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Аннотация. Введение. В статье исследуется история обращения денежных знаков Российской им-
перии в Монголии в XIX – начале XX в. Целью данной статьи является выявление и анализ роли 
российской валюты на внутреннем рынке Монголии в XIX – начале XX в. В рамках поставленной 
цели предполагается определить причины, лежащие в основе изменения статуса российского ру-
бля, и выявить функции, которые выполняла российская валюта за рубежом на протяжении иссле-
дуемого периода. Материалы и методы. Источниковую базу исследования составляют норматив-
но-правовые документы, регулирующие государственную политику Российской империи в обла-
сти денежного оборота и развитие торговых отношений со странами Внутренней Азии; архивные 
материалы, представленные в фондах государственных архивов Республики Бурятия и Иркутской 
области. Методология исследования базируется на методе исторической реконструкции, хроноло-
гическом, статистическом, системно-историческом методах, что позволило реконструировать исто-
рию трансформации роли российских денежных знаков на внутреннем рынке Монголии в контек-
сте масштабных политических и экономических процессов, происходивших в странах Внут ренней 
Азии в исследуемый период. Результаты. В ходе развития торговых отношений Российской им-
перии со странами Внутренней Азии статус российских денежных знаков на внутреннем рынке 
Монголии претерпел неоднократные изменения. Выполняя в течение первой половины XIX в. роль 
нелегального товара, к началу XX в. рубль смог стать одним из признанных инструментов взаим-
ных расчетов. Получив солидный статус благодаря успешной финансовой реформе С. Ю. Витте, 
российский рубль занял прочное место на финансовом рынке Монголии, содействуя развитию рос-
сийско-монгольского торгового сотрудничества.
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Abstract. Introduction. The article examines the circulation of Imperial Russia’s currency in Mongolia’s do-
mestic markets during the nineteenth and early twentieth centuries. Goals. The study seeks to determine and 
analyze the role of Russian currency in Mongolia during the identified period. To facilitate this, the work shall 
investigate reasons behind the change in the Russian ruble’s status, determine the then functions performed 
by the latter abroad. Materials and methods. The study focuses on regulatory and legal documents aimed 
at administering state policy of the Russian Empire in the fields of money circulation and development of 
trade relations with Inner Asian countries, investigates related archival materials housed at the State Archive 
of Buryatia and that of Irkutsk Oblast. The key research methods employed include that of historical recon-
struction, and chronological, statistical, systemic historical ones. These put together have made it possible to 
reconstruct how the status of Russian ruble in Mongolia’s financial market would change in the context of 
large-scale political and economic processes witnessed by nations of Inner Asia during the period in question. 
Results. The development of trade relations between Imperial Russia and Inner Asian nations entailed multi-
ple changes in the status of Russian currency within Mongolia’s markets. Having been an illegal commodity 
in the early-to-mid nineteenth century, Russian ruble grew to become a recognized tool of mutual settlements 
at the turn of the twentieth century. The solid status that proceeded from S. Witte’s successful financial reform 
made it possible for the Russian currency to hold a firm place in the financial market of Mongolia, which it 
turn had most favorable impacts on Russia-Mongolia trade cooperation. 
Keywords: Russian Empire, Qing Empire, Mongolia, Kyakhta customs, Russian ruble, gold, silver, 
banknote, economy, bank, international trade, smuggling
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1. Введение
Деньги — один из важнейших и неотъ-

емлемых атрибутов цивилизации. Согласно 
определению, данному в словаре финан-
сово-экономических терминов, «деньги — 
всеобщая эквивалентная форма стоимости 
всех других товаров» [Словарь 2015: 131]. 
Помимо роли универсального измерителя 
стоимости услуг и товаров, деньги выпол-
няют ряд других, не менее важных, функ-
ций. Денежные знаки служат расчетной 
единицей и средством сбережения капита-
ла. Со времен ранних цивилизаций деньги 
выступают в качестве наглядной демон-
страции суверенитета государства. Так, на 
первых в истории монетах, отчеканенных 
в XII в. до н. э. на территории Лидийского 
царства, изображалась голова льва — сим-
вол царской династии Мермнадов [Davies 
2002: 62–63]. Деньги могут использоваться 
как в границах определенной страны, так 
и иметь статус свободно конвертируемой 
валюты. Зачастую валюта экономически 
могущественных государств обращается в 
качестве общепринятого средства ведения 
расчетных операций и сбережения капитала 
в других странах. К началу XX в. на внут-
реннем рынке Монголии такой валютой 
стал российский рубль. 

