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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в настоящее 

время, как и в XIX–XX вв., Азиатско-Тихоокеанский регион является местом 

пересечения геополитических и геоэкономических интересов многих государств. 

Выход России к берегам Тихого океана и освоение дальневосточных территорий 

привели к конфликтам с Японией, которая также претендовала на них. Обе 

страны, стремясь расширить свою сферу территориального влияния, прибегали к 

дипломатическим, военным и экономическим методам. 

Исторический опыт показывает, что экономические методы являются 

наиболее эффективными в вопросе колонизации территорий. К ним относятся 

увеличение торговых представительств в регионе, инвестиции в добычу сырья, 

производственную и сельскохозяйственную деятельность, создание 

инфраструктуры. Одним из важных инструментов экономического развития 

является государственный бюджет, денежно-кредитная система и банковский 

сектор. В связи с этим изучение исторического опыта денежно-кредитной 

политики Японии на Дальнем Востоке России в условиях глубочайшего военно- 

политического и социально-экономического кризиса 1917–1922 гг. и мероприятий 

по борьбе российских властей с ее последствиями важно как с научной, так и с 

практической точек зрения. Полученные знания позволят прогнозировать 

возможные риски и угрозы для экономической безопасности Дальнего Востока 

России со стороны соседей по региону. 

Степень научной разработанности проблемы. Денежно-кредитная 

политика Японии на Дальнем Востоке России в период Гражданской войны и 

интервенции не стала предметом научного исследования. Изучались отдельные 

аспекты экономической политики Японии на Дальнем Востоке, вопросы 

региональной финансовой политики, банковского сектора и денежного 

обращения. Анализ историографии позволяет выделить два периода: советский и 

постсоветский. Советский период условно можно разделить на следующие этапы: 

1-й этап (1918–1930 гг.), в ходе которого по горячим следам происходит 

осмысление процессов, протекавших на Дальнем Востоке России, и 
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закладываются основы для изучения истории финансового и кредитного секторов 

региона в период Гражданской войны и интервенции, а работы являются не 

только исследованиями, но и источниками. На общероссийском уровне отмечается 

исследование Б.М. Берлацкого
1
, проанализировавшего денежное обращение и 

кредит на Дальнем Востоке, и Я.А. Иоффе
2
, раскрывшего внешнеполитическую 

ситуацию в мире накануне интервенции в Россию и указавшего на ее 

экономические истоки. 

В работах дальневосточных и сибирских финансистов и экономистов по 

вопросам финансов
3

 и банковского сектора
4

 региона встречаются отдельные 

вопросы денежно-кредитной политики Японии на Дальнем Востоке России. 

Неоценим вклад К.К. Куртеева, осветившего многие аспекты финансовой жизни 

региона. Монография финансиста А.И. Погребецкого является наиболее полным 

исследованием по денежному обращению Дальнего Востока и отражению 

денежно-кредитной деятельности Японии в регионе в контексте общих условий 

политического и финансового положения. Заведующий отделом внешней 

торговли Сибирской государственной плановой комиссии А.А. Шиша
5
 в своей 

монографии указал, что японский капитал сыграл «самую отрицательную роль» 

для региона
6
. 

2-й этап (1931–1959 гг.) является самым непродуктивным в отечественной 

историографии, он совпал с периодом культа личности И.В. Сталина (1929–1956 

гг.) и характеризуется тем, что в исторической науке насаждалась «концепция», 

изложенная в «Кратком курсе истории ВКП(б)», составленном при личном 

                                                           
1
 Берлацкий Б.М. Очерки по денежному обращению и кредиту на Дальнем Востоке. Русский Дальний Восток 

(1917–1923) // Кредит и банки. М., 1923. № 1. С. 9-12. 
2
 Иоффе Я.А. Организация интервенции и блокады Советской республики 1918–1920: очерк. М.-Л.: Гос. изд-во. 

Отд. воен. лит., 1930. 167 с. 
3
 Знаменский С.Ф. Кредит и банки // Советское Приморье. Владивосток. 1925. № 11. С. 104-115; Котцав П. На пути 

к червонцу // Экономическая жизнь Дальнего Востока. Чита. 1923. № 1. С. 1-8; Курсель К.П., Лукасюк А.А. 

Денежное обращение на русском Дальнем Востоке с 1918 по 1924 год / под ред. Б.М. Берлацкого. Чита, 1924. 64 с.; 

Самойлов М.В. Денежное обращение в центре и Дальне-Восточной окраине // Экономическая жизнь Приморья. 

Владивосток. 1924. № 5 (9). С. 81-95 и др. 
4
 Майофис А.Г. Первый год работы Дальне-Восточного банка во Владивостоке // Экономическая жизнь Приморья. 

Владивосток. 1923. № 3-4. С. 64-69; Самойлов М.В. Первое полугодие деятельности Госбанка в Приморье // 

Экономическая жизнь Приморья. Владивосток. 1924. № 1 (5). С. 56-72. 
5
 Шиша А.А. Роль иностранного капитала в экономической жизни Сибири. Новониколаевск: Сибирское обл. гос. 

изд-во, 1923. 92 с. 
6
 Там же. С. 81. 
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участии И.В. Сталина. Данный период продолжался по инерции до конца 1950-х 

годов. Несмотря на это, на общероссийском уровне вышло исследование А.М. 

Алексеева
7
, признавшего военные деньги «оборонительным и наступательным 

оружием экономической войны»
8
. 

