в т е ч е н и е о п р е д е л е н н о г о с р о к а . 

С т а т ь я 2 1 - а я . 

В е к с е л е д е р ж а т е л ь не о б я з а н о с т а в л я т ь в р у к а х у т р а с с а т а 

ч е р е з д е н ь после п е р в о г о пред я в л е н и я . 

С т а т ь я 2 2 - а я . 

П р и н я т и е в е к с е л я о т м е ч а е т с я н а н е м с л о в о м ^ р и н я г а к -
п е п т о в а н или др . о д н о з н а ч а щ и м в ы р а ж е н и е м и д о л ж н о б ы т ь 
п о д п и с а н о т р а с с а т о м . П р о с т а я п о д п и с ь т р а с с а т а на л и ц е в о и с т о -
ппне в е к с е л я т а к ж е с ч и т а е т с я п р и н я т и е м . „„•„„ 

S ^ i s r s s у з г я г . Я Ы Ѵ Я & ! 
п р и н я т и е . 

С т а т ь я 2 3 - а я . 

П р и н я т и е д о л ж н о б ы т ь б е з у с л о в н ы м ; о н о м о ж е т б ы т ь , о д н а -
ко о г п а н и ч е н о ч а с т ь ю в е к с е л ь н о й с у м м ы . , -

' С д р у г о е с д е л а н н о е в н а д п и с и о п р и н я т и и ° т н л ° н е н и е 
пт г о л е о ж а н и я в е к с е л я с ч и т а е т с я о т н а з о м в п р и н я т и и . О д н а к о , 
с д е л а в ш и й т а к у ю н а д п н е ь т р а с с а т о т в е ч а е т по с о д е р ж а н и ю еде-
д а н н о й им н а д п и с и . 



С т а т ь я 2 4 - а я . 

П р и н я т и е в е к с е л я о б я з ы в а е т т р а с с а т а о п л а т и т ь его в с р о к 

с р е д с т в е н н о к т р а с с а т у . 

С т а т ь я 2 5 - а я . 

Т р а с с а т , у п л а т и в ш и й в е к с е л ь н у ю с у м м у , м о ж е т т р ^ о в а т ь 

= = H E S S S S S b : 
с е л е и в ы д а ч и е м у р а с п и с к и . 

С т а т ь я 2 6 - а я . 

в е к с е л ю л и ц а м . 

С т а т ь я 2 7 - а я . 
О т к а з в п р и н я т и и д о л ж е н б ы т ь з а с в и д е т е л ь с т в о в а н у с т а н о в -

л е н н ы м п о р я д к о м п р о т е с т а < C T J £ > fi с о в е р ш е н в т е ч е н и е 

Ь « Е Н І Г н 
t р а с с а т у " у ж е н У т р е б у е т с я ни п р ё Ж Г ' н п л а т е ж у , ни прозе-
с т а в н е п л а т е ж е . 

С т а т ь я 2 8 - а я . 

В е к с е л е д е р ж а т е л ь Д - ^ Г д Т т е л ' о Г с о Т т Г ш е ^ ' п р и -
н о г о п р е д ш е с т в е н н и к а и 
^ ^ с Т а Л ^ ~ Г н Г д о и н ; е Г о с л е 3 д о в Г И в п и с а н н о й ф о р м е . 

П е р е в о д н ы й в е к с е л ь - ж е т б ы т ь ^ a H H « 
п е р в о г о п р и о б р е т а т е л я в н к ю л ь н и х | в з е « К Е Ж Д 0 Г 0 и з н и х 
І Г о Я Г ; ь И о М з н Н = к о т о р ы й он по с ч е т у ( п е р в ы й , в т о р о й , 

Т р е ™ В п р о т и в н о м с л у ч а е к а ж д ы й о б р а з е ц с ч и т а е т с я с а м о с т о я -

т е л ь н ы м в е к с е л е м . 

С т а т ь я 3 0 - а я -
Е с л и п л а т е ж п р о и з в е д е н по о д н о м у из н е с к о л ь к и х о б р а з -

ц о в в е к с е л я , то о с т а л ь н ы е т е р я ю т силу-

С т а т ь я 3 1 - а я . 

Д е о ж а т е л ь о б р а з ц а н а к о т о р о м у ж е 

н а д п и с и , имеет п р а в о о б р ™ ^ Т Г м а ) что о т п р а в л е н -

и я 

о т д К Л ИТ. 

о вексельной давности. 

С т а т ь я 3 2 - а я . 

Иен по п р о т е с т о в а н н о м у в е к с е л ю м о ж е т б ы т ь п р е д е л е н 
в е к с е л е д е р ж а т е л е м и в « и « л ^ е л ю п р о с т о г о ^ я с р о к а 

т а н т у п е р е в о д н о г о в т е ч е н и е .3 х л е т с д > в т е ч е н и е 

9-ти Е м ^сяцев ^ ^ " д н я ^ учи н е н и я п р о т е с т а в н е п л а т е ж е . 

С т а т ь я 3 3 - я . 

