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UNITED NOBILITY AND PROJECTS RUSSIA AGRARIAN REFORMS IN THE EARLY 

TWENTIETH CENTURY 
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The article deals with transformation projects of the agricultural sector of the Russian Empire, the 

figures put forward by the United Nobility. The estimation of the Stolypin agrarian reform representatives of 

the nobility. Analyzed petition activity nobility on the implementation of agrarian reform. 
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Работа посвящена участию дворянства в развитии банковской деятельности России. 

 

Банковская система Российской Федерации начала создаваться гораздо позже, 

чем в странах Запада, и в своем развитии прошла несколько этапов. Условно можно выде-

лить пять этапов: 

1-й — с середины XVIII в. до 1860 г. — период создания 

и функционирования банков как государственных (казенных); 

2-й — с 1860 г. по 1917 г. — период развития и совершенствования 

банковской системы; 

3-й — с 1917 г. по 1930 г. — формирование новой «социалистической» 

банковской системы; 

4-й — с 1932 г. по 1987 г. — стабильное функционирование 

„социалистической“ банковской системы; 

5-й — с 1988 г. по настоящее время — формирование современной рыночной банков-

ской системы. 

Первые попытки упорядочить и организовать кредитные учреждения исходили 

от императорской власти, которая и явилась покровителем развития финансового дела 

в России. В 1733 году императрица Анна Иоанновна, ввиду недостатка кредита 

и чрезвычайно высокого размера процентов, доходившего до 12-20%, «чего во всём свете 

не водится», повелела предоставлять ссуды из монетной конторы на 8% под залог золота 

и серебра в размере ¾ стоимости по указанной цене.  

Дальнейшее развитие банковского дела наблюдается при Елизавете Петровне. 20 мая 1754 г. 

обнародован указ императрицы об учреждении в Российской Империи первого бан-

ка (Дворянского) в Санкт-Петербурге и Москве. С появлением этого указа в России появи-

лись учреждения ипотечного долгосрочного, а также коммерческого краткосрочного креди-

та. Целью нового банка было уменьшение процентных денег во всем государстве, иными 

словами унификация и снижение ссудного процента. 

Фактически, было создано два банка – для дворянства и для купечества. Купеческий 

банк тоже назывался Коммерческим банком и должен был открыть операции уже 15 июля. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CE8QFjAH&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582&ei=mCSRUeaBGeHh4QT7sICwCg&usg=AFQjCNGN9aDCl8HnGKsGAkAVMgwG02PKIQ&bvm=bv.46340616,d.bGE
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Купеческий банк – первый государственный российский банк, который занимался кредито-

ванием купечества. Одной из главных функций «Дворянского Заемного Банка» была выдача 

ссуд дворянам под залог движимого и недвижимого имущества, в размере 500-1000 рублей 

одному лицу [1]. 

Кто знает, как развивалась бы банковская система нашей страны, если бы не дворяне, 

которые одновременно были и основными клиентами кредитных организаций, и главной их 

бедой? Дело в том, что по мере расширения привилегий избранного сословия росли и его 

аппетиты. Чтобы их удовлетворить, дворяне брали кредиты, причем вплоть до XVIII века в 

долг им давали только иностранцы и  исключительно под непомерные проценты. Но про-

блема заключалась даже не в процентах, а в том, что взятые деньги нужно было отдавать. 

Этого дворянам, разумеется, не хотелось, да зачастую и возможности такой у них не было. 

Первым заботу о своих расточительных подданных решил проявить Петр II. Во время 

его недолгого правления монетная контора была наделена некоторыми примитивными 

функциями кредитования дворян: правда, никто другой в то время кредиты брать и не мог. 

В качестве залога принималась посуда из золота и серебра — в случае невыплаты долга она 

переплавлялась на монеты. Но в  целом правила выкупа имущества были прописаны очень 

плохо, и  горе-заемщики могли найти немало лазеек, чтобы обеспечить сохранность своего 

имущества. 

В 1733 году императрица Анна Иоанновна предприняла попытку упорядочить кре-

дитную деятельность монетной конторы, понимая всю необходимость этой организации для 

того, чтобы знатные расточители могли достойно служить отечеству, живя в роскоши и бо-

гатстве, поскольку собственные состояния они зачастую проматывали с невероятной скоро-

стью. Теперь закладывать можно было практически все, начиная от драгоценностей и закан-

чивая деревнями со всем их крепостным населением. Кредиты выдавались сроком на один 

год с возможностью отсрочки на три, а дальше — как пойдет. Некоторые личности, при-

ближенные к  монаршей особе, могли брать деньги, не оставляя вовсе никакого залога, а вы-

соко ценимые императрицей персоны даже получали право погашать свои долги за счет 

государственной казны. 

