
БАНКУ РОССИИ – 

140 ЛЕТ

Государственный банк Российской империи

был образован по указу императора Александра II от

31 мая 1860 года. Одновременно был подписан его ус-

тав, согласно которому новое учреждение являлось

банком краткосрочного коммерческого кредита, при-

званным содействовать «упрочению кредитной систе-

мы» и «оживлению торговых оборотов» в стране. Глав-

ным идеологом нового Государственного банка был

известный экономист и географ Е. И. Ламанский, сын

директора Кредитной канцелярии, автор работ по ис-

тории российского денежного обращения. Е. И. Ла-

манский предполагал организацию Государственного

банка Российской империи по образцу Банка Фран-

ции, предусматривая его относительную независи-

мость от правительства и предоставление эмиссион-

ного права. Однако высшее бюрократическое чинов-

ничество России скептически отнеслось к его идее

«государственно-акционерной компании», в результате

чего права Государственного банка были значительно

урезаны. Вплоть до 1897 г. он не имел эмиссионного

права, обладая лишь разрешением о «временных выпу-

сках» небольших объемов кредитных билетов.

Государственный банк находился в ведении Ми-

нистерства финансов, в задачи которого входили об-

служивание государственного долга и другие функции,

связанные с обслуживанием казны.

Основной капитал Государственного банка соста-

влял 15 млн. руб., а запасный – 3 млн. рублей. С резким

увеличением объемов банковских операций и приняти-

ем нового устава Государственного банка в 1894 г. раз-

мер основного капитала Государственного банка возрос

до 50 млн. руб., а запасный капитал – до 5 млн. рублей.

Структура Государственного банка отличалась

централизацией – качеством, которого банк придер-

живается и сегодня при регулировании своей внутрен-

ней жизни. Правление Государственного банка было

высшим органом непосредственного управления бан-

ком. Правление и отделы Центрального управления

образовывали центральный аппарат Государственного

банка, которому подчинялись конторы и отделения.

Наиболее крупными по объемам проводимых банков-

ских операций оставались Московская контора, пре-

образованная в 1860 г. из конторы Коммерческого

банка, а также учрежденная в 1894 г. Санкт-Петербург-

ская контора (с 1914 г. Петроградская контора).

Государственный банк осуществлял как коммер-

ческие операции, так и операции, возложенные на него

Министерством финансов («за счет Государственного

казначейства»). Коммерческие операции проводились

и Коммерческим банком, однако в Государственном

банке их виды и объемы были значительно расширены.

Банк учитывал векселя и срочные обязательства, выда-

вал ссуды и открывал кредиты, покупал и продавал цен-

ные бумаги, драгоценные металлы и иностранную ва-

люту. Он также переводил суммы, принимал вклады

и открывал текущие счета. К числу операций, возложен-

ных на банк Министерством финансов, относились

размещение государственных ценных бумаг, обслужи-

вание государственного долга, выдача по распоряже-

нию министра финансов неуставных ссуд стратегиче-

ски важным отраслям промышленности, снабжение де-

нежными средствами ссудных касс, кредитование Дво-

рянского и Крестьянского банков, обслуживание выкуп-

ных платежей и прием казенных сборов, ликвидация

упраздненных казенных банков и Польского банка.

До 1887 г. Государственный банк осуществлял ликвида-

цию счетов дореформенных кредитных учреждений.

До конца XIX в. Государственный банк Рос-

сийской империи оставался банком, кредитовав-

шим в основном крупную промышленность и тор-

говлю. Особенное значение среди активных опера-

ций банка приобрели вексельный учет и ссуды под

государственные ценные бумаги. При этом креди-

тование землевладельцев, крестьян, ремесленников,

мелкой промышленности и учреждений мелкого

кредита не получили должного развития.