Н а д п и с а т е л ь , н о и м в е к с е л ь о п л а ч е н м о ж е т ^ я в и т ь ^ 
к п р е д ш е с т в у ю щ и м н а д п и с а т е л я м в т е ч е н и е н а с т у п л е И и я 
Л р П ^ Т п ; а 7 е ж а е К п С о е Л в е н ^ е Ѵ И С ; ~ л е 3 н ; : е Л и с к о в м е ж д у н а д п и с а -
т е л я м и не д о п у с к а е т с я . 



2 . П Р И М Е Р Н Ы Е Ф О Р М Ы В Е К С Е Л Е Й . 

П р о с т о й в е к с е л ь . 

1. С р о к о м н а о п р е д е л е н н ы й д е н ь , в а л ю т о й к зо-
л о т ы х р у б л я х . 

Москва, 1-го октября 1924 года. Вексель на 5.000 руб. золотом. 

20-го декабря тысяча девятьсот двадцать четвертого года по этому 
векселю Союз Кооперативных Т-в „Потребитель" обязан уплатить в 
Москве Энскому Хлончато-Бумажному Тресту или его приказу п я т ь 
т ы с я ч р у б л е й з о л о т о м. 

Союз Кооперативных Т-в „Потребитель 
Правление: 

Член Правления А. Иванов. 
Главн. Бухгалтер В. Нет ров. 

2 С р о к о м о т С о с т а в л е н и я во с т о л ь к о - т о в р е м е н и 
и а л ю т о й в ч е р в о н ц а х . с платежом в месте выдачи векселя. 

И иж ни й- Новго р од, 15 сентября 1924 г. Вексель на 1.500 червонцев. 
От сего числа через два месяца ио настоящему векселю повинны 

мы уплатить Союзу Кооперативных Т-в „Работник" о д н у т ы с я ч у 
п я т ь с о т ч е р в о н ц е в . 

По доверенности Торгово-Лро.чышлеиного 1-ва 
К). Бельковский и В. Крылов" Ю. Бельковскии, 

3. С р о к о м н о и р е д ' я в л е н и и , в а л ю т о й в ч е р в о н ц а х 
б а н к и о а м и. 

Москва, 1-го июля 1924 г. Вексель на 2.000 черв, банкнотами. 

ІІо предъявлении этого векселя Акц. О-во Торговли и Промышлен-
ности "ІІромторг" обязано уплатить Правлению Государственного 
Банка СССР в Москве д в е т ы с я ч и ч е р в о н ц е в банковыми биле-
тами Госбанка 

По доверенности Акц. О-ва Торговли 
и Промышленности „Промторг" 

Директор-распорядитель К. ('авнцкин. 

4. С р о к о м по п р е д ' я в л е н и и во с т о л ь к о - т о в р е м е н и . 

Москва, 30 декабря 1923 г. Вексель на 500 рублей полото«. 

Черев пять недель по нред'явлеяии э т о г о векселя Энскзя Сельско-
хозяйственная Коммуна повинна уплатить Энскому О-ву Сельско 
Х о з я ^ в о п Г г о Кредита или его приказу в г.Москве п я т ь с о т р у б -

л е й з о л о т о м . 

По доверенности Энской Сельско-
Хозяйственной Коммуны Перлов. 

•• 5 11о и р е д ' я в л е н и и с у к а з а н и е м о с о б о г о с р о к а , 
н т е ч е н и е к о т о р о г о в е к с е л ь и м е е т б ы т ь п р е д - я в л е н 

к п л а т е ж у . 

Ленинград, 5-го февраля 1923 г. Вексель на 1000 рублей золотом. 

В течение двух лет от сего числа 
По нред'явлении этого векселя д 0 5-го февраля 1925 года 

повинны мы заплатить в г. Москве Центральному Сельскохозяйствен-
ному Банку о д н у т ы с я ч у р у б л е й з о л о т о м . 

Кредитное. Кооперативное Т-во „Сеятель" 

II р а в л е и и е 

И. Сергеев. 1Г- Иванов. 

П е р е д а ч а п р о с т о г о в е и с е л я. 

Москва, 25 августа 1924 г. Вексель на 10.000 рублей золотом. 

15-го декабря 1924 г. по сему векселю Т-во на паях Л'кань" 
обязано уплатить Акционерному О-ву „Промторг" или его приказу 
в г. Москве д е с я т ь т ы с я ч р у б л е й з о л о т о м . 

' ' По доверенности 

Т-ва на паях „Ткань" 

Директор Безештейп. 



О б о р о т н а я с т о р о н а т о г о ж е в е к с е л я . 

Платите приказу Треста 
„Текстиль" 

Л к д. О-во „Промторг" 

Директор-Распорядитель 
К. Савицкий. 

По доверенности Треста 
„Текстиль" 

Л. Семенов. 

В. В. Го.іьдитіеіпі. 

Платите приказу Государ-
ственного Банка 

JCoon. Союз „Работник" 

Председатель Правлении 
Петровский. 

Член Лр-яя Иванов. 

Пра вильный индоссамент. 

Платите приказу Треста 
„Текстиль" 

Акц. О-ви „Промторг" 

Директор-Распорядитель 
К. Савицкий. 