Но все это были лишь подобия банков, хотя они и создали предпосылки к появлению 

настоящих кредитных организаций. Первая из них была основана 23 июня 1754 года в царст-

вование Елизаветы Петровны. Именно тогда был учрежден Государственный заемный банк, 

который включал в себя Банк для поправления при Санкт-Петербургском порте коммерции 

и Дворянский банк. Последний и стал новой «кормушкой» для дворянства. 

Много интересных фактов связано и с главным вдохновителем этого предприятия — 

Петром Ивановичем Шуваловым, который разрабатывал устав первого русского банка. Это 

был очень деятельный человек, многое сделавший для реорганизации внутреннего устрой-

ства России. Всю его деятельность отлично характеризует емкое высказывание императрицы 

Елизаветы: «Его реформы хотя и не весьма для общества полезные, но достаточно прибыль-

ные для него самого» [2]. 

Дворянский банк, так же как и предшествовавшие ему организации, в основном за-

нимался тем, что помогал дворянам сводить концы с  концами. Для того чтобы они могли 

вести привычный для себя роскошный образ жизни, в залог, как и раньше, принимались 

всевозможные ценности, включая имения. Сумма кредита выводилась из расчета количества 

душ (крепостных крестьян) по курсу: одна душа — 10 рублей. Надо отметить, что курс этот 

был довольно гибким. Так, к 1804 году крестьяне поднялись в цене до 60 рублей за душу. 

Столь же гибким был и устав банка. По мере того как росли долги помещиков, уве-

личивалось и количество поступающих от них жалоб, что приводило к изменению уставно-

го документа в пользу клиентов. В результате к 1761 году срок выплаты ссуд был увеличен до 
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восьми лет, а для некоторых категорий дворян — и больше. Характерно, что в случае невы-

платы кредита заложенные имения даже не продавались с аукциона: они просто возвраща-

лись в собственность должников за скромные выплаты по процентам. 

Но в один прекрасный день непомерные аппетиты дворян привели к прогрессивному 

реформированию банковской системы. В 1770 году стало очевидно, что одними только госу-

дарственными средствами расходов банка не покрыть. Тогда было принято решение попол-

нить банковский капитал за счет приема вкладов от тех дворян, которые располагали «лиш-

ними» средствами. Им предлагалась возможность вложить деньги в банк под 5% годовых. 

В конце 50-х–начале 60-х годов XVIII века параллельно с Дворянским в России дейст-

вовали еще два банка. Медный банк («Банковская контора для обращения внутри России 

медных денег») и Артиллерийский банк («Банк Артиллерийских и  Инженерных корпусов») 

были созданы по инициативе все того же графа Шувалова с благороднейшей целью — изба-

вить страну от недостатка денежных средств. 

Медный банк, созданный в 1758 году, должен был способствовать привлечению в каз-

ну серебряной монеты. С этой целью кредиты выдавались медной монетой, а выплаты по 

ним принимались в основном серебром. Условия выдачи ссуд для дворянства были столь же 

либеральными, как и в Дворянском банке. Однако они имели и большое положительное от-

личие: теперь на кредит могли рассчитывать не только помещики, но и купцы, а также вла-

дельцы заводов и фабрик. Кстати, именно промышленникам удалось получить от этого 

предприятия максимальную выгоду. Так, екатеринбургские заводчики смогли взять кредит в 

размере практически всего уставного капитала банка — как уверяют историки, не без по-

мощи все того же Шувалова, умевшего из всего извлечь для себя выгоду. Деньги практически 

растворились в воздухе, и большую их часть государству так и не удалось вернуть. Создан-

ный Шуваловым в 1760 году Артиллерийский банк должен был действовать по еще более 

хитрой схеме. Уставной капитал организации предполагалось сформировать на средства, 

вырученные от переплавки старых медных пушек и их перечеканки в медные монеты. Все 

доходы банка, в свою очередь, должны были идти на нужды государственной артиллерии 

(отсюда, собственно, и произошло название банка). Процессом руководил лично Петр Ива-

нович, поэтому точно сказать, сколько денег и куда было потрачено, никто не может. Кроме 

того, сам он и стал наиболее активным заемщиком банка. 

Оба банка работали по тому же принципу, что и Дворянский. Выдавались огромные 

кредиты, которые никто и не собирался возвращать. В результате к моменту своего закрытия 

в 1763 году оба банка растратили около трети государственного бюджета страны. 

В истории российского банковского дела было еще множество различных курьезных 

случаев и историй великих махинаций. Но таких безнаказанных вольностей, какие позволя-

ли себе первые банкиры в XVIII веке, уже никогда не допускалось [3]. 
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