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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ 1856-1892 ГОДОВ 
 

Изучение банковской системы является актуальным: банки играют исключительную 
роль в экономическом развитии страны. Истории дореволюционных банков, к сожалению, не 
уделено достаточно внимания. В процессе изучения банковской системы России важно разо-
браться и разделить на позитивные и негативные события и реформы, повлиявшие на даль-
нейшее развитие банковского дела. Неумение разобраться в факторах, оказавших влияние на 
систему банков, может лежать в основе ее крахов и падений как в предыдущие века, так и в 
наше время. Выбор темы обусловлен желанием проанализировать условия промышленного 
подъема России в конце XIX века. 

Цели исследования: 
1) изучить и осветить развитие российской банковской системы 1856-1892 годов; 
2) проследить деятельность ведущих финансистов страны; 
3) ответить на вопрос: как повлияли преобразования министров финансов на разви-

тие российской экономики? 
Становление и развитие банковской системы России, определение ее места в обществе 

и формирование менталитета происходили на общем фоне развития российской экономики, 
совершающихся политических и финансовых перемен 60-х годов XIX века. К концу XIX ве-
ка в России была создана мощная кредитно-банковская система с государственными, обще-
ственными, а также частными кредитными учреждениями. Акционерные коммерческие бан-
ки стали атрибутом рыночного хозяйства России.  

Создание в конце 1860 года единого Государственного банка приблизило банковскую 
систему России к западно-европейскому образцу, позволило делать займы и брать кредиты 
за границей, совместить много функций и операций в одном банке, что ранее было сделать 
невозможно, так как российской банковской системой управляла организация банковских 
учреждений: Государственный заемный, Государственный Коммерческий банки, Сохранная 
казна и Приказы общественного Призрения. На Государственный банк были возложены обя-
зательства двоякого рода: финансовые и коммерческие. Финансовые обязанности заключа-
лись в  

1) ликвидации долгов прежних финансовых кредитных учреждений; 
2) реализации выкупной операции денег и особом счете, который банк имел с каз-

ной. 
Кроме того, Государственный банк выполнял следующие коммерческие операции: 
1) учет векселей и других срочных правительственных и общественных процентных 

бумаг; 
2) производство ссуд и открытие кредитов, а также выдача ипотечных ссуд помещи-

кам; 
3) прием вкладов: 
– на хранение; 
– на текущий счет; 
– на обращение из процентов; 
4) перевод денег в места, где действуют банковские конторы и отделения; 
5) покупка и продажа золота и серебра; 
6) покупка и продажа государственных бумаг. 
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Возникновение Государственного банка обусловило слияние банковского капитала с 
промышленным, развитие частного предпринимательства, частных банков и банкирских до-
мов, а также позволило делать займы и брать кредиты за границей. 

Изменения внутри государства –– крестьянская реформа 1861 года и последующие ли-
беральные реформы 60-х – 70-х годов –– дали толчок для развития промышленности, строи-
тельства железнодорожных путей, возникновения частного предпринимательства, а, как 
следствие, –– частных банков, компаний, акционерных банков и банкирских домов. К 1889 
году в России появилось 24 банкирских дома с общим годовым оборотом в 1037 млн. рублей 
и 228 банкирских контор с годовым оборотом в 2175 млн. рублей. В связи с этим в России 
началось становление финансовой олигархии, основу которой составляли представители 
крупнейших банкирских домов. 

Частная инициатива, в свою очередь, позволила поддерживать связи с крупнейшими 
банкирскими домами Франции, Германии, Италии, Англии, ведущими финансистами и про-
мышленниками Европы. Это обусловило проникновение в российскую промышленность 
иностранного капитала и создание в Петербурге и в Москве иностранных концернов. Многие 
европейские финансисты приезжали в Россию для заключения торговых сделок, но впослед-
ствии оставались и создавали свои банкирские дома. 

Перестройка банковской системы, связанная с созданием единого Государственного 
банка и появлением банкирских домов, способствовала росту промышленности. Государст-
венный банк занимался кредитованием промышленности, выделял средства на строительство 
железных дорог, золотопромышленность, сельское хозяйство. Таким образом, в России к 
концу XIX века была создана сильная национальная промышленность. Постепенно страна 
вышла на пятое место в мире по темпам производства. Промышленники, в свою очередь, 
вкладывали огромные средства на хранение в кассы банков, а также стремились учредить 
собственные банки, что способствовало развитию и укреплению банковской системы. Эти 
факты представляют интерес и могут быть полезными и даже поучительными для современ-
ной экономики. Они подтверждают необходимость создания в стране мощной, слаженной 
банковской системы, имеющей возможность предоставлять займы и кредиты для развития 
национальной промышленности. 

Деятельность и политика российских министров финансов периода 1856-1892 годов –– 
Рейтерна, Абазы, Бунге, Вышнеградского –– также повлияла на развитие банковской систе-
мы. Хотя полностью устранить дефицит бюджета удалось только последнему (Вышнеград-
скому), каждый из министров финансов внес свой вклад в банковское дело и направил его на 
путь прогресса: Рейтерн поощрял частное предпринимательство, что привело к возникнове-
нию частных учреждений, Абаза выдвинул план изъятия из обращения избыточных кредит-
ных билетов и сделал тем самым шаг к устранению дифицита государственного бюджета, 
Бунге реформировал убыточную систему налогов, утвердил правила, положившие начало 
более правильному устройству городских и частных банков, Вышнеградский вплотную под-
вел Россию к денежной реформе. 

Таким образом, к концу XIX века Российская империя имела развитую банковскую сис-
тему с единым управлением Государственного банка, с прочными связями с европейскими 
банками, готовую к дальнейшим преобразованиями Сергея Юльевича Витте. 
 