Роль денежных знаков Российской им-
перии в развитии российско-монгольских 
экономических отношений в XIX – начале 
XX в. являлась предметом интереса многих 
исследователей. Так, в работе С. В. Горько-
вой показано, что в конце XIX – начале XX в. 
на внутреннем рынке Монголии россий-
ский рубль являлся законным платежным 
средством, причем как в форме серебря-
ных и золотых монет, так и в виде ассигна-
ций [Горькова 2008: 101]. Большой интерес 
представляет работа М. В. Оськина, в кото-
рой исследуется деятельность организации 
«Монголэкс», занимавшейся во время Пер-
вой мировой войны закупкой мясной про-

дукции в Монголии для нужд действующей 
армии. Помимо ценных сведений об общих 
объемах монгольских поставок в Россию, 
представлены информация о способах их 
оплаты и иные финансовые данные. В част-
ности сообщается о том, что летом 1917 г. 
из-за падения курса рубля российские банк-
ноты на территории Монголии фактически 
утратили статус платежного средства [Ось-
кин 2014: 41]. Не менее важным является 
исследование Л. В. Кураса, в котором ана-
лизируются методы борьбы Кяхтинской та-
можни с контрабандой в первой половине 
XIX в. Автор приводит данные о том, что 
в указанный период российские золотые и 
серебряные монеты, незаконно вывозимые 
в Монголию, имели статус ценного товара, 
а не платежного средства [Курас 2012: 181]. 

Несмотря на пристальное внимание к 
проблеме использования денежных знаков 
Российской империи на территории Мон-
голии в XIX – начале XX в., ряд аспектов 
проблемы пока еще не получил должного 
освещения. Целью данной статьи является 
выявление и анализ роли российской валю-
ты на внутреннем рынке Монголии в XIX – 
начале XX в. В рамках поставленной цели 
предполагается определить причины, лежа-
щие в основе изменения статуса российско-
го рубля, и выявить функции, которые вы-
полняла российская валюта за рубежом на 
протяжении исследуемого периода. 

2. Материалы и методы
Источниковая база исследования пред-

ставлена ранее неопубликованными доку-
ментами государственных архивов Респуб-
лики Бурятия и Иркутской области. В фонде 
№ 92 «Канцелярия Кяхтинского градона-
чальника, 1816–1863» были изучены мате-
риалы, позволившие оценить объем контра-
банды российских золотых и серебряных 
монет в Монголию в середине XIX в. Работа 
с документами, хранящимися в фонде № 222 
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«Кяхтинское отделение Народного Банка, 
1912–1925», дала возможность по новому 
взглянуть на роль имперских финансово-кре-
дитных учреждений в продвижении россий-
ского влияния на территории Монголии в на-
чале XX в. В ходе исследования материалов 
фонда № 71 «Экспедиция по закупке скота 
в Монголии для нужд действующей армии 
Министерства продовольствия Временного 
сибирского (колчаковского) правительства, 
г. Иркутск Иркутской губернии 05.05.1917–
01.07.1919» удалось получить ценные све-
дения по истории оборота российских банк-
нот на внутреннем рынке Монголии в годы 
Первой мировой войны. Анализ норматив-
но-правовой документации, содержащейся 
в Полном собрании законов Российской им-
перии, позволил выявить изменения в отече-
ственной финансовой политике, в частности 
при осуществлении операций с валютой и 
драгоценными металлами в странах Внут-
ренней Азии. Статистические сведения, по-
черпнутые в сборнике «Обзор Забайкальской 
области» разных лет, дали возможность про-
следить динамику обращения российских 
банкнот в последней четверти XIX в. – нача-
ле 1910-х гг.

