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ШЕРЕШЕВСЬКИЙ І. В.

Б А Н КО В С К И Е  С Д Е Л К И

В капиталистическом обществе, в осо-
бенности в период империализма, 
огромное воздействие на экономику 

оказывают банки. Они сосредоточивают в своих 
кладовых свободный денежный капитал и направ-
ляют его туда, где он из пассивного превращается 
в активный, то есть приносящий прибыль. процесс 
концентрации приводит к тому, что банковское 
дело становится монополией, положение которой 
в буржуазном государстве характеризуется в пе-
риод империализма в связи с процессом сращи-
вания банковского капитала с промышленным как 
господство финансового капитала. если в прошлом 
роль банков сводилась в основном к посредничеству 
в платежах, то теперь они в лице горстки монопо-
листов подчиняют себе экономику страны с помо-
щью кредитов, которые раскрывают перед банком 
массивные двери стальных кладовых кредитуемых 
ими предприятий промышленности и торговли, 
снимая барьеры так называемой “коммерческой 
тайны”, ставят кредитуемые предприятия под контр-
оль банков-кредиторов, а затем превращают банки 
в действительных господ предприятий-должников.

Могущественным орудием в руках банков 
служит кредитная система. Банки либо сами креди-
туются, сосредоточивая денежные средства путем 
пассивных операций, либо кредитуют посредством 
активных операций.

В правовом отношении в основе кредитных 
операций лежит заем.

правовые отношения по кредитным сдел-
кам между банком и клиентом покоятся на так 
называемом кредитном или предварительно кредит-
ном договоре, по которому банк принимает на себя 
обязанность кредитовать клиента в пределах опреде-
ленной денежкой суммы и на определенных условиях.

правовое регулирование отношении между 
участниками кредитных сделок осуществляется на 
основе норм гражданских кодексов о займе. Эти 

нормы не совсем однородны в законодательствах 
различных государств.

Французский гражданский кодекс (кодекс 
наполеона) в ст. 1874 различает два вида займа: а) 
заем вещей, которыми можно пользоваться без их 
уничтожения, и б) заем вещей, которые потребляют-
ся путем пользования ими. первый вид называется 
“займом для пользования” или “ссудой”. Второй вид 
называется “потребительным займом” или просто 
“займом”. при ссуде должнику предоставляется в 
пользование (временное и безвозмездное) индиви-
дуальная вещь и эта же вещь подлежит возврату. при 
займе должник (заемщик) получает либо деньги, 
либо некоторое количество вещей, которые потре-
бляются путем пользования, вследствие чего возв-
рату подлежат не эти же, а такие же вещи, в таком 
же количестве, такого же вида и качества. при ссуде 
собственником переданных должнику вещей остает-
ся заимодавец, при займе заемщик становится соб-
ственником полученных денег или вещей.

Германское гражданское уложение также раз-
личает ссуду и заем и притом по таким же призна-
кам, по каким проводится различие во Французском 
гражданском кодексе.

В законодательствах как Франции, так и 
Германии ссуда является договором безвозмездным, 
а заем может быть как безвозмедным, так и 
возмездным (процентным.)

английское право различает заем движимых ве-
щей и денежный заем. по договору займа движимых 
вещей одно лицо (заимодавец) предоставляет или 
соглашается предоставить другому лицу (заемщи-
ку) движимую вещь для временного пользования 
без встречного удовлетворения (вещь иную, нежели 
деньги). по договору денежного займа одно лицо 
(заимодавец) уплачивает или соглашается уплатить 
денежную сумму в качестве встречного удовлетворе-
ния за обязательство другого лица (заемщика) возв-
ратить деньги по требованию или в установленный 
срок, или в срок, могущий быть установленным.

 Из двух видов займа для промышленности 
и торговли имеет значение возмездный денежный 
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заем. Именно этот вид лежит в основе кредита как 
коммерческого (между промышленниками, тор-
говцами), так и банковского (между банками и 
клиентурой). Договор займа характеризуется как 
реальный. В специфическом правовом смысле такая 
характеристика означает, что договор займа счита-
ется, как правило, заключенным лишь с момента, в 
который предмет займа фактически вручается за-
емщику. Одного соглашения о займе недостаточно. 
Однако не исключается возможность заключения 
заинтересованными сторонами особого договора 
о будущем займе. Таким особым договором может 
быть, в частности, так называемый предварительный 
кредитный договор, посредством которого банк 
обеспечивает клиенту возможность кредитоваться в 
пределах определенного лимита.

практика банковского кредитования приве-
ла к возникновению значительного количества ви-
дов банковских сделок, основанных на кредите 
(кредитных сделок).