3-й этап (1960–1991 гг.) историографии характеризуется оживлением 

исторической науки вследствие обновления общественно-политической и 

экономической жизни страны после XX съезда КПСС. Повышается интерес к 

изучению истории Гражданской войны и интервенции
9
 и денежного обращения. 

На общероссийском уровне выходят работы Б.В. Сенилова
10

, подтвердившего 

результаты исследований А.М. Алексеева и указавшего на «внедрение в 

денежный оборот военных иен»
 
Японией в период интервенции на Дальнем 

Востоке России
11

. Дальневосточный историк М.И. Светачев
12

 на основе анализа 

множества источников из архивов США и Франции раскрыл экономические цели 

политики Японии на Дальнем Востоке России. 

Постсоветский период (1992 г. – настоящее время) – современный период 

историографии – характеризуетcя тем, что в связи с проводимыми 

экономическими реформами история финансовых отношений и банковского 

сектора приобретает особую значимость. Получение доступа к ранее закрытым 

источникам увеличило количество научных исследований. На общероссийском 

уровне выходят работы С.С. Ипполитова
13

, рассмотревшего финансовую агрессию 

против «белой Сибири», и Е.М. Османова
14

, акцентировавшего внимание на 

                                                           
7
 Алексеев А.М. Военная валюта. М.: Госфиниздат, 1948. 104 с. 

8
 Там же. С. 75. 

9
 История Гражданской войны в СССР. Т. 5. Конец иностранной военной интервенции и гражданской войны в 

СССР. Ликвидация последних очагов контрреволюции (февраль 1920 г. – октябрь 1922 г.). М.: Госполитиздат, 

1960. 420 с.; Крушанов А.И. Гражданская война в Сибири и на Дальнем Востоке (1918−1920). Разгром 

объединенных вооруженных сил империалистических держав и российской контрреволюции в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Кн. 2. Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1984. 224 с.; и др. 
10

 Сенилов Б.В. Военные деньги Второй мировой войны. М.: Финансы и статистика, 1991. 128 с.; и др. 
11

 Там же. С. 44. 
12

 Светачев М.И. Экономическая экспансия империалистических держав на советском Дальнем Востоке в 1918–

1922 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1963. 18 с. 
13

 Ипполитов С.С. Деньги войны: финансовая агрессия против белой Сибири // Экономический журнал. 2016. № 3. 

С. 179-195; Ипполитов С.С., Минаев В.В. «От этого зависит вся судьба России»: к изучению демографической и 

экономической экспансии Китая и Японии на востоке России во время второй русской смуты // Новый 

исторический вестник. № 3 (37). 2013. С. 27-45. 
14

 Османов Е.М. Японские деньги на Дальнем Востоке России в годы Русско-японской (1904–1905) и Гражданской 

(1917–1923) войн // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 9. 2009. Вып. 3. С. 353-359. 
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внедрении японских денежных знаков на рынки Дальнего Востока в целях 

подрыва финансово-хозяйственного сектора. Е.М. Османов отмечает 

«несомненный научный интерес для изучения экономической составляющей 

присутствия японских войск на территории России»
15

 и указывает, что «японская 

интервенция носила не только военный, но и ярко выраженный экономический 

характер»
16

. Заслуживает внимания работа О.В. Парамонова
17

, в которой 

приводятся ценные статистические данные и детально анализируются 

палеографические и орнаментальные признаки японских военных денег. 

Изучению подверглись и такие элементы японской денежно-кредитной политики, 

как выдача японскими банками займов российскому правительству под залог 

части российского золотого запаса
18

. 

В этот период прошли защиты научных исследований
19

 по истории 

финансов и экономики, в которых нашли отражение многие аспекты финансовой 

политики политических режимов Сибири и Дальнего Востока России в годы 

Гражданской войны и интервенции и в первые годы после их окончания. В других 

работах сибирских и дальневосточных ученых отражены экономические 

взаимоотношения России и Японии в конце XIX – начале XX вв.
20

 и 

экономическая составляющая военной интервенции на Дальнем Востоке России
21

, 

                                                           
15

 Османов Е.М. Японские деньги на Дальнем Востоке России в годы Русско-японской (1904–1905) и Гражданской 

(1917–1923) войн // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 9. 2009. Вып. 3. С. 353. 
16

 Там же. 
17

 Парамонов О.В. Военные боны Великояпонской империи. Сибирская экспедиция // Антиквариат: предметы 

искусства и коллекционирования. М., 2010. № 3. С. 124-139. 
18

 Будницкий О.В. Золото Колчака. М.: Новое литературное обозрение, 2022. 456 с.; Латышев И.А. Как Япония 

похитила российское золото. М., 1996. 96 с.; Сироткин В.Г. Золото Колчака. М., 2010. 253 с.; и др. 
19

 Денисевич Е.И. Финансовая политика Советского государства на Дальнем Востоке России (1922–1930-е гг.): 

автореф. дис. ... канд. ист. наук. Владивосток, 2007. 26 с.; Долгов Л.Н. Экономическая политика революции и 

гражданской войны: опыт Дальнего Востока России: автореф. дис. ... док. ист. наук. Владивосток, 1999. 42 с.; 
Пастухова Е.И. Финансово-денежная деятельность политических режимов на Дальнем Востоке России 1917–1924 

гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Благовещенск, 2005. 28 с.; Петин Д.И. Денежно-эмиссионная политика 

Советской власти и антибольшевистских режимов в Сибири (октябрь 1917 – ноябрь 1920 г.): автореф. дис. ... канд. 