Методологическая база исследования 
опирается на принципы историзма и объек-
тивности, метод исторической реконструк-
ции, хронологический, статистический, си-
стемно-исторический методы, позволившие 
в динамике проследить процесс изменения 
статуса денежных знаков Российской им-
перии на территории Монголии в контексте 
политических и экономических трансфор-
маций, происходивших в странах Внутрен-
ней Азии в XIX – начале XX в. 

3. «На Китайской границе <…> хан-
ское серебро сколько возможно поку-
пать…»: особенности кяхтинской торгов-
ли в XVIII в.

Поскольку в XVIII в. – начале XX в. 
Монголия находилась в составе Цинской 
империи, юридическим основанием для 
развития российско-монгольских торго-
вых отношений стал договор, заключенный 
Российской и Цинской империями 14 июня 
1728 г. [О вечном 1830: 49–53]. Согласно его 
условиям, была проведена демаркация об-

щей границы и особо оговорено строитель-
ство «на Селенгинской Кяхте» торгового 
пункта, где «кто либо похощет идти на оное 
место купечества ради, да идет, токмо пря-
мой дорогою…» [О вечном 1830: 51]. Так 
было положено начало Кяхтинской торго-
вой слободе, ставшей практически до конца 
XIX столетия главными торговыми ворота-
ми России в Азию.

Кяхтинская торговля велась путем нату-
рального обмена. Русские предприниматели 
продавали в Китай пушнину, вывозя обратно 
шелк, фарфор, драгоценные камни, лекар-
ственные растения и т. д. Монгольским экс-
портным товаром в XVIII в. был скот, кото-
рый русские купцы получали в обмен на сук-
но и выделанные кожи [Романова 2014: 108]. 

Запрет на использование денежных зна-
ков в ходе ведения торговых операций, на 
наш взгляд, был обусловлен спецификой 
монетарной политики, проводимой Россий-
ской империей. Для развития отечественной 
торговли и промышленности необходимо 
было наличие сильной национальной валю-
ты. Требовались большие запасы золотой 
и серебряной монеты. Однако Российская 
империя вплоть до середины XVIII в. не 
располагала значительными резервами дра-
гоценных металлов [Ведерников 2023: 59]. 
Правительство на законодательном уровне 
запрещало вывоз из страны золота и сереб-
ра в любом виде [Именной 1830]. Глав-
ным источником драгоценных металлов 
были поставки из-за рубежа. К числу госу-
дарств-импортеров относилась Цинская им-
перия, являвшаяся на тот момент одним из 
главных игроков на мировом рынке серебра. 
С 1740 г. по 1785 г. Китай ежегодно импорти-
ровал более 50 т драгоценного металла [Von 
Glahn 2019: 570], часть которого впослед-
ствии вывозилась в Россию. Так, в 1736 г. 
иркутский вице-губернатор А. Л. Плещеев 
в государственных интересах приобрел у 
китайских купцов 15 тыс. лян серебра [Си-
лин 1947: 56]. Власти Российской империи 
были крайне заинтересованы в получении 
драгоценного металла из пределов Цинской 
империи. Летом 1744 г. имперским Сена-
том был издан специальный указ, в котором 
предписывалось «а в Сибирскую губернию 
к Иркутскому Вице-Губернатору Лангу пи-
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сать же, чтоб он на Китайской границе и в 
других тамошних местах по томуж старался 
Ханское серебро сколько возможно поку-
пать, и на такие товары, которые там, в про-
дажу выменивать…» [Сенатский 1830: 137].

Сложная ситуация на финансовом рын-
ке сохранялась в Российской империи до 
конца XVIII в. Не исправило положение и 
введение в 1769 г. в обращение бумажных 
денег — ассигнаций. Постоянно растущие 
государственные расходы вкупе с отсут-
ствием стабильного притока драгоценных 
металлов в казну привели к резкому увели-
чению бумажной рублевой массы. К кон-
цу столетия в обороте находилось около 
200 млн практически необеспеченных золо-
том или серебром рублей, что в итоге при-
вело к резкому падению курса [Муравьева 
2001: 44]. Имеющие низкую покупательную 
способность бумажные ассигнации не пред-
ставляли интереса для иностранных купцов 
и существенно ограничивали ведение дел 
русским предпринимателям.