В пассивных операциях банка, т. е. таких, в 
которых банк выступает в качестве должника, первое 
место по' своему значению и степени распростра-
ненности занимают вклады – срочные и бессрочные. 
Широко распространена разновидность бессроч-
ного вклада – вклад на текущий счет. Особенность 
этого вида – его непрерывно обновляющийся ха-
рактер. Обладание текущим счетом дает вкладчику 
возможность произвольно изменять его состояние, 
пополняя сумму или, наоборот, снимая при потреб-
ности часть числящейся на счете суммы. Для обеспе-
чения быстроты оборота денежных средств открытие 
текущего счета сопровождается выдачей вкладчику 
чековой книжки.

Вкладные операции банков именуются 
депозитными. Главное место среди активных бан-
ковских операций принадлежит, несомненно, учету 
векселей. Сущность этой операции состоит в том, 
что банк предоставляет кредит, покупая срочные 
векселя до наступления сроков по номинальной 
цене с удержанием в свою пользу “дисконта” (учет-
ного процента). Смысл операции для клиента – воз-
можность располагать деньгами и пускать в даль-
нейшее обращение, не дожидаясь их поступления в 
обусловленный и выраженный в векселе срок; смысл 
для банка – получение прибыли (и виде учетного 
процента) при сохранении ответственности клиента 
за оплату векселя выдавшим вексель лицом.

наряду с учетом векселей и другими видами 
вексельных операций большое распространение 
имеет предоставление займов под товары (или 
товарные документы) и под ценные бумаги. Это так 
называемые ломбардные операции. Юридическая 

природа этих сделок – залог имущества, на-
иболее реальное обеспечение возврата банку 
кредитованных им сумм.

Кроме пассивных и активных операций, банки 
принимают на себя выполнение различных поруче-
ний клиентов за их счет (комиссионные операции). 
Клиент может, внеся банку наличные деньги, пере-
вести их через банк третьим лицам (переводная 
операция); он может поручить банку произвести 
платеж третьим лицам на определенных условиях 
(аккредитивная операция); он может также поручать 
банку получать от его. клиента, имени и за его счет 
деньги по различным документам – векселям, чекам, 
товарным документам, ценным бумагам (инкассовые 
операции).

Особняком стоит операция, именуемая конто-
коррентом. Это единый счет, посредством которого 
осуществляются все операции банка (как пассивные, 
так и активные) с данным клиентом. Расчеты между 
банком и клиентом производятся не по отдельным 
операциям, а периодически путем выведения “саль-
до” (разницы) из зачета взаимных требований сто-
рон в пользу одной из них.

Характерное для периода империализма гос-
подство финансового капитала значительно измени-
ло облик традиционных банковских сделок и присо-
единило к ним ряд новых типов сделок, порожденных 
процессом внедрения банковского капитала в 
промышленность и в торговлю. Значительное место 
в деятельности банков заняли сделки, в которых бан-
ковские операции смешались с биржевыми, а также 
“учредительские” операции.

Особая роль в банковском обороте выпадает 
на долю двух документов – векселя и чека.

 В Е К С Е Л Ь
происхождение этого своеобразного докумен-

та уводит нас в глубь средних веков. Вызвано оно 
было рядом причин. Одной из них был риск пере-
возки денег в условиях территориальной раздро-
бленности, разнобоя в наименованиях денежных 
единиц и их стоимости, бездорожья и узаконенного 
бандитизма (“кулачного права”), простого разбоя 
на большой дороге. В этих условиях получила ра-
спространение профессия менял, которых развитие 
торговли превращало постепенно в банкиров.

первоначальная функция менял заключа-
лась в простом размене денег. приезжий вместо 
привезенных им денег мог за небольшое вознаграж-
дение получить у менялы равную денежную сумму в 
местных денежных знаках.

Впоследствии деятельность менял расширилась. 
Купец, проживавший на территории одного государ-
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ства и отправлявшийся на ярмарку в другое государ-
ство, мог избежать перевозки денег, внеся их в мес-
те своего жительства местному меняле, от которого 
взамен он получал письменный “приказ” меняле в 
месте нахождения ярмарки выплатить названному 
в письме купцу соответственную денежную сумму в 
тамошней валюте. поскольку один и другой меняла 
находились в так называемых корреспондентских 
отношениях и, входя в организацию менял, были 
связаны круговой порукой, интересы купца были 
обеспечены. Такое же положение было и при пере-
мещениях в пределах одного государства.

письмо-приказ менялы стало прообразом доку-
мента, получившего название переводного векселя 
(тратты). В нем соединились и перевод и размен денег1.