ист. наук. Барнаул, 2011. 24 с.; и др. 
20

 Алепко Н.А. Экономические отношения России и Японии на Дальнем Востоке (1855–1903 гг.).: моногр. 

Хабаровск: изд-во ТОГУ, 2011. 284 с.; и др 
21

 Галлямова Л.И. Российский Дальний Восток в преддверии Гражданской войны и иностранной военной 

интервенции (конец 1917 – сентябрь 1918 г.) // Россия в эпоху революций и реформ: проблемы истории 

историографии. СПб., 2019. Т. 7. С. 211-229; История Дальнего Востока России. Дальний Восток России в период 

революций 1917 года и Гражданской войны. Т. 3. Кн. 1 / отв. ред. Б.И. Мухачев. Владивосток: Дальнаука, 2003. 

632 с.; Мухачев Б.И. Подготовка и начало интервенции на Дальнем Востоке России (октябрь 1917 – октябрь 1918): 

документы и материалы / отв. ред. М.И. Светачев и др. Владивосток: Наука, 1997. 304 с.; и др. 
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не затрагивая темы японской денежно-кредитной политики. А.В. Алепко
22

 указал 

на попытки иностранного экономического проникновения зарубежного капитала в 

регион еще в 1905–1913 гг. с целью подготовки экономической базы для 

интервенции. 

К региональным относятся работы В.В. Иванова
23

, раскрывшего финансово-

экономические аспекты участия Японии в интервенции, Г.И. Рогова
24

, 

отметившего, что «иена играла роль проводника японской денежной экспансии»
25

, 

и В.М. Рынкова
26

, указавшего на то, что японская иена и банкноты «Чосен банка» 

со временем «станут проводниками “иенизации” дальневосточного денежного 

рынка»
27

. Д.И. Петин
28

 в своем исследовании сделал вывод о том, что участие в 

Гражданской войне в России «экспедиционных корпусов иностранных держав, 

наряду с очевидными военно-политическими аспектами, предполагало и 

определенную экономическую подоплеку»
29

, и указал на то, что «изучение 

внешнеполитических процессов на территории востока России сквозь призму 

финансово-экономической политики приобретает особый смысл»
30

. 

Деятельность японской диаспоры и японских торговых и банковских кругов 

на Дальнем Востоке описана в работах З.Ф. Моргун
31

, а функционирование 

иностранных банков в регионе отражено в ряде исследований дальневосточных 

                                                           
22

 Алепко А.В. Иностранное экономическое проникновение в Дальневосточный регион России в 1905–1913 гг. // Из 

истории Гражданской войны на Дальнем Востоке (1918–1922 гг.): сб. науч. статей. Вып. 3. Хабаровск: Краевой 

краеведческий музей им. Н.И. Гродекова, 2002. С. 4-14. 
23

 Иванов В.В. Финансово-экономические аспекты участия Японии в военной интервенции на российском Дальнем 

Востоке в 1918–1922 гг. // Социальное и экономическое развитие АТР: опыт, проблемы, перспективы. 2004. № 2. 

С. 97-106; и др. 
24

 Рогов Г.И. Денежное обращение на Дальнем Востоке в период японской оккупации // История белой Сибири: 

материалы 6-й междунар. науч. конф., г. Кемерово, 7-8 февраля 2005 г. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. С. 160-

163. 
25

 Там же. С. 163. 
26

 Рынков В.М. Финансовая политика антибольшевистских правительств Востока России (вторая половина 1918 – 

нач. 1920 гг.): моногр. Новосибирск: Ин-т истории СО РАН, 2006. 212 с. 
27

 Там же. С. 193-194. 
28

 Петин Д.И. Документы Временного правительства автономной Сибири о хождении военных денег Сибирской 

экспедиции японских войск // Новейшая история России. 2015. № 3. С. 236-246. 
29

 Там же. С. 236. 
30 Там же. С. 236-237. 
31

 Моргун З.Ф. Японская мозаика Владивостока: 1860–1937 (Картина жизни Владивостока на примере японской 

диаспоры). Владивосток: Приморский гос. музей им. В.К. Арсеньева, 2014. 310 с.; и др. 
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авторов
32

. Литература по истории Дальнего Востока России
33

 раскрывает 

экономические и финансовые аспекты жизни региона. 

С конца 1980-х годов проявляется интерес к изучению вопросов темы со 

стороны японских исследователей. Опубликованы работы, посвященные истории 

«Чосен банка»
34

 и японской военной валюты
35

. Наиболее информативными 

являются публикации Сиратори Масааки на японском и русском языках
36

. 

Актуальность и степень изученности проблемы определили объект, 

предмет, цели и задачи исследования. Объектом исследования является 

финансово-экономическая система Дальнего Востока России в период военного-

политического и социально-экономического кризиса в России в 1918–1922 гг. и в 

первые годы советской власти. 

Предмет исследования: японская денежно-кредитная политика на Дальнем 

Востоке России в период Гражданской войны и интервенции 1918–1922 гг. 