4. «Вследствие задержания на Тро-
ицкой заставе двух человек с золотою 
монетою…»: специфика нелегального 
вывоза российских монет в первой поло-
вине XIX в.

Первая половина XIX в. стала для рос-
сийского рубля временем активного про-
движения на внутренний рынок Цинской 
империи. Более полувека российская валю-
та, имея статус нелегального товара, тайно 
доставлялась контрабандистами из России 
в Китай. Можно выделить как минимум две 
причины, которые этому способствовали.

Первая заключалась в возникшем кризи-
се ликвидности на внутреннем рынке Китая, 
вызванном острой нехваткой серебра. Ситуа-
ция, когда страна стабильно импортировала 
драгоценного металла больше, чем отправля-
ла на экспорт, кардинально изменилась. Если 
с 1821 г. по 1825 г. Китай ввез более 26 млн 
серебряных мексиканских песо, а вывез все-
го 5 млн, то за время с 1826 г. по 1830 г. эти 
цифры составили уже 12 и 25 млн соответ-
ственно. В дальнейшем положение на валют-
ном рынке державы продолжило резко ухуд-
шаться — с 1831 г. по 1851 г. экономика Ки-
тая потеряла более 131 млн песо [Von Glahn 

2019: 576]. Объяснения кризисной ситуации 
крылись в снижении поставок серебра веду-
щими импортерами в лице США и Мексики, 
в начавшемся с середины 1820-х гг. аграрном 
кризисе, массовом вывозе из страны лик-
видной валюты иностранными торговцами 
опиумом. Положение еще более усугубилось 
после поражения Цинской империи в Первой 
опиумной войне (1839–1842 гг.) [Von Glahn 
2019: 575–578].

Вторая причина была напрямую связа-
на с первой. В начале XIX в. на мировом 
рынке активизировался спрос на китайские 
товары, в первую очередь на чай. Так, толь-
ко в Англии чайный импорт за полвека —  
с 1800 г. по 1850 г. вырос вдвое — с 23 млн 
фунтов до 50 млн фунтов соответственно 
[Субботин 1892: 422]. Китайские торгов-
цы в качестве оплаты за свои товары пред-
почитали получать золото и серебро, что 
повышало их ценность. В середине XIX в. 
на внутреннем рынке Цинской империи за 
одну российскую монету номиналом 5 руб. 
можно было выручить китайских товаров 
стоимостью 9 руб. [Стахеев 1869: 93].

В сложившихся условиях русские тор-
говцы стали основными нелегальными по-
ставщиками золотой и серебряной монеты в 
Цинскую империю. При этом еще в марте 
1800 г. был принят закон, прямо запрещав-
ший вывоз в Китай российской валюты 
[Высочайше утвержденные 1830]. Однако 
из-за высокой прибыльности незаконный 
вывоз золотых и серебряных рублей в пер-
вой половине XIX в. достиг значительных 
размеров. По свидетельству российских ди-
пломатов, убыток российской таможни от 
контрабанды монет только через Синьцзян 
вырос с 50 тыс. руб. в 1851 г. до 360 тыс. 
руб. в 1854 г. [Хамзин 2020: 90]. 

Еще одним пунктом, через который шел 
активный вывоз российских монет из дра-
гоценных металлов, была располагавшаяся 
в российско-монгольском приграничье Кях-
та. Как отмечал Д. И. Стахеев, кяхтинские 
конт рабандисты перевозили свои грузы в 
тайниках, сделанных в санях и повозках или 
в лошадиной упряжи [Стахеев 1869: 93]. Об 
объемах контрабанды можно судить по сум-
мам, которые изымались у контрабандистов. 
Так, 18 декабря 1851 г. сотрудники Кяхтин-
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ской таможни задержали «на Троицкой за-
ставе двух человек с золотою монетою…» 
[ГА РБ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 26. Л. 3]. Наруши-
тели — казак Цырен Буянтуев и мещанин 
Андрей Свиньин — пытались незаконно 
вывезти 1 010 золотых монет [ГА РБ. Ф. 92. 
Оп. 1. Д. 26. Л. 1]. 

