
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ В РОССИИ



Первыми банкирами в истории стали ювелиры. Им приходилось 

всегда хранить у себя некоторый запас золота или драгоценностей, 

поэтому у них были надежные сейфы и замки. Этим стали 

пользоваться и другие люди , они просили ювелиров взять на 

хранение свои сокровища на какое-то время и платили за это 

небольшую сумму денег.

В конце концов , некоторые ювелиры поняли, что клиенты 

забирают свои вклады довольно редко и поэтому большую часть 

золота можно отдавать взаймы под процент.



Россия  начала переход от меняльных контор к 

банкирским домам и акционерным банкам на 

рубеже 18 и 19 в.в.

 В истории развития банковской системы России 

выделяется два этапа: с 1733 г., когда был создан первый 

государственный банк, до 1860 г., когда была проведена 

реформа кредитного обращения; 

и с 1860 г. по1917 г.



В царствование Анны Иоановны в России существовала "Монетная 

контора", создание которой считается первым шагом к развитию банков и 

других кредитных учреждений. В то время существовала большая 

потребность в кредите, и Анна Иоановна для того, чтобы облегчить 

положение лиц, нуждавшихся в нем, приказала "Монетной Конторе" 

выдавать ссуды под обеспечение золота и серебра с "взысканием" 8%.



Дальнейшее развитие банковского дела наблюдается при Елизавете 

Петровне, по указанию которой в 1754 г. были учреждены первые 

Дворянские Заемные Банки в Санкт-Петербурге и Москве, а также 

"Купеческий Банк" в Санкт-Петербурге, специально 

организованный для торговых людей.



Одной из главных функций "Дворянского Заемного Банка" была 

выдача ссуд дворянам под залог движимого и недвижимого имущества, 

в размере 500-1000 рублей одному лицу. По указу 1766 г. банк стал 

выдавать ссуду и крестьянам в размере 20 рублей на душу под 6% 

годовых.



. При Елизавете Петровне возникали и другие кредитные учреждения, 

как, например, "Медный банк", "Банковские конторы вексельного 

производства" между городами, занимавшиеся выдачей ссуд купцам и 

фабрикантам медной монетой под обеспечение переводных векселей. 

При возврате ссудополучатель обязан был возвратить ссуды серебром.

Стараниями графа И.И. Шувалова в 1760 г. был учрежден "Банк 

Артиллерийского Инженерного Корпуса". Однако все учрежденные 

кредитные организации не смогли оказать значительного влияния на 

развитие кредита в ту эпоху.



Дальнейшее развитие банковского дела продолжается при Екатерине II.

1769 г. были созданы Ассигнационные банки, занимавшиеся главным 

образом введением в обращение бумажных денег Несмотря на контроль, 

сосредоточенный в руках губернаторов и городничих, деятельность всех 

этих контор оказалась неуспешной, и они постепенно стали закрываться. 

В 1786 г. Ассигнационные банки были переименованы в один 

"Государственный Ассигнационный Банк". После выкупа 

правительством всех ассигнаций и заменой их в 1843 г. Государственными 

кредитными билетами этот он сам по себе прекратил свое существование.



В 1796 г. был основан 

"Государственный Заемный 

Банк", занимавшийся 

выдачей ссуд 

землевладельцам из дворян 

для улучшения их хозяйства. 

Он выдавал ссуду под имения, 

дома и фабрики сроком на 20 

лет под 8% годовых дворянам 

и на 22 года под 7% городам.



В царствование императора Александра I  банковское дело, а с ним и 

кредитные учреждения подверглись значительным изменениям.

В 1817 г. императором был основан

 «Государственный Коммерческий Банк». 

В начале царствования императора Александра II вся система 

кредитных организаций была преобразована самым коренным образом.



Государственный банк — главный банк в дореволюционной России — 

был учрежден в 1860 г. в соответствии с указом Александра II на основе 

реорганизации Государственного коммерческого банка. Одновременно 

с учреждением Государственного банка императором был утвержден его 

Устав.



 Период с 1862 по 1872 гг. считается временем беспрерывного 

исторического развития банковского дела в России. В этот период 

зародилось 33 акционерных банка, 11 акционерных земельных банков, а 

1873 г. функционировало 222 городских общественных банка.



Все существующие тогда банки делились на государственные, 

общественные и частные. 

И можно привести следующую их классификацию.

Государственные:

1. "Государственная Комиссия Погашения Долгов";

2. "Государственный Банк", его конторы и временные отделения;

3. "Государственный Дворянский Земельный Банк";

4. "Крестьянский Поземельный Банк";

5. "Сохранные Казны";

6. "Ссудные Казны".



Общественные:

1. Городские Общественные Банки;

2. Общественные банки и ссудо-сберегательные кассы волостных и 

сельских обществ;

3. Сословные банки.

Частные:

1. Акционерные Коммерческие Банки;

2. Общества взаимного кредита

3. Акционерные земельные банки;

4. Общества взаимного поземельного кредита и городские кредитные 

общества;

5. Ссудо-Сберегательные Товарищества.



Указом Александра II от 2 июня 1867 г. 

Государственному банку и его конторам 

было предоставлено право принимать 

звонкую монету в платежи. 

Разрешалось брать российскую 

и иностранную монету, а также золото 

и серебро в слитках. Цены 

устанавливал Государственный банк. 

Монета направлялась в его разменный 

фонд. В результате в течение 

1867-1876 гг. разменный фонд 

увеличился с 78 млн. руб. до 310 млн. 

рублей.



Россия вступила на путь капиталистического развития .

 В это время Министром финансов был крупнейший государственный 

деятель России рубежа XIX — XX вв. С. Ю. Витте.

Главное внимание С.Ю.Витте уделял укреплению финансов, развитию 

промышленности и железнодорожного транспорта. 



Свою деятельность на министерском посту 

он начал с реформы Государственного 

банка: 6 июня 1894 г. был принят новый 

Устав. 

Основным направлением деятельности 

Государственного банка после его принятия 

должно было стать интенсивное 

кредитование торговли и промышленности, 

в особенности сельскохозяйственной. 

Основной капитал банка был увеличен 

до 50 млн. руб., резервный — до 5 млн. 

рублей.



С начала 80-х годов XIX века Госбанк готовил денежную реформу, 

которая началась в 1895 г. и закончилась в 1898 г. введением в России 

золотого монометаллизма. В ходе этой же реформы Госбанк получил 

эмиссионное право.



С принятием в 1894 г. нового устава начался 

второй период в деятельности Госбанка. После 

денежного кризиса 1905-06 гг., вызванного Русско-

японской войной и революцией, началась 

трансформация Госбанка в банк банков. Накануне 

первой мировой войны Госбанк стал одним из 

влиятельнейших европейских кредитных 

учреждений. Он имел огромный золотой запас, 

коэффициент которого, за исключением 

кризисного 1906 г., не опускался ниже 93%, а в 

среднем был выше 100%. Госбанк осуществлял 

регулирование денежного обращения и валютных 

расчетов России и через коммерческие банки 

принимал активное участие в кредитовании 

промышленности и торговли.



Во время первой мировой войны деятельность 

Госбанка была направлена в основном на ее 

финансирование. Большая часть его активов 

накануне Октябрьской революции 1917 г. 

состояла из обязательств казначейства и ссуд 

под процентные бумаги. Золотой запас банка за 

это время сократился с 1604 млн. руб. (на 16 

июня 1914 г.) до 1101 млн. руб. (на 8 октября 

1917 г.). История дореволюционного 

Государственного банка закончилась 25 

октября (7 ноября) 1917 года. С этого момента 

началась история Государственного банка 

советского типа.
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