Целью работы является описание характера и сущности японской денежно-

кредитной политики на Дальнем Востоке России в период Гражданской войны и 

интервенции как части японской внешней политики, направленной на 

установление экономического и политического контроля над регионом. В 

соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи: 

                                                           
32

 Ленская Т.Ю. Главное управление банка России по Приморскому краю: к 120-летию создания // Деньги и 

кредит. М.: ЦБ РФ, 2013. № 12. С. 54-59; Рудько-Силиванов В.В. Банковский сектор экономики Приморья (история 

становления и развития): 1860–1987. Кн. 1 / В.В. Рудько-Силиванов. Владивосток: Дальнаука, 2014. 272 с.; и др. 
33

 Дальний Восток России в эпоху советской модернизации: 1922 – нач. 1941 года. История Дальнего Востока 

России. Т. 3. Кн. 2 / под общ. ред. В.Л. Ларина. Владивосток: Дальнаука, 2018. 655 с.; Позняк Т.З. Повседневная 

жизнь Владивостока от Первой мировой до Гражданской войны (1914–1922): очерки истории. Владивосток: 

Дальнаука, 2018. 712 с.; и др. 
34

 朝鮮銀行史研究会 編 「朝鮮銀行史」 、東洋経済新報社、昭和 62 年。 1034 頁。 История банка Тёсэн / 

Собрание Общества по исследованию истории банка Тёсэн. Токио: изд-во «Тоё кэйдзай симпося», 1987. 1034 с. 
35

 多田井喜生。「大陸に渡った円の興亡 （下） （第七章 朝鮮銀行券のシベリア進出）」。 東洋経済新報社、

1997年。 338 頁。 Татаи Ёсио. Судьба японской иены на материке: в 2 т. Т. 2. Токио: То:ё: кэйдзай симпо:ся, 1997. 

338 с.; 寺田近雄。 日本の軍票 １８７７−１９４５。東京。 アド・ユニ、1987 年。150 頁。 Тэрада Тикао. 

Японские военные деньги: 1877–1945 / Тикао Тэрада. Токио: Адо юни, 1987. 150 с.; 日本紙幣収集事典。石原幸一

郎編纂人。東京。原点社、2005 年。 560 頁。 Энциклопедический словарь банкнот Японии) / Сост. Исихара 

Коитиро. Токио: Гэнтэнся, 2005. 560 с. 
36

 白鳥正明。シベリア出兵 90 年と 金塊疑惑 (ユーラシア・ブックレット#141) / ユーラシア研究所・ブックレッ

ト編集委員会編集。 東京: 東洋書店、 2009 年。 64 頁。 Сиратори Масааки. 90 лет интервенции в Сибири и 

сомнительные золотые слитки / буклеты о Евразии, № 141 / сост. Центром исследований Евразии, комиссией по 

составлению буклетов. Токио: «Тоёсётэн», 2009. 64 с.; Его же. Деятельность японских банков на Дальнем Востоке 

России 1907–1917 // Дальний Восток России в контексте мировой истории: от прошлого к будущему: материалы 

междунар. конф., Владивосток, 18–20 июня 1996 г. Владивосток, 1997. С. 130-133. 
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1. Выявить цели и задачи внешней политики Японии в отношении 

Дальнего Востока России в конце XIX – начале XX вв. 

2. Оценить общее состояние и особенности денежно-кредитных систем 

Японии и Дальнего Востока России к началу 1918 г. 

3. Рассмотреть процесс денежно-кредитной политики Японии на 

Дальнем Востоке России в 1918–1920 гг., определить роль и место в этом 

процессе японских финансовых и военных органов. 

4. Изучить историю появления и характер деятельности японских 

банковских учреждений на Дальнем Востоке России. 

5. Раскрыть направления денежно-кредитной политики Японии на 

Дальнем Востоке России в 1918–1922 гг. и попытки борьбы с ней временными 

дальневосточными властями в 1920–1922 гг. 

6. Установить степень активности участия японских банковских 

учреждений в обслуживании японских денежных знаков и их суррогатов на 

Дальнем Востоке России. 

7. Раскрыть методы борьбы советских государственных и финансовых 

органов с главенствующей ролью японской валюты в экономике региона после 

окончания Гражданской войны и военной интервенции. 

8. Определить роль и место японских банковских учреждений в регионе 

после воссоединения Дальнего Востока России с СССР. 

Хронологические рамки исследования определены периодом с 1918 по 

1922 гг. Верхняя и нижняя границы исследования обусловлены началом 

интервенции и эвакуацией японских частей с Дальнего Востока России. В связи с 

оккупацией Северного Сахалина и влиянием иностранной валюты на экономику 

региона после окончания интервенции, для анализа тенденций развития, 

выявления причин и следствий процессов и событий, происходивших в денежно- 

кредитном секторе региона, при изучении отдельных аспектов темы временные 

рамки исследования расширяются до 1925 года. 

Территориальные рамки исследования соответствуют историческому 

содержанию понятия «Дальний Воcток России», включающего современные 
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территории Хабаровcкого, Приморского краев, Амурcкой, Камчатской, части 

Магаданской областей, Северного Сахалина, с охватом территории Забайкалья. 

Кроме того, в исследовании затрагиваются территории Сибири (г. Омск) и 

Маньчжурии (г. Харбин и полоса отчуждения КВЖД) как территории, 

экономически и политически тесно связанные с Дальним Востоком России в 

исследуемый исторический период. 

Теоретико-методологическая основа диссертации включает совокупность 

научных принципов, теорий и методов. С целью создания целостной картины 

происходящих процессов были использованы принципы исторического 

исследования: историзма, системности и объективности. 

Теоретической базой работы являются элементы теорий модернизации и 

миросистемного анализа. В рамках теории модернизации Япония и Россия, 

находясь во «втором эшелоне развития капитализма», отставали в развитии от 

европейских стран и относились к модели «догоняющей модернизации». При 

этом путь Японии оказался уникальным случаем прорыва в миросистему «извне», 

а Россия, будучи развитой, но периферийной, в попытках «догнать» Запад не 

выходила за рамки общих правил игры, продиктованных миросистемой. В рамках 

процесса перехода от традиционного в индустриальное общество в конце XIX – 

начале XX вв. Япония направила устремления на соседей по региону. 