Для предотвращения незаконного вы-
воза российской валюты вводились законо-
дательные ужесточения. 15 января 1851 г. 
имперское правительство постановило 
«воспретить ввоз в Кяхтинскую торговую 
слободу и обращение в оной…» [Высочай-
ше утвержденное 1852: 44] драгоценных 
металлов, в том числе золотой и серебря-
ной монеты. Жителям Кяхты предписыва-
лось под угрозой уголовного наказания в 
пятнадцатидневный срок со дня извещения 
обменять в Кяхтинской таможне имеющее-
ся у них золото и серебро на кредитные би-
леты по установленному курсу [Высочайше 
утвержденное 1852: 44]. Однако остановить 
нелегальный отток драгоценных металлов 
из страны не удалось.

5. Российский рубль в системе россий-
ско-китайско-монгольской торговли во 
второй половине XIX в.: от товара к пла-
тежному средству

Во второй половине 1850-х гг. имперские 
власти осознали сложность и безрезультат-
ность борьбы с контрабандой драгоценных 
металлов в Китай. К тому же спрос и, соот-
ветственно, рост цен на золото и серебро в 
Цинской империи продолжали оставаться на 
высоком уровне. Стремясь выровнять тор-
говый баланс с Китаем и получить средства 
за счет взимания пошлин, правительство 
в августе 1855 г. отменило запрет на вывоз 
драгоценных металлов как в виде монет, так 
и в форме изделий [Высочайше утвержден-
ное 1856: 528]. В результате за первые пять 
лет — с 1855 г. по 1860 г. — в Китай было 
экспортировано драгоценных металлов на 
сумму свыше 12 млн руб. [Крит 1862: 48]. 

Помимо золотых и серебряных рублей, 
со второй половины XIX в. в расчетных 
операциях между русскими, китайскими 
и монгольскими купцами стали фигуриро-
вать российские банкноты. В «Обзоре За-
байкальской области» за 1884 г. сообщалось 

об использовании в торговле с монголами 
«кредитных билетов» [Обзор 1885: 26]. 
При этом как золотые и серебряные моне-
ты, так и бумажные рубли выполняли функ-
ции конвертируемого платежного средства. 
Любопытен тот факт, что с 1 января 1864 г. 
бумажные деньги в Российской империи 
не подлежали обмену на золото и серебро 
[Дмитриев-Мамонов, Евзлин 1915: 195]. 
Однако китайские и монгольские пред-
приниматели продолжали активно исполь-
зовать российские банкноты. С 1886 г. по 
1898 г. ими было экспортировано в Россию 
имперских кредитных билетов на сумму 
1 млн 894 тыс. руб. Вывоз российских бу-
мажных рублей за тот же период составил 
почти 955 тыс. руб. [Обзор 1887: 8; Обзор 
1888: 7; Обзор 1889: 6]. Возникает вопрос: 
почему иностранные купцы охотно прини-
мали необеспеченные бумажные купюры? 
На наш взгляд, это связано с ратификаци-
ей в 1862 г. Россией и Китаем соглашения 
о введении зоны взаимной беспошлинной 
торговли на всем протяжении общей грани-
цы «на расстоянии 100 Китайских ли, в ту и 
другую сторону…» [Сенатский 1865: 344]. 
Для Российской империи было важным 
поддержание торговых отношений с Кита-
ем на своих дальневосточных рубежах. В 
свою очередь экономика Цинской империи 
после поражения во Второй опиумной вой-
не (1856–1860 гг.) находилась в состоянии 
кризиса. Китай был вынужден выплатить 
победившему англо-французскому альянсу 
огромную контрибуцию — 8 млн таэлей се-
ребром и открыть для европейских торговых 
компаний свой внутренний рынок [Treaties 
1908: 48–53]. Так, если в 1856 г. Англия по-
ставила около 113 млн ярдов текстильных 
изделий, то спустя четверть века эта цифра 
превысила 448 млн ярдов [Hanes, Sanello 
2002: 293]. Массовые поставки дешевой за-
рубежной фабричной продукции негативно 
отражались на развитии китайской эконо-
мики. Цинская империя была крайне заин-
тересована в сохранении выгодных для нее 
торговых отношений с Россией, являвшейся 
одним из главных поставщиков драгоцен-
ных металлов. Включение в общий оборот 
в зоне функционирования беспошлинной 
торговли бумажных денег Российской им-
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перии значительно облегчало ведение дел 
как китайским и монгольским, так и россий-
ским предпринимателям. 

