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Развитие финансов Китая в династии Сун (960-1279 гг.)

Заявка № 1302964
Развитие финансов династии Сун(960–1279) является одной из наиболее актуальных и

востребованных тем в исследование истории финансы Китая. Многие современники сего-
дня задаются вопросом, как развивались финансы Китая в эпоху средневековья, особенно
в период династии Сун. Поскольку Экономика династии Сун стоит совершенно особняком
в истории экономики Китая. Период правления этой династии отмечен беспрецедентным
процветанием. В качестве наиболее развитой страны тогдашнего мира власть Сун реали-
зовала целую серию новаций в финансовой сферах. Данная работа посвящена изучению
финансовой деятельности династии Сун, развития частных и государственных финансы,
а также финансовых реформ.
В период правления династии Сун правительство смягчило свое отношение к торговцам.
Рост влияния купечества на китайскую экономику и потребностей внутреннего рынка при-
вели к необходимости принятия ряда стимулирующих меры по развитию финансов Сун.
На исторической сцене Китая появился известный реформатор, предложивший пакет ра-
дикальных социально-экономических, финансовых и военных реформ - Ван Аньши.

Главным аспектом его финансовых реформ является реализация «Закона о ссудах на
зелёные всходы» (1069). Закон предполагал, что часть государственных доходов назна-
чены для льготного кредитования крестьянских хозяйств. Правительство в урожайные
месяцы (в феврале и мае) предоставляет кредиты по полугодовой процентной ставке 20—
40% [1], выплата процентов вместе с налогами летом и осенью [6].

Другой важный аспект его реформ связан с реализацией антимонопольной политики
с помощью финансовых инструментов. С целью разрушения торговых монополий были
учреждены государственные торговые бюро [2]. Бюро покупало товары массового спроса
при низких ценах на них или давало льготные кредиты торговцам на покупку этих това-
ров. Если цены на товары повышались — Бюро приступало к реализации запасов [5]. Все
это стимулировало процветание торговли династии Сун.

По мере роста торговли росло и количество денег, производимых правительством Сун.
В 960 году власти Сун выпустили стандартную медную монету, и всего за век количество
монет, находившихся в обращении, выросло в 11 раз. Однако даже этого было недостаточ-
но для развития национальной экономики. Кроме того, монеты могут быть неудобными
для перевозки и хранения в больших количествах, особенно если номиналы высокие. Здесь
изобретение печатной машины сыграло огромную роль в переходе к эпохе бумажных де-
нег. Хотя в Китае появились бумажные деньги уже в IX веке. Но первые официальные
государственные банкноты в мире, называемые «Цзяоцзы» были напечатаны в Сычуани в
1024 году[6], и за сто лет они стали основной формой валюты в Китае и заменили большую
часть монет. При осуществлении расчетов за товары и услуги значительно упростили и
сократили издержки. Это обеспечивает быстрому развитию торговли страны. Благодаря
чему ускорились появление и рост популярности частных кваизфинансовых учреждений.
В этот период существовало примерно три типа квазифинансовых учреждений:

1) Жи Ку - учреждение, занимающееся выдачей ипотечных кредитов. Особенность это-
го учреждения состоит в том, что в этот период обеспечением по залогу выступают
не только недвижимость, но и драгоценные металлы (золото, серебро и т. д.) ткани,
движимые имущества, такие как повозки с колесницами, паланкин и т. д. Кроме
того, кредиты носят долгосрочный характер (5–10 лет) [6].
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2) Чу Джу - Это местные богатеи, имея в своём распоряжении немалые средства, вы-
давали крестьянам кредиты под высокие проценты. Характерные черты данного
учреждения - высокая процентная ставка и большая пестрота ее уровня. Например,
в некоторых городах ближней столицы северной Cун разрешалось взимать до 50%.
Во многих случаях ставки достигали 100–200% и более: так, в Динчжоу в 1248 г.
местные заимодавцы взимали по ссудам свыше 500% годовых.

3) Цянь Пу - Это частный учреждение, занимающееся выдачей денежных переводов
на города страны. Самый известный пример осуществления переводных операций в
эре правления Тай-Цзу (960-976) династии Сун. С помощью переводных операций,
местные губернатора после предъявлении расписок смог получить финансовые сред-
ства, выделяемые центральным правительством местным органам власти. С XII в. в,
в связи с широким применением бумажных денег Цзяоцзы, роль этого учреждения
постепенно снизилась [5].

Что касается роли финансов в войне. Хотя для династии Сун характерна военная слабость,
но Сун была первой страной, которая широко использовала валюты как инструмент фи-
нансовой войны. В эре правления Чжэцзун (1085-1100), из-за поражения в войне против
Си Ся (Западное Ся) [4], власть Сун решила принять экономические санкции и финан-
совую войну против Си Ся. Основным направлением финансовой войны была валютная
война, то есть чрезмерная эмиссия валюты в приграничных провинциях, что привело к
тяжелым потерям большого количества торговцев Си Ся, владевших Цзяоцзы. При этом
власть Сун ввела дополнительные санкции, которые включает: запрет на вывоз стратеги-
ческих важных товаров и ресурсов, необходимых для Си Ся, таких как соль, чай, железо
и т. д[5]. Это значительно ослабило национальную мощь Сися и пришлось закончить вой-
ну против Сун. Впоследствии Сун опять применила свой старый успешный опыт в войне
с другими властями Китая, такие как запрет династии Цзинь на финансовой операции
с Сун; валюты, выпущенные Цзинь, были объявлены недействительными на территории
Сун; и т. д. Из-за экономических санкций, эти страны вынуждены приостановить или
прекратить войны с династией Сун[6].

Можно заключить, что быстрое развитие финансового сектора династии Сун не только
сыграло важную роль в общем экономическом развитии династии Сун, но и внесло огром-
ный вклад в раннее развитие финансовой отрасли Китая. Однако в связи с отсутствием
соответствующих исторических материалов и исследования экономики Ляо, Цзинь, Си Ся,
существует ряд вопросов, который мучает исследователей до сих пор. По этим причинам
в этой области требуется еще более глубокий исследование.
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