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ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В БЕЛАРУСИ В 1986  - 1996 гг.
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Последняя двенадцатая советская пятилетка, начатая под лозунгом 
«ускорения социально-экономического развития» страны, окончилась 
неконтролируемым падением производства. Таким образом, провоз
глашенный в апреле 1985 г. курс на перестройку и совершенствование 
социализма привел к обратному результату.

Глубокий кризис охватил не только промышленность и сельское хо
зяйство, но и торговлю и сферу денежного обращения. Началось неви
данное по размерам вымывание товаров, чему способствовала горба
чевская политика открытых границ. Рынки Восточной Европы от 
Польши до Югославии были завалены советскими товарами, а внутри 
страны возникали огромные очереди за любым товаром: от зубной пас
ты до телевизоров Предоставленная по Закону «О государственном 
предприятии» (июнь 1987г.) экономическая самостоятельность отдель
ным предприятиям привела в первую очередь к росту заработной пла
ты, не подкрепленному ростом производительности труда. Началось та
кое явление, известное по кризисам в разных странах в разные века, как 
«бегство от денег».

Советское правительство пыталось бороться с финансовым кризи
сом в первую очередь административными, а не экономическими мера
ми. Так, последний премьер-министр СССР Павлов В.С. в январе 1991 
г. подписал постановление об обмене купюр достоинством 50 и 100 
рублей образца 1961 г. Но от этой акции пострадали конечно же не дея
тели «теневой экономики», против которых якобы была направлена эта 
операция, а жители сельской глубинки, которые позже узнали и вовре
мя не разобрались в условиях обмена.

Растущую инфляцию и «вымывание» товаров пытались остановить 
с помощью «рационирования» денег - во всех союзных республиках, в 
том числе и в Белорусской ССР появляются всевозможные талоны, 
карточки потребителя, купоны и т.п. В 1990г. у нас были введены 
«карпсі спажыўца» на 20, 75, 100, 200 и 300 рублей, которые печатались 
на бумаге без водяных знаков, но на них должны были указываться
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фамилия потребителя, кем выдана карточка, подписи руководителя и 
главного бухгалтера с печатью предприятия. Хотя в магазинах карточки 
принимались и без этих реквизитов. На карточке имелась даже надпись: 
«Падробка праследуецца па закону».

Кроме купонов (карточек потребителя) выпускались специальные 
талоны на приобретение различных товаров, в первую очередь табач
ных и вино-водочных изделий.

Делалось это с благой целью защиты интересов трудящихся от на
глых притязаний спекулянтов, вывозящих товары за пределы регионов. 
Но все эти денежные суррогаты не смогли выполнить своей цели - 
обеспечить социальное равенство и воспрепятствовать массовой скупке 
товаров отдельными лицами., так как по самой своей природе не могли 
влиять на действие объективных экономических законов. Хотя автор 
был свидетелем того, что в первое время после выпуска купонов они 
шли с лажем в 10 копеек с рубля. У входа в магазины выстраивались 
старушки и продавали купоны всем, кому они нужны.

Подписанные в ночь с 8 на 9 декабря 1991 г. главами России, Ук
раины и Беларуси в Вискулях Беловежские соглашения объявили о де
нонсации союзного договора от декабря 1922 г. и роспуске Союза Со
ветских Социалистических Республик. Правоприемником СССР долж
но было стать Содружество Независимых Государств (СНГ).

В рамках СНГ предполагалось проводить единую валютно
финансовую политику и сохранить единое денежное пространство 
(рублевую зону). Но эти, как и все другие благие пожелания «вискулев- 
цев» остались только на бумаге.

В конце 1991-1992 годах от имени уже не существующего государ
ства - СССР - были осуществлены эмиссии бумажных денег. В обраще
нии появляется купюры достоинством 50, 200, 500, 1000 рублей образца 
1992 г. Само по себе появление купюр достоинством в 200, 500 и 1000 
рублей свидетельствовало о растущей инфляции.

Вторая половина 1992 г. ознаменовалась началом эмиссионной дея
тельности Центрального банка Российской Федерации. Первыми 3 ав
густа 1992 г. поступают в обращение монеты следующих номиналов 1, 
5, 10, 20, 50, 100 рублей. За ними следуют банкноты: 10000 рублей (29 
декабря 1992 г.), 100, 200, 500, 1000, 5000 рублей (26 января 1993 г.), 
10000 рублей нового образца (12 марта) и 50000 рублей (19 мая 1993 г.).
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Таким образом, в Беларуси до середины 1993 г. имеют законную 
платежную силу монеты и банкноты СССР и РФ.