Поворот в политике Государственного банка был

связан с министром финансов С. Ю. Витте, сторонни-



ком идеи «народного кредита» – широкого кредитова-

ния отечественных производителей. Почти сразу после

своего назначения в 1892 г. на пост министра финан-

сов С. Ю. Витте начал подготовку к изданию нового ус-

тава банка. Его соратником стал ученик известного

экономиста и государственного деятеля Н. Х. Бунге

А. Я. Антонович, настоявший на включении в устав

банка пунктов о кредитовании мелких и средних про-

изводителей, прежде всего крестьян и кустарей.

Новый устав Государственного банка 1894 г. за-

крепил его право выдавать «промышленные ссуды», зна-

чительная часть которых представляла собой ссуды мел-

кой и средней промышленности и торговле, крестьянам

и ремесленникам. С другой стороны, возросли объемы

кредитования отдельных промышленных предприятий,

преимущественно тяжелой промышленности. Были рас-

ширены также объемы выдач подтоварных ссуд, в ос-

новном ссуд под зерно. В конце XIX – начале XX вв. раз-

мер ссуды промышленному предприятию не мог превы-

шать 500 тыс. руб., а мелкому торговцу – 600 рублей.

Успешная индустриализация в России «по Витте»,

повлекшая промышленный подъем и приток в страну

иностранных инвестиций, не могла за столь короткое вре-

мя изменить преимущественно аграрный характер эконо-

мики страны. Хлеб оставался основным продуктом рус-

ского экспорта. От его реализации зависело состояние

экономической конъюнктуры. При успешной реализации

зерна в Европу уменьшался дефицит свободного ссудного

капитала, оживлялись торговые обороты и кредит.

В связи с этим Государственный банк обра-

щает свое внимание на создание государственной

системы элеваторов. Эта система должна была спо-

собствовать минимизации потерь зерна при пере-

возках, которые в России были особенно ощутимы-

ми. В рамках государственного регулирования

хлебной кампании Государственный банк с 1910 г.

стал возводить сеть зернохранилищ и элеваторов.

Государственный банк способствовал также со-

зданию в стране системы учреждений мелкого кре-

дита по кредитованию кооперации, крестьян и кус-

тарей. При его финансовой поддержке и помощи по

всей стране создавались кредитные товарищества.

С 1904 г. учреждения мелкого кредита были постав-

лены под полный контроль Государственного банка.

Специально созданное Управление по делам мелкого

кредита занималось оказанием им финансовой, кон-

сультационной, ревизионной и иной помощи.

Кооперация получала кредиты как через ссудо-

сберегательные и кредитные товарищества, так и через

кредитование Государственным банком созданного

в 1912 г. Московского народного банка.

С именем С. Ю. Витте связана еще одна яркая

страница в истории Государственного банка – денеж-

ная реформа 1895–1897 годов. По воспоминанию Сер-

гея Юльевича, она была проведена с личного одобре-

ния императора Николая II вопреки отрицательному

мнению большинства сенаторов. С. Ю. Витте вспоми-

нал, что реформа прошла быстро и естественно,

без особых потрясений в обществе. В действительности

она широко обсуждалась в печати и экономической ли-

тературе. Осуществляя девальвацию рубля, С. Ю. Витте

подумывал о введении новой денежной единицы в Рос-

сии. По примеру франка он назвал ее «русом». Однако

в сознании народа понятие «рубль» означало уже так

много, что от замены этого слова пришлось отказаться.

В результате проведения денежной реформы

1895–1897 гг. Государственный банк получил эмиссион-

ное право. С этого времени денежное обращение импе-

рии базировалось на золотом монометаллизме; метал-

лические деньги свободно разменивались на банкноты,

которые по традиции сохраняли название кредитных

билетов. В советское время сохранились традиционные

цвета царских денег: фоном однорублевой купюры был

желтый цвет, трехрублевой – зеленый, пятирублевой –

синий, десятирублевой – красный, сторублевой – снова

желтый. В таких же цветах были выдержаны государст-

венные казначейские билеты СССР и билеты Государст-

венного банка СССР образцов 1961 г. и 1991 г.