но простой заем был недостаточен для раз-
вития кредитных отношений, в котором нуждались 
торговля и промышленность. Кредитная система 
предполагает, во-первых, обеспечение достаточной 
надежности и быстроты возврата долга, во-вторых, 
ограничение возможности возражений против 
выраженного в заемном документе обязательства. 
Торговая практика, а за нею закон, придали и то и 
другое новой форме заемного письма, какую пред-
ставлял собой вексель. Соответственно возникает и 
упрощенный вексельный процесс.

Вексельные отношения получили признание и 
закрепление в законодательстве. Многие страны уде-
лили регулированию этих отношений специальные 
вексельные кодексы. но различия в содержании 
этих кодексов тормозили обращаемость векселя. В 
связи с этим родилась идея мирового объединения 
вексельного. законодательства.

Международная конференция, созванная в 
1912 г. в Гааге и выработавшая единый вексельный 
устав, не привела к осуществлению единства. В 
1930 г. состоялась в Женеве новая конференция, при-
нявшая три конвенции. на этот раз конвенции были 
подписаны многими государствами. В некоторых 
из них на основе конвенций были опубликованы 
национальные уставы о векселях. СССР присоеди-
нился 25 ноября 1936 г. к Женевской конвенции от 
7 июля 1930 г. и в соответствии с этой конвенцией 
утвердил положение о простом и переводном вексе-
ле (постановление ЦИК и СнК от 7 августа 1937 г.). 
англия и СШа пока остаются при своем традицион-
ном законодательстве.

поскольку единообразный закон о переводном 
и простом векселе, составивший содержание первой 
конвенции из трех, выработанных Женевской кон-
ференцией, принят не во всех государствах, сегодня 
можно говорить лишь о приближении к реализации 

1  Wechsel — размен (нем.)

единого вексельного законодательства. В основном, 
вексельные законы различных государств обнару-
живают значительное сходство. Различие в наиболь-
шей мере проявляется между единообразным же-
невским законом, с одной стороны, и вексельными 
законами англии и СШа – с другой.

Существуют два вида векселя: простой и пе-
реводной. простой вексель представляет собой 
простое и ничем не обусловленное обязательство 
одного лица уплатить определенную сумму денег 
определенному лицу или его “приказу” (т. е. указан-
ному им другому лицу). Это личное денежное обяза-
тельство лица, выдавшего вексель, (сола – вексель).

переводной вексель – простое и ничем не 
обусловленное предложение одного лица другому 
уплатить определенную сумму денег указанному 
в векселе третьему лицу или “приказу” последнего 
(тратта).

Вексель (как простой, так и переводной) – об-
язательство абстрактное. Это значит, что оно со-
вершенно отвлекается от своего основания. платить 
по векселю нужно только потому, что такое об-
язательство выражено в векселе. никакие ссылки 
на причины выдачи вексельного обязательства не 
могут освободить выдавшего таковое от уплаты по 
векселю. Вексельное обязательство безусловно и, 
следовательно, бесспорно. парализовать силу век-
сельного обязательства могут только указания на 
пороки самого векселя (подлог векселя, нарушения 
установленной законом формы и т. п.).

Вексельное обязательство строго формально. 
Оно должно быть выражено обязательно в письмен-
ной форме и содержать полный состав предписанных 
законом реквизитов. при отсутствии какого-либо из 
реквизитов вексель не признается векселем и пре-
вращается в простое обязательство, не дающее 
своему обладателю тех существенных преимуществ, 
которые вексельное законодательство обеспечива-
ет держателю векселя.

единообразным вексельным законом преду-
смотрены для переводного векселя следующие 
реквизиты: а) наименование документа векселем в 
тексте векселя на языке, на котором написан текст 
векселя (так называемая “вексельная метка”); б) 
простое и ничем не обусловленное предложение 
уплатить определенную сумму; в) наименование 
лица, обязанного произвести уплату; г) указание 
срока платежа; д) указание места, в котором до-
лжен быть совершен платеж; е) наименование лица, 
которому или приказу которого должен быть произ-
веден платеж; ж) указание даты и места составления 
векселя; з) подпись выдавшего вексель лица. Эти же 
реквизиты, за исключением требования об указании 
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лица, обязанного произвести уплату, должны содер-
жаться и в простом векселе.

Вексельное обязательство характеризуется од-
носторонностью; на одной стороне только право, на 
другой – только обязанность. Отсутствует возмож-
ность встречного удовлетворения.

Изложенные свойства вексельного обязатель-
ства обусловливают еще одно его свойство – об-
ращаемость (возможность перехода из рук в руки в 
качестве суррогата наличных денег).

