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Английский глагол to checker, или chequer, означает графить – словом от 

этого же корня называется клетчатая материя, the cheque, или check – 

банковый чек, exchequer – казначейство. Последний термин происходит от того, 

что в банке расчёты велись на абаке, основа которого заключалась в 

разграфлённой доске. Английское государственное казначейство до последнего 

времени называлось Палатой шахматной доски – по клетчатому сукну, которым 

был покрыт стол заседаний. Клетчатая скатерть служила абаком при 

вычислениях. Возникшая в XII веке Палата шахматной доски была верховным 

финансовым управлением и высшим судом по финансовым вопросам до 1873 

года. 

Чеки выпускались банками. Государственный банк в России был основан 

в 1860 году, в то время как Сберегательный банк, нынешний Сбербанк, уже в 

1841 году. Первый «офис» Сбербанка появился только в 1842 году – в 

Петербурге, по адресу Казанская улица, 7. В «офисе» можно было сдавать 

деньги на депозит под проценты и получать их с этих же депозитов. 

Одним из этапов развития чековой формы расчетов в России является 

дореволюционный период. Хотя в дореволюционной России чеки применялись 

достаточно широко, специального чекового законодательства Россия не имела. 

Чековое обращение базировалось на банковских правилах и обычаях, 

обязательных для клиентов банков в силу существующих между ними 

договорных отношений. 

Отмечается, что в дореволюционный период в научной литературе 

чековое обращение имело актуальный характер. И такие ученые как: Л.С. 

Эльяссон, Юцис, анализируя теорию и практику зарубежных стран, предлагали 

свои пути чекового развития, тем самым, внеся огромный вклад в отечественное 

обращение чека. 

 Советское законодательство времен 1917 – 1929 годов не 

регламентировало чековый оборот. Источниками чекового права также являлись 

исключительно правила банков, в частности правила Государственного Банка 

СССР от 07.04.1924. В первые годы Советской власти регулирование чекового 

оборота преимущественно осуществлялось на основании постановлений о 

гербовом сборе, правилах о текущих счетах, содержащихся в банках, трудовых 

сберегательных кассах, а также кассах Народного комитета финансов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1873_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1873_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Действовавшие тогда правила о текущих счетах предусматривали лишь именные 

чеки и чеки на предъявителя. 

В 1931 г. состоялась Женевская конференция, основной целью которой 

была унификация чековых законов и устранение трудностей международного 

обращения чеков, вызванных разнообразием правовых норм, установленных  в 

отдельных государствах. 

Женевские чековые конвенции – это многосторонние договоры, 

заключенные  на конференции в Женеве в 1931 г. и регламентирующие порядок 

применения в платежном обороте чеков. 

Всего разработаны три чековые конвенции: 

– конвенция, устанавливающая единообразный чековый закон; 

– конвенция о разрешении некоторых коллизий законов о чеках; 

– конвенция о гербовом сборе в отношении чеков. 

СССР не был участником этих Конвенций, не является их участником и 

Российская Федерация. 

Следующий этап начался с утверждения постановлением ЦИК и СНК 

СССР от 06.11.1929 Положения о чеках, которое действовало вплоть до 1991 

года, когда был принят новый акт, посвященный рассматриваемой ценной 

бумаге. Данное Положение по существу явилось первым кодифицированным 

актом, законодательно регулировавшим чековое обращение. В Положении 

впервые было дано законодательное определение чека, были регламентированы 

его виды, реквизиты, определен порядок выдачи, обращения и оплаты. Одной из 

особенностей Положения о чеках 1929 года была возможность акцепта чека 

банком-плательщиком, что не разрешалось ни Единообразным законом о чеках 

1931г. (ст. 4), ни Положением о чеках 1992г. (ст.6). 

В соответствии с Положением о чеках, утверждённым в 1929 г., в СССР 

действовали два вида чеков: расчётные и денежные. 

Расчётные чеки – это письменные поручения банку произвести денежный 

платёж со счета чекодателя на счёт чекодержателя, то есть использовались для 

безналичных расчётов. 

Денежные чеки служили для получения предприятиями и организациями 

наличных денег. 

Верховный Совет РСФСР постановлением от 13.02.1992  утвердил новое 

Положениє о чеках, соответствующее требованиям единообразного чекового 

закона. Федеральным законом «О введении в действие части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации» это Положение с 01.03.1996 

признано утратившим силу. Основные положения Женевской чековой 

конвенции нашли отражение в ст. 877—885 FK РФ, регламентирующих общие 

положения расчетов чеками, реквизиты чека, порядок его оплаты, передачу прав 

по чеку, гарантии платежа, инкассирование чека, удостоверение отказа от 

оплаты чеками, извещение о неоплате чека, последствия неоплаты чека. 

С 01.03.1992 постановлением ВС России принято «Положение о чеках» 

(не действует с 26.01.1996, в связи с принятием 2-ой части Гражданского 

Кодекса РФ), которое определило порядок чекового обращения в стране. В 

настоящее время в России создан «Чековый синдикат», объединяющий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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крупнейшие коммерческие банки. Клиент заключает соглашение с банком, 

входящим в этот синдикат, вносит вклад, на сумму которого открывается счёт, и 

получает чековую книжку. В пределах депозита выписываются чеки. 

В отечественном обороте безналичных расчетов чековая форма не 

является принципиально новой. Чеки широко применялись в безналичных 

расчетах юридических лиц в советское время. В настоящее время кроме 

юридических лиц возможность осуществления расчетов чеками получили и 

физические лица. Анализ нормативных правовых актов, посвященных 

регулированию чековых отношений, позволяет сделать вывод о том, что 

преимущественно их правовая регламентация постепенно «смещается» в сторону 

диспозитивного регулирования. Так, например, в соответствии с п.2 ст.879 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ПС РФ) чек подлежит 

оплате плательщиком при условии предъявления его к оплате в срок, 

установленный законом. Однако такой срок законом не установлен, а на 

практике срок предъявления чека к оплате определяется внутрибанковскими 

правилами. Практика обращения чека в нашем государстве показывает наличие 

ряда платежных документов (квазичеки), имеющих в своем наименовании или 

тексте слово «чек» (чековую метку), но по своей юридической природе чеками 

не являющихся, обращение которых регулируется не чековым 

законодательством, а специальными инструкциями эмитентов. 

Рассмотрение особенностей развития чековой формы расчетов в России, 

позволяет сделать вывод о том, что хотя чеки широко использовались в 

дореволюционной России, специальная законодательная основа регулирования 

чековых правоотношений была принята в советское время. Однако методы 

жесткого государственного планирования развития народного хозяйства и 

отсутствие рыночных механизмов регулирования экономики, а также частного 

предпринимательства не способствовали полноценному развитию чека.  
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