6. «Упрочить доверие к российским 
государственным кредитным знакам сре-
ди населения Монголии»: статус россий-
ского рубля в Монголии в 1900–1917 гг.

После успешного завершения денежной 
реформы 1895–1897 гг. под руководством 
С. Ю. Витте российский рубль стал одной 
из наиболее устойчивых валют в мире. 
Согласно указу императора Николая II от 
29 августа 1897 г., весь тираж находящихся 
в обороте бумажных денежных знаков был 
обеспечен золотом [Именной 1900]. Совре-
менники отмечали: «Золотое покрытие вы-
пущенных в обращение кредитных билетов 
до войны и после войны составляет свыше 
100 %, т. е. представляется в высшей сте-
пени прочным, например, золотое покры-
тие в 1900 г. составляло 170 %, в 1911 г. — 
117 %» [Дмитриев-Мамонов, Евзлин 1915: 
204]. Устойчивость российской валюты 
обеспечил мощный подъем отечественной 
экономики практически во всех ее секторах. 
Если в 1894 г. в стране действовало 63 ак-
ционерных общества с совокупным капита-
лом 59 млн руб., то в 1900 г. их количество 
увеличилось до 202, а капитал возрос до 
250 млн руб. [Яковлев 1955: 209]. 

Понимая потребность отечественных 
промышленности и торговли в новых рын-
ках сбыта и источниках дешевого сырья, 
правительство России начало активное 
продвижение интересов державы в страны 
Внутренней Азии, в том числе Монголию. В 
качестве главного инструмента экономиче-
ской экспансии самодержавие использовало 
частные компании, оказывая им финансовую 
поддержку. С 1900 г. в столице страны — 
Урге — функционировал филиал одного 
из крупнейших российских банков — Рус-
ско-Китайского. Учреждение, действуя под 
эгидой властей империи, оказывало помощь 
в сопровождении бизнеса русских купцов и 
промышленников, а также широко креди-
товало представителей монгольской элиты. 
По ряду причин монгольский офис банка 
уже в начале 1910 г. был закрыт [Плеханова, 
Ширапов 2020: 122]. Несмотря на потерю 

банковской поддержки, всего за десять лет 
удалось добиться хороших результатов. Так, 
если в 1900 г. из Монголии было импортиро-
вано товаров, без учета российских банкнот, 
на сумму 53 тыс. руб. [Обзор 1901: 14], то в 
1911 г. эта цифра составляла 4 млн 982 тыс. 
руб. [Обзор 1915: 48]. В числе полученных 
товаров значились: скот, шерсть (овечья, 
верблюжья), кожи, сало, золото, пушнина и 
т. д. Монгольская продукция шла не только 
на рынки России, но и в страны Западной 
Европы. Например, наиболее ценные сорта 
мехов русские купцы поставляли в Герма-
нию [Обзор 1915: 48–49]. В ходе взаимных 
расчетов русские и монгольские предпри-
ниматели активно использовали российские 
рубли — как золотые и серебряные монеты, 
так и банкноты. 

После событий Синьхайской революции 
и объявления Монголией независимости 
российские власти активизировали усилия 
по ее вовлечению в сферу своего полити-
ческого и экономического влияния. 21 ок-
тября 1912 г. было подписано соглашение, 
по условиям которого Российская империя 
обязывалась оказывать поддержку Монго-
лии в защите ее суверенитета. В документе 
оговаривались правила, предписывающие 
ведение взаимной торговли. Российские 
подданные получали на территории страны 
большие привилегии — свободно торговать, 
осуществлять добычу полезных ископае-
мых, открывать банки и т. д. [Высочайшее 
повеление 1915: 1492–1495]. 