Подтверждает это и теория миросистемного анализа, согласно которой Япония, 

находясь в XIX в. на «периферии» и стремясь в «ядро» системы, использовала 

соседей по региону, в том числе Россию, находящуюся на «полупериферии» 

системы. 

В исследовании использованы специально-исторические (историко-

сравнительный, историко-генетический и историко-системный) и общенаучные 

(системного анализа, типологический, описательный) методы исследования. Для 

полного раскрытия темы применен главный метод вспомогательной исторической 

науки бонистики – комплексный анализ бумажного денежного знака. 

В исследовании использована специфическая терминология. Под термином 

«денежно-кредитная политика» понимается комплекс мероприятий, проводимых 
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политическими, финансовыми и военными кругами одной страны в отношении 

денежно-кредитной системы и экономики другого государства с целью снижения 

престижа и вытеснения местной денежной единицы, с последующим ее 

замещением своей валютой для получения за счет этого экономических 

преференций и экономического контроля над регионом. 

Источниковая база исследования представлена двумя группами 

источников – письменными и вещественными. Письменные источники делятся на 

опубликованные и неопубликованные. Опубликованные источники, в свою 

очередь, подразделяются на несколько групп: 

1. Нормативно-правовая база, включающая в себя законодательные акты 

Российской империи, СССР, временных государственных образований периода 

Гражданской войны, а также нормативно-правовые акты различных ведомств и 

организаций, регламентирующие вопросы государственной финансовой политики. 

2. Сборники архивных документов и материалов учреждений и ведомств 

большевистских и антибольшевистских правительств Сибири и Дальнего Востока 

России, финансовые и экономические обзоры на русском и английском
 
языках. 

3. Источники личного происхождения, включающие мемуары, 

воcпоминания политиков, военных и финансистов антибольшевистского и 

большевистского движений Сибири и Дальнего Востока, а также находившихся в 

центре событий иностранцев. 

4. Периодическая печать, представленная сибирскими, 

дальневосточными, а также харбинскими газетами и журналами 1918–1925 гг., 

освещающими политические, экономические и финансовые процессы в регионах. 

Отдельный блок составляют официальные печатные органы ВЦИК, НКФ, ДВР, 

антибольшевистских режимов Сибири и Дальнего Востока России. 

5. Специальная справочная литература, представленная каталогами 

бумажных денежных знаков российских и иностранных авторов (использование 

которых обусловлено спецификой исследования). 

В исследовании использованы неопубликованные документы и 

материалы из 20 фондов, 3-х федеральных (Государственный архив Российской 



12 
 

Федерации, Российский государственный архив экономики Российской 

Федерации, Российский Государственный исторический архив Дальнего Востока), 

4-х региональных (Государственный архив Забайкальского края, Государственный 

исторический архив Сахалинской области, Государственный архив Хабаровcкого 

края, Государственный архив Приморского края) и одного ведомственного (Архив 

внешней политики Российской Федерации) архивов, представляющие особую 

ценность для исследования. 

Наиболее информативны документы Особенной канцелярия по кредитной 

части Министерства финансов Российского правительства, хранящиеся в фондах 

ГАРФ (Ф. Р-198.) и РГИА ДВ (Ф. Р-82), включающие телеграммы, донесения и 

переписку по вопросам финансовой политики, а также оборота японских военных 

денег. Материалы АВПРФ (Ф. 0146. Референтура по Японии) содержат документы 

государственных и финансовых органов СССР, а также ОГПУ при СНК СССР, 

включая обзоры деятельности иностранных банков в СССР. Дополняют картину 

документы Банка внешней торговли СССР (Ф. 7590) РГАЭ. Вопросы финансовой 

деятельности японцев на Северном Сахалине отражены в документах по истории 

Сахалина и Курильских островов ГИАСО (Ф. Р-1038). Вопросы финансового 

сотрудничества атамана Г.В. Семенова с Японией и оборота иены в Забайкалье 

отражены в фондах ГАЗК (Ф-329, Ф-94). ГАХК представлен документами 

«Дальневосточного краевого экономического совещания» (Ф. Р-1151) и фондом 

М.И. Светачева (Ф. Р-2023), изучавшего экономическую составляющую 

интервенции иностранных государств на территории Дальнего Востока России. 

Представляют интерес материалы из архивных фондов финансового и военного 

ведомств Японии, размещенные на интернет-ресурсе «Японского центра 

исторических записей Азии»
37

. 

Особенностью исследования является использование вещественных 

источников (бумажных денежных знаков), которые в количественном отношении, 

по сравнению с письменными источниками, представляют не менее объемный 

материал. Основная часть описываемых денежных знаков находится в личной 

                                                           
37

 URL: https://www.jacar.go.jp/english/ 
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коллекции автора. Кроме того, при проведении исследования использовались 

отечественные и иностранные бонистические интернет-ресурсы. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

впервые в отечественной исторической науке процесс японской денежно-

кредитной политики в отношении Дальнего Востока России в период 

Гражданской войны и интервенции выделен в самостоятельный предмет 

исследования. Проведен анализ исторических явлений и социальных процессов, 

связанных с деятельностью Японии по проведению денежно-кредитной политики 

в регионе. Выявлен и раскрыт комплекс мероприятий японских финансовых 

кругов и военной администрации по взятию под контроль денежного обращения и 

экономики региона. Показана невозможность борьбы местных властей, в 

конкретных исторических условиях, с денежно-кредитной политикой Японии. 