Жесткие формальные требования, вырабо-
танные практикой вексельного оборота и вексельным 
законодательством, выявляют сущность особого ре-
жима, которому подчинены отношения по векселю 
и присвоено наименование режима “вексельной 
строгости”. В состав этого режима входят и другие 
элементы как, например, солидарная ответствен-
ность всех лиц, принявших на себя обязательства 
при обращении векселя, упрощенный и одновре-
менно ускоренный вексельный процесс и др.

Обратимся к участникам вексельных отноше-
ний. В переводном векселе это прежде всего лицо, 
выдающее вексель, – векселедатель; лицо, в пользу 
которого производится выдача векселя (которому до-
лжен быть произведен платеж), – векселедержатель 
и лицо, на котором лежит обязанность оплатить век-
сель, – плательщик. В связи с тем, что переводный 
вексель именуется траттой, векселедателя называют 
трассантом, а плательщика– трассатом. первого 
векселедержателя обозначают термином ремитент. 
не исключена возможность совпадения трассанта 
и ремитента в одном лице. Это бывает тогда, когда 
трассант выписывает тратту с тем, чтобы платеж был 
произведен ему лично или его “приказу”.

В простом векселе участников только двое: век-
селедатель и векселедержатель.

Таков первоначальный состав участников век-
сельного отношения. В процессе движения векселя 
число участников дополняется другими лицами, о 
которых будет сказано дальше.

Следует иметь в виду, что получение векселя 
само по себе еще не делает первого векселедержа-
теля (ремитента) обладателем денег. Для превраще-
ния векселя в деньги необходимо наличие обязатель-
ства плательщика оплатить вексель в срок. принятие 
плательщиком такого обязательства должно быть 
выражено на самом векселе надписью, которая но-
сит название акцепта. принятие векселя к платежу 
(акцепт) может быть выражено и простой подписью 
плательщика на лицевой стороне векселя. акцепт до-
лжен быть простым и ничем не обусловленным. Чаще 
всего он выражается словом “акцептован”, однако 
не исключается применение другого равнозначного 

слова. Допускается частичный акцепт, ограничива-
ющий ответственность плательщика определенной 
частью суммы векселя. Векселедержатель имеет 
право предъявить вексель к акцепту немедленно по-
сле его выдачи. В некоторых случаях, чаще всего в 
зависимости от способа обозначения срока оплаты 
векселя, устанавливаются законом или сторонами 
предельные сроки предъявления векселя к акцепту.

Выше не раз указывалось на обращаемость 
векселя. Это свойство векселя обеспечивается его 
передаваемостью. первый векселедержатель (ре-
митент) имеет право передать полученный им век-
сель в собственность другому лицу, которое в свою 
очередь вправе передать его третьему лицу, и так 
далее вплоть до момента наступления срока вексе-
ля. передача прав по векселю производится посред-
ством надписей на оборотной стороне векселя. Как 
самый акт передачи, так и передаточная надпись по-
лучили название индоссамент или жиро. В термине 
“индоссамент” отражено местонахождение переда-
точной надписи на векселе1. Кредитор, передающий 
свои права другому, – индоссант, новый кредитор 
– индоссатор. Возможность передачи прав по об-
язательству сама по себе не является особенностью 
векселя. Особенность проявляется в порядке и в по-
следствиях передачи.

уступка права требования по разного рода об-
язательствам, предусмотренная нормами граждан-
ского права (так называемая цессия) переносит на 
приобретателя право в тех пределах, в которых оно 
принадлежало предшественнику. Здесь действует 
принцип: “никто не может передать другому более 
прав, чем сам имеет”. не то при передаче прав по 
векселю. Каждый индоссатор рассматривается как 
кредитор, права которого не находятся ни в какой 
зависимости от прав индоссанта. поэтому против 
индоссаторов не могут выдвигаться никакие воз-
ражения, основанные на отношениях к индоссан-
там. Каждый отдельный индоссатор – обладатель 
полного объема прав по векселю. Кроме того, при 
цессии лицо, уступившее свое право требования по 
обязательству, несет ответственность перед приоб-
ретателем права требования только за д е й с т в и -
т е л ь н о с т ь  этого права, но не за его о с у щ е -
с т в и м о с т ь .  Вексельная передача – передача по 
индоссаменту – наоборот, возлагает на всех индос-
сантов полную ответственность как за действитель-
ность, так и за осуществимость требования.

передаточная надпись может быть именная, с 
указанием имени нового векселедержателя, иногда 
с добавлением о производстве платежа его “прика-
зу” или бланковая, состоящая из одной подписи с 

1  In dosso—на спине, на обороте (итал.)



32                       Випуск 7

оставлением над нею места для проставления при 
надобности имени последнего векселедержателя. 
при бланковой надписи вексель превращается в бу-
магу “на предъявителя” и может обращаться посред-
ством простой передачи из рук в руки.