Образованный по Закону от 14 декабря 1990 г. Национальный банк 
Республики Беларусь начинает свою эмиссионную деятельность в мае 
1992 г. 25 мая было объявлено, что с июня в обращение поступают рас
четные билеты Национального банка РБ при соблюдении масштаба 1: 
10 в отношении советских и российских денежных знаков (за 1 расчет
ный билет -10 рублей).

В отличие от карточек потребителя расчетные билеты были выпу
щены на хорошей бумаге с водяными знаками, многоцветными, имею
щими различные рисунки.

В народе они сразу же получили меткое прозвище «зайчиков». Пер
воначально расчетные билеты, выпущенные у нас позже, чем в других 
республиках бывшего Советского Союза, были задуманы как своего 
рода купоны, способные защитить потребительский рынок. И опять по
вторяется история, уже известная нам по «карточкам потребителя». Не
которые виды товаров можно было приобрести только за расчегаые би
леты, опять кое-где возникает лаж на них.

Такое параллельное хождение продолжалось всего лишь год. По
следовавшие вскоре события заставили придать расчетным билетам 
статус белорусских рублей.

В июле 1993 года Центральный банк России проводит молниенос
ную операцию: объявлено об изъятии из обращения денежных знаков 
образца 1961, 1991-1992 годов и заменой их российскими денежными 
знаками образца 1993 года.

Беларуси также пришлось объявить, что с нуля часов 26 июля 1993 
года по всей территории республики прекращается обращение совет
ских банкнот Белорусский Нацбанк объявил, что в срок до 7 августа 
граждане РБ и лица, имеющие прописку на территории республики, мо
гут произвести свободный одноразовый обмен на белорусские расчет
ные билеты имеющуюся у них наличность.

8 сентября 1993 года главы российского и белорусского прави
тельств В.Черномырдин и В.Кебич подписывают соглашение «Об объе
динении денежной системы Республики Беларусь с денежной системой 
Российской Федерации». Этот документ был ратифицирован на 13-й 
сессии Верховного Совета РБ. Кроме того В.Кебич и С.Богданкевич по
ставили свои подписи под соглашением шести стран СНГ (Россия, Бе
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ларусь, Казахтан, Узбекистан, Таджикистан, Армения) «О практиче
ских мерах по созданию рублевой зоны нового типа». Однако, как в 
случае с Беловежскими соглашениями, все эти договоренности оста
лись на бумаге.

В августе 1994 г. в Беларуси была осуществлена деноминация в 
масштабе 1:10, таким образом белорусские расчетные билеты получили 
хождение по их нарицательной стоимости. В это время из обращения 
вышли российские рубли и единственным платежным средством на 
территории республики стали расчетные билеты Национального банка.

БРЕСТЧИНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА: 
СТАНОВЛЕНИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Н. Н. Ковалева
Экономический факультет, БПИ, 

г. Брест, Республика Беларусь

Белорусские земли, входившие в XV1-XV1II вв. в состав Речи По- 
сполитой, были интегрированы в систему7 мирового рынка как аграрная 
периферия. Их включение в Российскую империю способствовало раз
витию товарно-денежных отношений, активизировало торгово-про
мышленную деятельность, расширило специализацию отдельных рай
онов на производстве определенных товаров, находящих сбыт на об
ширном российском рынке и за рубежом.

Активное экономическое развитие Бреста и Брестского уезда начи
нается после реформы 1861 г., которая, как известно, проводилась в Бе
ларуси своеобразно, что обеспечило здесь более быстрое развитие ка
питализма в сельском хозяйстве. Земледелие и животноводство приоб
ретают ярко выраженный товарный характер , причём значительный 
процент продукции этих отраслей находит сбьгг на местных рынках. Рост 
местного торгового оборота на Брестчине стимулировался военным строи
тельством /в частности, строительством укреплений Брестской крепости/, 
размещении здесь большого числа воинских частей, а также наличием 
значительного количества неземледельческого населения /в Бресте в 
конце ХЕХ века из 46 тысяч жителей более 10 тысяч составляли евреи/.

Промышленные предприятия Бреста и Брестского уезда ориентиро
вались в основном на переработку сельскохозяйственной продукции