Проанализированы сложности перевода денежного рынка дальневосточного 

региона в рублевую зону после окончания интервенции. Изучение темы позволит 

восполнить пробел и получить полное представление об исторических событиях 

Гражданской войны и интервенции через призму финансовых и экономических 

мероприятий, проводимых Японией на территории Дальнего Востока России. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Японские финансовые и военные круги провели заблаговременную 

подготовку к проведению денежно-кредитной политики на Дальнем Востоке 

России; 

2. Основной целью денежно-кредитной политики Японии на Дальнем 

Востоке России являлось установление контроля над местным денежным 

обращением и банковским сектором. Одновременно японским бизнесом 

проводилась скупка местных промышленных и торговых предприятий, а также 

земель с природными ресурсами. Конечной целью проводимой политики 

являлись экономический и политический контроль над регионом и превращение 

его в зависимую от Японии территорию; 

3. Японские банковские учреждения приступили к деятельности в 

регионе в нарушение законодательства бывшей Российской империи, пользуясь 
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кризисной ситуацией, сложившейся в стране в целом и на Дальнем Востоке 

России в частности; 

4. Японские банковские учреждения и военная администрация на 

контролируемых японскими отрядами территориях проводили комплекс 

мероприятий по снижению значения русского рубля, понижения курса и 

вытеснению его из денежного обращения и замещению японской иеной; 

5. В основе денежно-кредитной политики стояло использование 

специально изготовленных военных денежных знаков и постепенное замещение 

их банкнотами «Чосен банка»; 

6. К 1920 году цели денежно-кредитной политики Японии оказались 

достигнуты. Иена, вытеснив русский рубль, являлась фактически основным 

средством в расчетах; 

7. Антибольшевистские и большевистские правительства Дальнего 

Востока России были не в состоянии противодействовать деятельности японских 

банковских учреждений, поддерживаемых военными подразделениями Японии; 

8. Только спустя несколько лет после присоединения ДВР к РСФСР 

советским органам власти путем запретительных и ограничительных мер удалось 

вытеснить из денежного обращения региона японскую валюту. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается большим 

количеством использованных опубликованных и неопубликованных источников, 

часть из которых впервые вводится в научный оборот, объемной 

историографической базой и широкой апробацией материалов исследования. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования и выводы отражены в научных публикациях и докладах на 13 

конференциях, из них 4 – международных, 4 – всероссийских и 5 – региональных. 

По теме исследования в научных изданиях опубликовано 16 статей, из них 6 – в 

журналах, входящих в перечень ВАК. Диссертация обсуждалась на открытом 

заседании кафедры российской и всеобщей истории Сахалинского 

государственного университета. 
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Данная научная работа имеет научно-теоретическую и практическую 

значимость. Материалы исследования могут быть использованы при изучении 

исторических и экономических событий, касающихся Гражданской войны и 

интервенции на Дальнем Востоке России и первых лет после их окончания. 

Результаты исследования могут использоваться в процессе преподавания истории 

и экономики, а также в качестве вспомогательного материала для статей, 

монографий и лекционных курсов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка терминов, списка сокращений и условных обозначений, списка 

источников и литературы, а также приложений. Во введении обоснована 

актуальность темы, дана оценка степени научной разработанности проблемы, 

сформулированы цели и задачи, представлены объект и предмет исследования, 

определены хронологические и территориальные рамки работы, дана 

характеристика методологии и теоретической базы исследования, проведен 

анализ источниковой базы, раскрыта научная новизна и практическая значимость 

исследования, а также изложены положения, выносимые на защиту, и апробация 

результатов исследования. 

Первая глава «Финансово-экономическая ситуация на Дальнем Востоке 

России к началу 1918 г.» состоит из трех параграфов. В первом параграфе «Цели 

и задачи Японской империи на Дальнем Востоке России в конце XIX – начале 

XX вв.» раскрывается внешняя политика Японии, которая в рамках модернизации 

стремилась к лидерству в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В отношении 

соседей по региону проводилась колониальная политика в целях расширения сфер 

территориального влияния, поиска внешних рынков сбыта и сырья для своей 

быстроразвивающейся промышленности. В начале XX в. Япония направила 

устремления на богатый ресурсами, территориями и развивающимися 

транспортными путями Дальний Восток России. 

Во втором параграфе «Финансовая система Японии к 1918 году» дается 

характеристика кредитно-денежной системы Японии, имевшей к 1918 году 
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сложную структуру. Установлено, что для решения экономических и финансовых 

задач за пределами страны использовались специальные банки. Выявлено, что с 

конца XIX – начала XX вв. Япония для оплаты военных расходов использовала 

«военные» деньги, выпускаемые с началом боевых действий, не являющиеся 

официальной валютой и не имевшие обеспечения. Используя сложившийся к 

1918 году в России кризис, в результате которого были разрушены финансовые и 

политические институты государства, Япония начала реализовывать свою 

денежно-кредитную политику на Дальнем Востоке России. Финансовые вопросы 

были поручены «Иокогама Спеши» и «Чосен» банкам. Для захвата денежного 

рынка было решено использовать военные деньги и банкноты «Чосен банка». 