Из сказанного ясно, что индоссамент выполняет 
двоякую функцию: 1) транспортную – перенос прав, 
2) гарантийную – ответственность за осуществи-
мость требования.

при выдаче векселя на более или менее 
продолжительный срок он может пройти через много 
рук. при каждом переходе “спинка” векселя будет 
пополняться новой передаточной надписью. Может 
случиться, что оборотной стороны векселя будет не-
достаточно для вмещения всех надписей. В таком 
случае к векселю приклеивается дополнительный 
лист, так называемый „аллонж”. Во избежание зло-
употреблений последняя передаточная надпись 
должна начинаться на векселе и заканчиваться на 
аллонже. Каждый новый надписатель становится 
дополнительным должником по векселю. Чем больше 
надписателей, тем основательнее гарантийная сила 
векселя, тем больйіее доверие он вызывает, ведь 
все надписатели связаны взаимной с о л и д а р н о й 
ответственностью, при которой один отвечает за 
всех и все за одного. Доверие к отдельному надписа-
телю, а то и к векселю в целом, может быть усилено 
так называемым вексельным поручительством (ава-
лем). поручительство может быть дано и за векселе-
дателя и за акцептанта. поручитель (авалист) делает 
надпись на лицевой стороне векселя с указанием, за 
кого дается поручительство. при отсутствии такого 
указания считается, что оно дано за векселедателя.

Одним из условий возможности получения де-
нег по векселю от акцептанта является предъявление 
его к платежу. Сроки предъявления векселей к плате-
жу определены в законе в зависимости от обозначе-
ния срока платежа на векселе. при непредъявлении 
векселя к платежу, а также при просрочке в 
предъявлении векселедатель и индоссанты освобож-
даются от ответственности за платеж по векселю. 
Сохраняется лишь ответственность акцептанта.

при отказе от платежа должен быть совер-
шен вексельный протест. Так Именуется документ, 
которым определенное должностное лицо офици-
ально удостоверяет факты, имеющие существенное 
значение для наступления правовых последствий, 
предусмотренных вексельным законодательством. 
протест должен быть совершен надлежащим 
должностным лицом в предписанной законом форме 
в установленные сроки. протест векселя в неплате-
же должен быть совершен в течение двух рабочих 
дней, следующих за днем, в который вексель подле-

жит оплате, либо в течение всего времени действи-
тельности векселя, если срок платежа определен в 
нем моментом предъявления.

Каждый векселедержатель, не получивший от 
акцептанта платежа по векселю, обязан в установ-
ленные законом сроки поставить об этом в известность 
предшествующего индоссанта и векселедателя.

Имея акт протеста в платеже, векселедер-
жатель имеет право обратить свое требование об 
оплате векселя против любого из лиц, от которых 
вексель дошел к нему. Он осуществляет это право в 
порядке обратного требования (регресса). при этом 
он не связан последовательностью передаточных 
надписей на векселе. Как уже было сказано, все 
обязанные по векселю лица несут ответственность 
но векселю как солидарные должники. поэтому век-
селедержатель может потребовать оплаты векселя от 
того, к кому ему удобнее обратиться. надписатель, 
оплативший вексель, может в свою очередь исполь-
зовать право регресса, но только в отношении своих 
предшественников, так как по отношению к последу-
ющим надписателям он сам является должником.

Все сказанное ранее основывается главным об-
разом на постановлениях единообразного вексель-
ного закона. Системе этого закона, которую иногда 
называют континентальной, противопоставляется 
система, принятая в англии. Следует остановиться 
на особенностях этой системы.

Одна из этих особенностей заключается в том, 
что английское вексельное законодательство не 
относит к числу обязательных реквизитов векселя 
“вексельную метку”, то есть помещение на самом 
документе его наименования – “вексель”.

английское законодательство в отличие от за-
конодательств некоторых европейских государств 
не знает особого вексельного процесса. английская 
практика, подобно практике других государств, 
ограничивает возможность возражений против 
вексельных требований, но не в силу специального 
указания в законе, а как логический вывод из того, 
что вексель – ценная бумага, способная к обращае-
мости посредством индоссамента.

Совершение акта о протесте векселя в непла-
теже не является в англии условием возможности 
для векселедержателя предъявлять требования об 
оплате векселя к надписателям в порядке регресса. 
протест предписан в англии только для “иностранных 
векселей”.

английское право допускает включение в век-
сель обещания уплатить проценты, не ограничивая 
это разрешение отдельными видами векселей в отли-
чие от единообразного вексельного закона, который 
не разрешает включение “процентной оговорки” в 
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векселя, выставленные на определенный день или на 
определенный срок от даты.