Имперские власти прилагали немалые 
усилия для укрепления российского вли-
яния среди широких кругов монгольско-
го населения. Одной из задач открытого 
24 марта 1914 г. в приграничной с Монго-
лией Кяхте офиса Государственного банка 
[ГА РБ. Ф. 222. Оп. 1. Д. 23. Л. 96а] являлась 
не только финансовая поддержка монголь-
ского правительства, но и укрепление ста-
туса российских денежных знаков. В каче-
стве примера интересен следующий факт. 
3 мая 1914 г. директор Кяхтинского филиала 
К. И. Зевальд направил в адрес Сибирской 
конторы Государственного банка письмо, 
в котором сообщал о поступившем в офис 
учреждения обращении монгольского под-
данного Джарчи с просьбой обменять банк-
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ноту номиналом в 10 рублей, выпущенную 
в 1892 г. и уже вышедшую из обращения. 
К. И. Зевальд особо отмечал, что «отде-
ление считает долгом присовокупить, что 
возможная льготная оплата просроченных 
билетов, поступающих от бедных монголов, 
была бы весьма желательна в виду посто-
ронних влияний, препятствующих упрочить 
доверие к российским государственным 
кредитным знакам среди населения Монго-
лии» [ГА РБ. Ф. 222. Оп. 1. Д. 20. Л. 87]. На 
оборотном листе письма имеется надпись: 
«принять к исполнению» [ГА РБ. Ф. 222. 
Оп. 1. Д. 20. Л. 87об.].

Имеющие высокую покупательную спо-
собность, надежно обеспеченные золотом 
российские денежные знаки пользовались 
большой популярностью на внутреннем 
рынке Монголии, оставаясь общеприня-
тым платежным средством вплоть до начала 
XX в. Из-за тяжелой экономической ситуа-
ции, вызванной Первой мировой войной, 
уже в 1916 г. позиции российского бумаж-
ного рубля на внутреннем рынке Монголии 
сильно пошатнулись. Как отмечал в своем 
докладе в июне 1916 г. полковник П. К. Коз-
лов, руководивший закупками монгольского 
скота для нужд армии, «падение русского 
кредитного рубля становится особенно за-
метно в последнее время» [ГА ИО. Ф. 71. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 18]. С целью сохранения объ-
ема поставок монгольского мяса в Россию 
П. К. Козлов предлагал использовать в ка-
честве средства оплаты серебро, количество 
которого должно было составлять «около 
10 % от общего оборота кредитных биле-
тов» [ГА ИО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 1. Л. 18об.]. 

Российские денежные знаки продол-
жали использоваться на внутреннем рынке 

Монголии даже после распада империи — 
вплоть до начала 1920-х гг. [Погребецкий 
1924: 281]. Однако прежний статус надеж-
ного и высоколиквидного расчетного сред-
ства был ими безвозвратно утрачен.

7. Заключение
Если в XVIII в. в связи с меновым харак-

тером торговли между Российской и Цинской 
империями и отсутствием наличного расче-
та, вызванного особенностями финансовой 
политики самодержавия, российские денеж-
ные знаки не получили распространения на 
внутреннем рынке Монголии, то на протяже-
нии XIX – начала XX вв. их статус неодно-
кратно менялся. Первая половина XIX столе-
тия стала временем проникновения россий-
ских денежных знаков на финансовые рынки 
Внутренней Азии, но не в качестве офици-
ального инструмента расчета, а в виде не-
легального товара. Причины заключались в 
резко возросшем спросе на драгоценные ме-
таллы в Цинской империи вкупе с политикой 
российского самодержавия, направленной на 
запрет экспорта золота и серебра за границу. 
Во второй половине XIX в. российский рубль 
обрел роль признанного инструмента взаим-
ных расчетов, одновременно сохраняя статус 
товара. Завершающий этап в истории обра-
щения денежных знаков Российской импе-
рии в Монголии пришелся на 1900–1917 гг., 
став наиболее знаковым и важным. Получив 
солидный статус благодаря успешной фи-
нансовой реформе 1895–1897 гг., российский 
рубль смог занять прочное место на финан-
совом рынке Монголии, при этом не только 
содействуя развитию российско-монголь-
ских торговых связей, но и укрепляя автори-
тет страны среди местного населения.
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