В третьем параграфе «Финансовая система Дальнего Востока России к 

1918 году» дается характеристика денежно-кредитной системы региона к 1918 

году, когда Дальний Восток оказался фактически оторванным от центральной 

России на несколько лет, которая просуществовала до 1924 года. Данный период 

стал особенной частью финансовой истории региона. Затяжной кризис в 

денежном обращении, вызванный прекращением централизованной поставки 

единых денежных знаков и происходящими событиями, способствовал множеству 

денежных эмиссий сменяющихся правительств, стремящихся обеспечить ими 

свою легитимность. Низкое качество денег и отсутствие должного обеспечения не 

принесло им успех у населения. Усугубило ситуацию наличие в регионе 

устойчивой иностранной валюты. Отсутствие централизованной власти и развал 

банковского сектора способствовали открытию в регионе иностранных банков. 

Вторая глава «Денежно-кредитная экспансия Японии в экономику 

Дальнего Востока России (1918–1920 гг.)» состоит из трех параграфов. В первом 

параграфе «Начало экономической и денежно-кредитной экспансии Японии на 

Дальнем Востоке России» раскрываются направления денежно-кредитной 

политики Японии в регионе. Открывшийся в 1915 году в регионе под чужой 

вывеской филиал «Чосен банка» стал финансовой базой для дальнейших 

действий. Отмечается заблаговременный выпуск в 1918 году Японией военных 

денег с надписями на русском языке для оплаты военных расходов на территории 
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Дальнего Востока России и Маньчжурии, оборот которых планировался 

одновременно с банкнотами «Чосен банка» с постепенным обменом на них. 

Военные интендантства Японии в местах дислокаций проводили 

агитационную работу в поддержку военных денег, активно их распространяли и 

самостоятельно устанавливали курс на иены. Вопрос их обращения 

контролировался военным и финансовым ведомствами Японии. Установлено, что 

замысел Японии с использованием военных денег не удался в связи с тем, что 

интервенция не переросла в оккупацию, а местное население, политические и 

финансовые круги встретили их с недоверием и протестовали против их 

обращения. Несмотря на это, оборот военных денег продолжался. 

Во втором параграфе «Деятельность японских банков на Дальнем Востоке 

России» раскрывается история появления и характер деятельности японских 

банков в регионе. Установлено, что в 1918–1919 гг. во Владивостоке, пользуясь 

ситуацией, в нарушение российского законодательства, наряду с другими 

открылись и начали операции два филиала японских банков. «Чосен банк», 

находившийся в регионе с 1915 года, несмотря на запрет, развил сеть своих 

филиалов по всему Дальнему Востоку. Японские банки, занимаясь спекуляцией с 

валютой, получали прибыль «игрой» на курсе рубля. Падение курса приводило к 

снижению его покупательной способности и давало преимущество иностранной 

валюте в торговом обороте. Определено, что попытки антибольшевистских 

правительств региона взять работу иностранных банков под контроль потерпели 

неудачу. Номинально банки признавали местные законы, но фактически 

продолжали вести свою финансовую политику, расшатывая кризисную ситуацию 

в денежно-кредитной сфере. Неудачная политика антибольшевитских властей в 

финансовой сфере (безудержная эмиссия денежных знаков, неудачная денежная 

реформа) благоприятствовала обороту иностранной валюты. 

В третьем параграфе «Переход денежного обращения Дальнего Востока 

России на японскую валюту» описан процесс перехода местного денежного 

обращения к началу 1920 года на японскую иену. Определено, что деятельность 

японских военных, финансовых и торговых кругов на территории Дальнего 
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Востока была направлена на установление контроля над экономическими и 

финансовыми процессами в регионе. Японские банки, помимо спекуляции, не 

принимали в расчетах отдельные денежные эмиссии, создавая лаж на другие, 

отдавая при расчетах предпочтение иене. Устанавливая свой курс покупки и 

продажи, банки выводили из денежного обращения рубли и замещали иеной. 

Кредиты, выдаваемые японскому бизнесу, использовались на скупку местных 

предприятий и учреждений промышленности. Деятельность спекулянтов и 

фальшивомонетчиков, большое количество суррогатов денег, выпущенных ввиду 

отсутствия мелких денежных знаков, снижали доверие к русским деньгам и 

способствовали переходу в денежном обороте на японскую иену. Установлен 

факт оправдания в японском суде группы японских фальшивомонетчиков русских 

денежных знаков, при этом использовалась политическая непризнанность 

союзниками правительства адмирала А.В. Колчака. Попытки местных властей 

взять оборот валюты под контроль выпуском нормативных актов столкнулись с 

противодействием иностранных банков и оказались неудачными. В конце 1919 

года «Чосен банк» произвел дополнительную эмиссию мелких купюр, имевших 

надписи на русском языке. Все это способствовало полному расстройству 

местного денежного обращения, обесцениванию российских денег и 

фактическому переходу в расчетах к началу 1920 года на японские иены. 

Третья глава «Финансовая политика дальневосточных властей и 

прекращение японской денежно-кредитной экспансии» состоит из трех 

параграфов. В первом параграфе «Финансовая политика дальневосточных 

властей в отношении японской валюты» раскрываются попытки борьбы местных 

правительств в 1920 году с преобладанием в денежном обращении японской 

валюты. Понимая исходящую опасность, власти попытались взять ее оборот под 

контроль и принимали меры по оздоровлению местного денежного обращения. 

Установлено, что эмиссия чеков в начале 1920 года во Владивостоке была 

дискредитирована появлением фальшивок при поддержке японцев. 