английское вексельное законодательство пред-
оставляет векселедателю переводного векселя снять 
с себя ответственность не только за акцепт, но и за 
платеж внесением в вексель соответственной оговор-
ки. по единообразному вексельному закону он может 
освободить себя от ответственности только за акцепт.

английское право не знает вексельного пору-
чительства (аваля).

по английскому закону допускается выдача 
векселя “на предъявителя”.

при предъявлении векселя к платежу пла-
тельщик может воспользоваться для оплаты тремя 
льготными (“грационными”) днями.

Таковы главные особенности английского век-
сельного законодательства.

Выше уже указывалось, что Женевская кон-
венция 1930 года не создала полного единства 
вексельного права даже для подписавших кон-
венцию стран. Вследствие этого одновременно с 
конвенцией о единообразном вексельном законе 
в Женеве была подписана “Конвенция с разреше-
нии некоторых коллизий законов о переводных и 
простых векселях”. Она имеет в виду коллизии меж-
ду странами, связанными женевскими конвенциями 
о векселях. Основные принципы конвенции сводятся 
к следующему.

 С п о с о б н о с т ь  лица обязываться по пере-
водному или простому векселю определяется его 
национальным законом. В том случае, когда в на-
циональном законе содержится отсылка к закону 
другой страны, применению подлежит закон этой 
страны. Лицо, которое ни по одному ни по друго-
му закону не обладает способностью обязываться 
по векселям, тем не менее несет ответственность, 
если подпись учинена на территории страны, по за-
конам которой подписавший признается способным 
обязываться по векселям.

Ф о р м а ,  в которой приняты обязательства 
по векселю, определяется законом той страны, 
на территории которой эти обязательства были 
подписаны.

Действие обязательства акцептанта перевод-
ного векселя или лица, подписавшего простой век-
сель, определяется по закону места платежа по этим 
документам.

С р о к и  на предъявление иска в порядке ре-
гресса определяются для всех лиц, поставивших свои 
подписи, законом места совершения документа.

Ф о р м а  и с р о к и  п р о т е с т а ,  а также фор-
ма других действий, необходимых для осуществле-
ния или для сохранения прав по переводному и про-

стому векселю, определяется законами той страны, 
на территории которой должен быть совершен про-
тест или соответствующее действие.

Закон той страны, где должны быть оплачены 
переводной и простой вексель, определяет, какие 
меры следует принять в случае утраты или похище-
ния переводного и простого векселя.

ЧЕК
Для современного капиталистического хозяй-

ства чековое обращение не менее характерно, чем 
вексельное. Как и вексель, чек – оборотный документ, 
призванный служить путем безналичных расчетов 
ускорению денежного оборота и сокращению ко-
личества необходимых для последнего денег. Среди 
капиталистов имеет хождение выражение: чек – это 
платеж при остающемся закрытым кошельке. Это 
выражение характеризует чек как орудие платежа.

Чек – безусловный приказ банку его клиента 
о выплате по предъявлении документа, именуемого 
чеком, указанной в нем денежной суммы из средств 
текущего счета клиента в банке.

Отличие векселя от чека заключается в том, 
что вексель является документом кредитным, а чек 
– документом платежным. Вексель, по известному 
выражению, выдает тот, кто нуждается в деньгах, чек 
выдает тот, кто обладает деньгами. Вексель отсрочи-
вает платеж, чек его только опосредствует, а иногда 
и заменяет (при “жиро-обороте”, в котором чеки не 
оплачиваются наличными деньгами, а указанные в 
них денежные суммы просто перечисляются со счета 
на счет; это происходит, когда обе стороны связаны, 
взаимными контокоррентными отношениями.

Распространение чекового обращения как 
внутри капиталистических государств, так и в меж-
дународной торговле, вызывало потребность в 
объединении чекового законодательства. В каче-
стве практической задачи такая потребность была 
выражена на конференции по объединению век-
сельного права, состоявшейся в 1910 г. в Гааге. 
Эта задача получила частичное решение лишь в 
1931 г. на Женевской конференции, принявшей 
единообразный закон о чеках. Так же как и при при-
нятии единообразного вексельного закона, не все 
государства присоединились к Женевской конвен-
ции. В результате в настоящее время различаются 
два типа чека: тип Женевской конвенции 1931 г. и 
чек англо-американского типа.

В основе отношений по чеку лежит ч е к о в ы й 
договор, по которому банк принимает на себя об-
язанность оплачивать чеки, выдаваемые клиентом, 
в пределах наличных денег, имеющихся на текущем 
счете клиента на момент предъявления чека к оплате. 