Платите приказу Т-ва „Сбыт" 

По доверенности Треста 
„Текстиль" 

Л. Семенов. 

В ./>. ГольОштенн. 

Платите приказу Государ-
стиенного Банка 

Кооп. Союз „Работник" 

JIредседатель. Правления 
Петровский. 

Член Пр-ия Иванов. 

Неправильный индоссамент: не-
прерывность надписей нарушена, 
так как после передаточной над 
ниси на имя Т-ва „Сбыт" стоит 
бланк В. Гольдштсйна. Последний 
легитимированный векселедержа-
тель—Трест „Текстиль". 

П е р е в о д н ы й в е к с е л ь : 

- 1. С р о к о м н а о it р е д е л е н и ы й д е и ь - с н а д п и с ь ю 
5 об а к ц е п т е . 

I I " Москва, 5-го августа 1924 г. Вексель на 5 .500 рубл. золотом 
С. 
% ° Пятнадцатого января тысяча девятьсот двадцать пятого 
® % года но этому векселю платите Акционерному О-ву „ГІром 
0 я торг" в г. Москве п я т ь т ы с я ч п я т ь с о т р у б л е й з о -

° л о т о м. 
н . Александр Петрович Алексеев. 
1 Ц Т-ву „Сбыт". 
а. г-

— Москва, Ильинка, 256 . 

ï • 
-С *** 

ф 

2 С р о к о м о т д н я с о с т а в л е н и я в о с т о л ь к о - т о 
в р е м е н и , с н а д п и с ь ю об а к ц е п т е в ч а с т и в е к -
с е л ь н о й с у м м ы , с платежом в месте жительства 

S плательщика. 
1 I Иижний-Новгород, 8-го марта 1923 г. Вексель на 1 .ООО черв. 

! 2г Через три месяца от сего числа платите Александру Сер 
о геевичу Петрову или его приказу о д н у т ы с я ч у ч е р -

и ее в о н и е в . „ 7 } т . 
ш ® В. В. Иванов. s 
I I Сергею Ивановичу Анскому 
§ g" г. Рыбинск. 

о œ t- • О f - it-
ffi о 
О и ~ 

а 2 3. Но п р е д ' я в л е н и и в о с т о л ь к о - т о в р е м е н и 
с д а т й р о в а н и о й н а д и и с ью об а к ц е н т е. 

Ленинград, 5-го мая 1924 г. Бексель на 8 .000 руб. золотом. 
5 к ~ 

« І о Через две недели но пред'явлении этого векселя платите 
! •• Акционерному О-ву Внешней Торговли в г. Москве или его 
% приказу в о с е м ь т ы с я ч р у б л е й з о л о т о м . 
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g g h - Директор-Распорядитель Иванов. 
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g ea H . Райсоюзу Кооперативных Т-в ..Строитель". 
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о 1 ' к Москва, Старая площадь, 156. 
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о б р а з н а X. 
1 - й о б р а з е ц в е к с е л я — т о л ь к о д л я а к ц е п т а . 

Москва, 10-го июня 1924 г. 

1-й образец векселя на 3 .000 
только для акцепта. 

20 сентября 1924 года платите по этому первому векселю, 
если но второму не заплочено, Акционерному О-ву „Сырье" 
или его приказу в г. Л о н д о н е - т р и т ы с я ч и ф у н т о в 

о г 

§ . с т е р л ин г о в . 
ta 

-С По доверенности Районного Союза 
Кооперативных Т-в „ІТенька" Сергеев. 

гр. Чарльзу Смиту 

г. Лондон. 



О б о р о т н а я с т о р о н а т о г о ж е 1 - г о о б р а з ц а 

Москва, 10 июня 1924 года. 2-й образец векселя на 3.000. 
20-го Сентября 1924 г. платите по этому второму векселю, 

если по первому не заплочено, Акционерному О ву „Сырье" или его 
приказу в г. Лондоне—три т ы с я ч и ф у н т о в с т е р л и н г о в . 

По доверенности Районного Союза 
Кооперативных Т-в „Пенька" Сергеев. 

Гр. Чарльзу Смиту 

г. Лондон. 

О б о р о т н а я с т о р о н а т о г о ж е 2 - г о о б р а з ц а . 

О Г Л Д Е Л Е Н И Е . 

I. В е к с е л ь и е г о з н а ч е н и е в о б о р о т е . ( ' т р . 

1. История векселя 

2. Экономическое значение векселя ( ) 

.3. Значение вексельной дисциплины и моры к ее укреплению 12 

If. В е к с е л ь по д о 8 с т в у ю іп. о му з а к о я о д а т е л ь с т в у. 

1. Понятие о юридической природе векселя 1 9 

2. Составление векселя и его риквизиты -4 
35 

3. Передача векселя 

4. Протест векселя 

5. Регресс 

6. Акцепт 4 4 

7. Вексельная данность 

] I Г. П р и л о ж о н и с. 

1. Положение о векселях с ряз'яснением НКЮ, ПКФ • • 4 8 

2. Примерные формы векселей 7 4 