Анализируется денежная реформа Временного правительства Дальнего Востока в 

1920 году, встретившая противодействие со стороны консульского корпуса, 
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иностранных банков и торговцев. В результате реформы ситуация с денежным 

обращением в крае улучшилась, но существенно не изменилась. Образование в 

1920 году ДВР, открытие новых банков и финансовая помощь со стороны РСФСР 

не оказали влияния на деятельность японских банков и преобладание японской 

иены. Доказано, что несмотря на эвакуацию японцев с территории региона в 

конце 1922 года, основной валютой являлась японская. 

Во втором параграфе «Прекращение японской денежно-кредитной 

экспансии» анализируется борьба советских государственных органов с 

господством японской валюты в экономике региона. Отмечается, что 

одномоментный отказ от иен не был возможен из-за места, которое они занимали 

в денежном обращении. Отсутствовала денежная масса, способная заменить их, а 

запрет парализовал бы экономическую и хозяйственную жизнь региона. 

Экономике Дальнего Востока России для востановления хозяйства, развития 

промышленности и торговли была нужна твердая валюта, которой являлась иена. 

Оставшиеся в регионе отделения японских банков способствовали ее обороту. 

Раскрывается целенаправленная работа советских финансовых и 

административных учреждений в период с 1923 по 1925 гг., использующих меры 

запретительного и ограничительного характера, в результате которой оборот 

иностранной валюты был поставлен в правовые рамки, а денежное обращение 

региона к 1925 году стало базироваться на советских денежных знаках. 

В третьем параграфе «Прекращение деятельности японских банков на 

Дальнем Востоке России» раскрывается характер деятельности оставшихся во 

Владивостоке после окончания интервенции отделений «Иокогама Спеши» и 

«Чосен» банков. Отмечается, что слабо развитое хозяйство и экономика 

Дальневосточной области в составе РСФСР, ослабленная недавними событиями, 

не могли противопоставить что-либо данным учреждениям. Работа советских 

банков только набирала обороты, порой с опорой на капиталы японских банков. 

Ввиду тесной связи Дальнего Востока России с заграничными рынками и 

торговых операций за границей, проходящих при участии этих банков, они были 

оставлены. Показатели операций японских банков и их роль в финансировании 



20 
 

промышленности, внешней и внутренней торговли Приморья были 

незначительны. Они не привлекали в край новые капиталы, а наоборот, 

участвовали в отправке денежной массы за границу. Но одновременно с этим 

полностью разрушенной за годы кризиса промышленности и экономике региона в 

первое время было достаточно и этих небольших средств. Отделение «Иокогама 

спеши банка» во Владивостоке было закрыто в 1924 году, а отделение «Чосен 

банка» осуществляло операции до 1931 года, когда по решению советских 

должностных лиц было ликвидировано. 

В заключении подведены итоги исследования и представлены наиболее 

важные выводы. Доказано, что японская денежно-кредитная политика на Дальнем 

Востоке России в период Гражданской войны и интервенции являлась частью 

внешней политики Японии конца XIX – начала XX вв., задачами которой являлись 

установление экономического и политического контроля над регионом и его 

постепенное превращение в зависимую от Японии территорию. Рассмотрен 

процесс денежно-кредитной политики Японии на Дальнем Востоке России в 

1918–1922 гг., определены роль и место в этом процессе японских финансовых и 

военных органов. 

Установлено, что основной целью денежно-кредитной политики Японии на 

Дальнем Востоке России являлось установление контроля над местным денежным 

обращением и банковским сектором. С этой целью финансовыми и военными 

кругами Японии была проведена заблаговременная подготовка. В основе 

политики стояло использование специальных военных денежных знаков и 

банкнот «Чосен банка». Выявлено, что сложившаяся к 1918 году денежно-

кредитная система Дальнего Востока России была не в состоянии противостоять 

наступательным процессам аналогичной системы Японии, готовой действовать за 

пределами страны. Процесс контролировался и обеспечивался специальными 

японскими банковскими учреждениями, открывшимися в регионе вследствие 

сложившейся кризисной ситуации, в нарушение законодательства бывшей 

Российской империи. Установлена активность участия японских банковских 

учреждений в продвижении японской иены на Дальнем Востоке России. 
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Японские банки и военная администрация на контролируемых японскими 

отрядами территориях проводили комплекс мероприятий по снижению престижа 

рубля, понижению его курса, вытеснению из денежного обращения и замещению 

иеной. Одновременно японским бизнесом проводилась скупка местных 

промышленных и торговых предприятий, а также земель с природными 

ресурсами. К 1920 году цели денежно-кредитной политики Японии оказались 

достигнуты. Иена, вытеснив рубль, являлась основным средством в расчетах. 

Антибольшевистские и большевистские правительства Дальнего Востока России 

были не в состоянии противодействовать деятельности японских банков, 

поддерживаемых военными подразделениями Японии. 

Определено, что роль и место, которое заняли японские банки в регионе, не 

позволили произвести их немедленную ликвидацию после воссоединения 

Дальнего Востока России с СССР, а их деятельность препятствовала борьбе с 

господством японской иены. Раскрыты методы борьбы советских 

государственных и финансовых органов с преобладанием иены в экономике 

региона после окончания Гражданской войны и военной интервенции, приведшей 

к результатам спустя несколько лет после присоединения Дальнего Востока к 

РСФСР. Роль иены была потеснена в денежном обращении региона советскими 

денежными знаками. 

В Приложениях содержатся основные документальные материалы, 

непосредственно касающиеся исследования, иллюстрации описываемых 

денежных знаков, статистические табличные данные, характеризующие динамику 

курса русского рубля и японской иены, а также отражающие характер работы 

отделений японских банков в регионе. 
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