34                       Випуск 7

Однако возможно обязательство банка оплачивать 
чеки клиента в определенных пределах (в опред-
еленном лимите) и при исчерпании денег на его те-
кущем счете. Такое обязательство осуществляется в 
порядке оказания кредита и должно быть специаль-
но предусмотрено чековым договором.

участниками чекового отношения выступают 
три лица: ч е к о д а т е л ь  – лицо, выписывающее чек, 
плат е л ь щ и к  – лицо, которое должно оплатить чек 
(банк), и ч е к о д е р ж а т е л ь  – лицо, которому 
должна быть произведена оплата чека.

 подобно векселю, чек – документ строго 
формальный. Он признается чеком и приобретает 
силу чека только при наличии в нем определенного 
состава реквизитов. Отсутствие хотя бы одного из них 
приводит к тому, что документ, именуемый чеком, не 
признается таковым, превращаясь в обыкновенное 
доказательство существования долга.

Женевская конвенция 1931 г. (единообразный 
закон о чеках) установила следующий состав рекви-
зитов чека:

• “чековая метка” – слово “чек” в самом 
тексте;

• ничем не обусловленный приказ уплатить 
по чеку указанную в нем сумму;

• наименование плательщика;
• обозначение места платежа;
• указание даты и места выписки чека;
• подпись чекодателя.
Строгость общего правила допускает исключе-

ние в отношении обозначения места платежа и мес-
та выставления чека. Случаи, в которых допускается 
названное исключение, указаны в конвенции.

Оплата чека предполагается немедленной. 
поэтому акцепт чека как промежуточная стадия, не 
допускается.

Допускаются чеки “на предъявителя”. Вообще 
различаются три вида чеков: именные'– выписанные 
на имя определенного лица; ордерные – выписанные 
на имя определенного лица или его “приказу”, и чеки 
“на предъявителя”. Чек обращается путем передачи. 
передача права получения денег по именному чеку 
производится в общем порядке, установленном за-
конодательством для передачи прав по долговым 
обязательствам, то есть в порядке цессии. передача 
прав на получение денег по ордерному чеку про-
изводится посредством передаточной надписи (ин-
доссамента). по предъявительскому чеку передача 
осуществляется простым вручением. Как и в векселе, 
при передаче по индоссаменту каждый надписатель 
несет ответственность за оплату чека солидарно с 
другими надписателями и с векселедателем.

практике капиталистических государств 
известны, кроме упомянутых, еще так называемые 
перечеркнутые и расчетные чеки. перечеркнутый 
чек имеет на лицевой стороне две параллельные 
линии, указывающие на то, что платеж должен 
быть произведен только клиенту или другому бан-
ку. Расчетный (или красный) чек заменяет уплату по 
чеку наличными деньгами переносом сумм с одно-
го текущего счета на текущий счет другого лица. 
Введение обоих названных видов вызвано было це-
лями предупреждения злоупотреблений с чеками. 
Юридическим последствием установленных обоими 
видами чеков ограничений является ответственность 
банка, допустившего оплату с нарушением этих 
ограничений. перечеркивание (или кроссирование) 
чека может быть произведено как чекодателем, так 
и чекодержателем. Расчетные чеки применяются при 
безналичных расчетах. Их внешними отличительными 
признаками служат надписи “расчетный” или “толь-
ко для расчетов”.

Своеобразным видом чеков являются так назы-
ваемые туристские (дорожные) чеки, выпускаемые в 
некоторых капиталистических государствах банка-
ми, пароходными компаниями, бюро путешествий. 
Опла  та таких чеков производится указанному в 
чеке лицу любым банком, состоящим с выдавшим 
чек банком в корреспондентских отношениях, то 
есть в договорных отношениях, предусматривающих 
выпол нение взаимных поручений по производству и 
получению платежей в порядке расчетов по таким 
поручениям.

Вопрос о возражениях, могущих быть противо-
поставленными предъявленному к оплате чеку, ре-
шается так же как вопрос о возражениях против тре-
бований по векселю: не допускаются возражения, 
основанные на отношениях с чекодателем или с кем 
либо из предшествующих чекодержателей.

Оплата чека может быть гарантирована тре-
тьим лицом посредством соответствующей ^надпи-
си (аваль) на самом чеке либо на прикрепленном к 
нему листе (аллонже).

Чек должен быть предъявлен к платежу в тече-
ние определенного срока. непредъявление чека к 
платежу в течение этого срока влечет за собой осво-
бождение чекодателя и надписателей от гарантии 
платежа по чеку. Согласно Женевской конвенции чек 
должен быть предъявлен к платежу в течение 8 дней 
со дня его выдачи. Этот срок удлиняется до 20 дней, 
если чек, выданный- в одной стране, подлежит опла-
те в другой, и до 70 дней, если место выдачи и место 
оплаты чека находятся в разных частях света.