Денежно-кредитная политика Государственного

банка Российской империи была направлена на под-

держание стабильности курса национальной валюты

и поступательное развитие отечественного народного

хозяйства. Для решения этих задач Государственный

банк использовал различные инструменты, в том числе

создание биржевых синдикатов для поддержания отече-

ственного фондового рынка (с 1899 г.) и банковских

консорциумов для оказания финансовой помощи оте-

чественным фирмам в годы кризиса (с 1906 г.).

В начале XX в. в Российской империи окончатель-

но сложилась двухуровневая банковская система во главе

с Государственным банком, который в больших объемах

кредитовал акционерные коммерческие банки. С 1905 г.

Государственный банк все чаще отказывался от роли

прямого кредитора народного хозяйства, осуществляя

кредитование через коммерческие банки, которым выда-

вал с этой целью крупные кредиты (порядка 80% общего

объема учетно-ссудной операции). Нередко крупнейшие

акционерные коммерческие банки империи выступали

в роли агентов Государственного банка по реализации

и конверсии внешних займов или в роли его компаньо-

нов в синдикатах и консорциумах. С 1903 г. через орга-

низованные при конторах Государственного банка рас-

четные отделы проводились операции по взаимозачетам

акционерных коммерческих банков и фирм.

На протяжении всего своего существования Госу-

дарственный банк Российской империи проводил опе-

рации в значительных объемах, что видно по цифрам

балансов. Так, на 1 января 1914 г. баланс Государствен-

ного банка составлял 3.040.503 тыс. руб. Золото в Рос-

сии и за границей оценивалось в 1.695.234 тыс. руб.;

объемы главной активной операции – учетно-ссуд-

ной – достигали 1.071.987 тыс. руб. Кредитные билеты,

находившиеся в обращении, составляли в сумме

1.664.652 тыс. руб. Другими важнейшими счетами пас-

сива были «средства казны» – 951.216 тыс. руб., а также

«Вклады и текущие счета» – 263.110 тыс. руб.

Накануне первой мировой войны Россия, как и дру-

гие воюющие страны, была вынуждена отказаться от сво-
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бодного размена на золото (по закону от 27 июля 1914 г.)

и сосредоточить деятельность Государственного банка на

финансировании военных действий. Банк в больших объ-

емах кредитовал сектора экономики, связанные с оборо-

ной, финансировал полевые учреждения, занимался рас-

пространением облигаций внутренних «военных» займов.

Большая часть активов Государственного банка состояла

из обязательств Государственного казначейства и ссуд под

процентные бумаги, которые получали преимущественно

акционерные коммерческие банки, обслуживавшие стра-

тегически важные отрасли промышленности.

Крылатая фраза «история хочет видеть людей»

на примере Государственного банка Российской импе-

рии зримо отражается именами выдающихся россий-

ских банкиров. Управляющими Государственным бан-

ком Российской империи в разные годы были барон

Александр Людвигович Штиглиц (1860–1866); Евгений

Иванович Ламанский (1866–1881); Алексей Васильевич

Цимсен (1881–1889); Юлий Галактионович Жуковский

(1889–1894); Эдуард Дмитриевич Плеске (1894–1903);

Сергей Иванович Тимашев (1903–1909); Алексей Вла-

димирович Коншин (1910–1914); Иван Павлович Ши-

пов (1914–1917). Среди них, конечно, выделяется фи-

гура Евгения Ивановича Ламанского, автора первого

устава Государственного банка, инициатора создания

системы акционерных коммерческих банков.

После октябрьских событий 1917 г. согласно под-

писанному В. И. Лениным декрету «О национализации

банков» от 27 декабря 1917 г. Государственный банк был

преобразован в кредитное учреждение новой власти.

В стране была введена государственная монополия бан-

ковского дела. Акционерные коммерческие банки под-

лежали национализации и были слиты с Государствен-

ным банком, который месяц спустя стал называться На-

родным банком Российской Республики.

140 лет со дня основания Государственного

банка Российской империи Банк России считает

своим праздником. Мы гордимся богатым истори-

ческим опытом Государственного банка, который

не утратил своего значения и сегодня.