Остается сказать о взаимных отношениях лиц, 
связанных чеком.
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Чекодатель и банк-плательщик связаны чековым 
договором, устанавливающим ответственность бан-
ка перед чекодателем за оплату чека при наличии 
предусмотренных договором условий.

Между чекодержателем и банком-плательщиком 
нет никаких правоотношений. поэтому чекодер-
жатель, которому банк отказал в оплате чека, не в 
праве предъявлять какие-либо претензии к банку. 
Он может обращать свои требования только к чеко-
дателю, индоссантам и поручителям.

Отношения между чекодержателем и чекодате-
лем определяются в основой тем, что выдача чека 
создает непосредственную ответственность чекода-
теля перед чекодержателем в случае неоплаты чека. 
Факт неоплаты должен быть официально удостове-
рен либо актом о протесте, либо надписью банка на 
чеке с указанием даты представления чека к плате-
жу. Это необходимо для обеспечения векселедер-
жателю права на регрессивный иск к обязанным по 
чеку лицам.

Таков порядок, установленный Женевской кон-
венцией и проводимый большинством капиталис-
тических государств. Следует отметить некоторые 
особенности чекового законодательства англии и 
СШа.

В обоих названных государствах чек рассма-
тривается как вид переводного векселя. устанав-
ливается тот же состав реквизитов. “Чековая метка” 
(введение в текст документа слова “чек”) не требует-
ся. Чек подлежит оплате по предъявлении.

В вопросе об акцепте чека законы англии и 
СШа расходятся: в англии не допускается акцепт 
чека, в СШа разрешается.

Законы англии и СШа не содержат опреде-
ленных предписаний о сроках предоставления че-
ков к оплате. Они требуют предъявления чека к 
пла тежу в “разумный срок” с момента его выдачи. 
“Разумность” срока определяется торговыми и бан-
ковскими обычаями с учетом обстоятельств данного 
конкретного случая.

ПРАвОвА ПРИРОДА стРАХОвОГО іНтЕРЕсу 
у стРАХувАННі
Жила А. С. – державна податкова 

адміністрація  у Кіровоградській 
області, м. Кіровоград

економічно розвинуте суспільство не 
може існувати без страхування, яке є 
невід’ємною частиною суспільних відно-

син, гарантом благополуччя і стабільного розвитку. 
Можна припустити, що однією із умов формування 
людського суспільства була потреба в забезпеченні 
безпеки, заснованої на інстинкті самозбереження. 

Виділяють чотири можливі об’єкти страхуван-
ня: а) страхова вимплата; б) річ і особисті блага;  
в) страховий інтерес; г) страхова послуга. 

Раніше наявність інтересу була необхідною умо-
вою для здійснення всіх без виключення видів стра-
хування. пізніше континентальна доктрина замінила 
необхідність наявності інтересу при страхуванні життя 
і ряду інших видів особистого страхування наявністю 
письмової згоди застрахованої особи. помінялася 
сама класифікація страхування; поділ страхування 
на майнове і особисте поступилося місцем поділу 
за принципом „страхування інтересів – страхування 
сум”. Разом з майновим в групу страхування інтер-
есів потрапила і частина особистого страхування. 

Щодо страхування відповідальності, то континен-
тальна Європа (як і Росія), на відміну від національ-
ного страхового права, не виділяють цей вид страху-
вання в якості самостійного, а як підвид майнового.

із точки зору вчених – економістів, страхо-
вий інтерес як економічна категорія беззапере-
чною підставою для виникнення страхових відно-
син. С. С. Осадець відзначає, що страховий інтерес 
– це матеріальна заінтересованість у страхуванні 
об’єктів до яких страхувальник має стосунок як влас-
ник, орендар, перевізник і таке інше.

О. Д. Заруба зауважує, що передумовою ви-
никнення страхових правовідносин є ризик, без яко-
го не існує страхування, бо без ризику немає стра-
хового інтересу. В. Д. Базилевич і К. С. Базилевич 
визначають страховий інтерес як усвідомлену потре-
бу в захисті майна, доходів, життя, здоров’я, працез-
датності тощо шляхом страхування.

Російські вчені, автори посібника „Страхование: 
теория, практика и зарубежный опыт” прямо вказу-
ють, що основною умовоюдля укладення договору 
страхування є наявність страхового інтересу в по-
тенційному об’єкті страхування.

Резюмуючи значну кількість поглядів науковців на 
природу страхового інтересу, можна згрупувати їх так:


