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Т. А. Бочарова 
 

РОЛЬ КУПЕЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

В XIX — НАЧАЛЕ ХХ в. 
 

Установившаяся в Московском государстве в XVI в. единая денежная сис-
тема не стимулировала развитие меняльного промысла, который являлся предте-
чей банковских учреждений в Европе. Поэтому первые кредитные учреждения 
в России появились только в XVIII в., когда в правления Елизаветы I и Екатери-
ны II были созданы несколько государственных банков (в исторических иссле-
дованиях их принято называть казенными или дореформенными). Казенные бан-
ки XVIII в. подразделялись на ипотечные банки долгосрочного кредитования, 
коммерческие банки краткосрочного кредитования и эмиссионные банки. Кроме 
того, правом вести крупные банковские операции обладали воспитательные дома 
и приказы общественного призрения, являвшиеся по своим функциям благотво-
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рительными учреждениями 1. Таким образом, первые российские банковские 
учреждения создавались по инициативе и под жестким контролем государства. 

Созданные государством в XVIII — начале XIX в. кредитные учрежде-
ния действовали только в центре. Единственное исключение составляли при-
казы общественного призрения, учреждаемые по указу 1775 г. во всех губер-
ниях. В Западной Сибири первый приказ общественного призрения был 
открыт в Тобольске в 1796 г., в последующем, в связи с выделением само-
стоятельной Томской губернии в 1804 г., был открыт приказ в Томске. При 
учреждении каждому приказу отчислялось по 15 тыс. руб. В последующем 
капиталы приказов росли также за счет закрепления за ними части пошлин-
ных доходов, пеней и штрафов. Свободные средства приказы могли выдавать 
в кредит под залог недвижимости и государственных процентных бумаг. 
Но незначительный размер капиталов не позволял приказам активно вести 
кредитные операции, размер ссуды составлял, как правило, 100–200 руб., что 
подтолкнуло купечество в начале XIX в. к самоорганизации и созданию кре-
дитных учреждений на собственные средства 2. Эта деятельность нашла вы-
ражение в двух формах: в форме развития взаимного подтоварного кредита 
и создания коммерческих предприятий с целью получения прибыли — част-
ных банкирских контор и в форме благотворительной деятельности — по-
жертвований в уставные капиталы городских общественных банков, прибыль 
которых направлялась на содержание образовательных, сиропитальных 
и медицинских учреждений. 

В XVIII–XIX вв. взаимное денежное кредитование, выдача товаров 
и оказание транспортных услуг в кредит являлось характерной чертой купе-
ческой деятельности в Западной Сибири. Показателем чему являются заве-
щания западносибирских купцов, по которым в долгах у умерших находи-
лись значительные суммы, иногда до половины и более наследственного 
капитала. Необходимо отметить, что в исторической литературе на сего-
дняшний день отсутствует единство в оценке кредитной деятельности купе-
чества. С советского периода она оценивается как ростовщическая 3, но при 
этом набирает популярность точка зрения на кредитную деятельность купе-
чества как форму коммерческого взаимного подтоварного кредита. В частно-
сти В. П. Бойко отмечает, что «кредитные сделки были либо беспроцентны-
ми, либо предусматривали выплату незначительного процента, но в любом 
случае кредитор и должник выступали как равные стороны», что и отличало 
взаимный купеческий кредит от ростовщичества. При этом многие купцы 
выступали как в роли кредитора, так и заемщика 4. Постепенно в наиболее 
крупных торговых домах банкирская деятельность становилась основным 
источником дохода, что привело к их реорганизации в банкирские дома (кон-
торы). При этом вплоть до 1890-х гг. в России отсутствовало специальное 
законодательство для кредитных учреждений этого типа. Для осуществления 
кредитных операций их владельцы, так же как и остальные купцы, получали 
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гильдейские свидетельства и билеты. Поэтому в их названиях могли исполь-
зоваться термины как банкирский дом (контора), так и торговый дом. Круп-
нейшими в Западной Сибири банкирскими домами в XIX в. являлись банкир-
ская контора Я. П. Андреева наследников в Тюмени и банкирский дом 
Ельдештейна в Томске 5. Контора наследников Я. П. Андреева осуществляла 
следующие операции: покупку и продажу процентных бумаг, страхование 
тиражей, выдачу ссуд под процентные бумаги, прием вкладов, перевод денег 
и другие комиссионные операции. При конторе действовала ссудная касса, 
выдававшая деньги под залог вещей. Эта банковская контора являлась доста-
точно крупным банковским учреждением, имевшим положительную репута-
цию в городе, о чем свидетельствует значительная сумма вкладных операций. 
Так, только в 1888 г. в контору поступило около 130 тыс. руб. на текущие 
счета и вклады 6. 

Как было указано выше, второй формой самоорганизации купечества 
являлось участие в создании городских общественных банков, которые были 
разрешены Жалованной грамотой городам. Первый такой банк был создан 
в 1809 г. в городе Слободском Вятской губернии по инициативе купца 
К. Анфилатова, который пожертвовал в уставной капитал 25 тыс. руб. 7 Всего 
в дореформенный период было учреждено 16 городских банков, два из кото-
рых действовали в Сибири: Банк сиропитального дома им. Е. Медведниковой 
в Иркутске (1837 г.) и Сибирский банк им. Попова в Томске (1843 г.). 

История создания Сибирского общественного банка в Томске связана 
с именем купца 1-й гильдии и коммерции советника Андрея Попова, заве-
щавшего после смерти в 1833 г. часть своих капиталов на богоугодные и об-
щественные дела. 308 тыс. руб. из этих средств были направлены наследни-
ками в уставной капитал городского банка. В 1843 г. «Положение об 
Общественном Сибирском банке» было утверждено и в 1844 г. он начал ра-
боту. По «Положению» ежегодно из прибылей банка должны были отчис-
ляться 2 тыс. руб. серебром на содержание 20 стипендий для воспитания 
«преимущественно сирот гражданских и горных чиновников и почетных 
граждан Томской губернии», остальные же прибыли причислять к капиталу. 
По достижении доходами суммы, достаточной для содержания 40 воспитан-
ниц, допускалось ходатайствовать о создании в Томске своего института. 
Сибирскому банку был разрешен прием вкладов, учет векселей, ссуды под 
залог ценных вещей и городскую недвижимость 8. 

В середине 1840-х гг. в Тюмени также возникла идея создания городско-
го общественного банка, 3 тыс. руб. серебром в уставной капитал которого 
готовы были пожертвовать купцы К. Шешуков и М. Пеньевский, но в доре-
форменный период этот проект МВД одобрен не был 9. 

Одним из основных направлений «Великих реформ» являлось реформи-
рование банковской сферы. В результате в 1860-е гг. в России сложилась 
многоуровневая банковская система, в основе которой лежали государствен-
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ные кредитные учреждения. Помимо этого, получили право на существова-
ние акционерные банки и кредитные учреждения, основанные на солидарной 
ответственности членов — общества взаимного кредита (далее ОВК), учреж-
дения мелкого кредита. 

В 1865 г. по инициативе Министерства финансов в Западной Сибири 
было открыто первое отделение Государственного банка — в Томске, кото-
рое на протяжении нескольких десятилетий полностью покрыло платежеспо-
собный спрос на кредиты. Это существенно ослабило купеческую инициати-
ву. Поэтому в полоть до конца XIX в. в Томской губернии банк им. Попова 
оставался единственным городским банком, в то время как в соседней То-
больской губернии их было открыто шесть (в 1865 г. — в Тюмени и Кургане, 
в 1868 г. — в Тобольске, в 1873 г. — в Таре, в 1875 г. — в Ишиме, в 1882 г. 
— в Тюкалинске) 10. 

Большинство из открытых в 1860-х гг. отделений Государственного 
банка, в том числе Томское, оказались убыточными в силу низкого спроса на 
кредиты. Поэтому Министерство финансов в 1870-х гг. отказалось от практи-
ки директивного открытия новых отделений и ввело новый порядок, который 
предусматривал предварительное направление в Министерство финансов 
ходатайств губернских властей или купечества об открытии отделения в кон-
кретном регионе. При этом нужно было обосновать просьбу «действительны-
ми потребностями» экономического развития 11. Именно на таких условиях 
в 1880–1910-х гг. по инициативе купечества и биржевых комитетов в Запад-
ной Сибири были открыты шесть новых отделений Государственного банка: 
в 1881 г. — Петропавловское, в 1894 г. — Тобольское и Тюменское, в 1895 г. 
— Омское, в 1911 г. — Барнаульское, в 1912 г. — Новониколаевское 12. 

Деятельность купечества в создании региональных отделений Государ-
ственного банка в Западной Сибири не ограничивалась только обоснованием 
необходимости их открытия. В соответствии с Уставом 1894 г. при правлени-
ях отделений создавались учетно-ссудные комитеты с целью «определения 
размера кредита, который может быть открыт в Банке частным лицам, фир-
мам и учреждениям, оценки благонадежности представляемых к учету вексе-
лей, закладов и залогов по ссудам, а по промышленным ссудам под соло-
векселя с обеспечением, сверх того и производительности затраты, на кото-
рую ссуда испрашивается» 13. Учетно-ссудные комитеты состояли из управ-
ляющего отделением, контролера и членов по приглашению, которыми ста-
новились деловые люди региона, имевшие известность и хорошую 
репутацию 14. Таким образом, привлекая активную деловую элиту к механиз-
му кредитования, Государственный банк страховал себя через механизм ча-
стно-государственного партнерства от предоставления кредита несущест-
вующим или некредитоспособным лицам. 

Строительство Транссибирской магистрали привело к развитию капита-
листических отношений в Западной Сибири, что повысило спрос на заемные 
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средства. Западная Сибирь в конце XIX — начале ХХ в. становится регионом 
с растущим рынком банковских услуг. Помимо отделений Государственного 
и городских банков в регионе появляются отделения акционерных коммерче-
ских банков (Русско-Азиатского, Сибирского торгового, Русского для внеш-
ней торговли и др.), между которыми разворачивается острая конкурентная 
борьба 15. Несмотря на это, в начале ХХ в. вновь начинается рост кредитных 
учреждений, созданных по инициативе и на средства местного купечества. 

В 1900–1910-х гг. на территории Томской губернии возникло четыре но-
вых городских общественных банка: в 1907 г. — в Каинске, в 1912 г. — в Бар-
науле, в 1914 г. — в Бийске, в 1917 г. — в Новониколаевске. Запоздалое раз-
витие городских банков в Томской губернии по сравнению с Тобольской 
объясняется наличием в Томске в пореформенный период отделения Госу-
дарственного банка, более поздним введением городского самоуправления на 
территории Алтайского горного округа и меньшим влиянием капиталистиче-
ского уклада Европейской России. Помимо городских банков в начале ХХ в. 
в Западной Сибири появился новый тип кредитных учреждений, созданный 
купеческим и городским населением — ОВК. Первое ОВК было учреждено 
в 1900 г. в Томске и это стало толчком для появления ОВК в других горо-
дах 16. В начале ХХ в. ОВК были открыты в Новониколаевске, Бийске, Бар-
науле, Мариинске, Кургане, Макушино, Камне 17. При этом ОВК зачастую 
рассматривались учредителями как форма благотворительной деятельности 
— избавление «малосостоятельного класса» от «ростовщиков-грабителей», 
поэтому правления первые годы работали безвозмездно, а учредители «бес-
платно уступали помещение с отоплением, освещением и прислугой» 18. 

Таким образом, несмотря на то, что в Сибири в дореволюционный пери-
од не было создано ни одного самостоятельного акционерного банка, суще-
ственным фактором, определявшим развитие кредитного дела в регионе, яв-
лялась купеческая инициатива. 
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НОРМЫ ВЕДЕНИЯ ТОРГОВЛИ 
И ОБРАЗ «ИДЕАЛЬНОГО» КУПЦА В ПЕРЕПИСКЕ 

КРАСНОЯРСКИХ КУПЦОВ ЛАРИОНОВЫХ 
(конец XVIII — первая треть XIX в.) 

 
Многим хорошо известны слова сибирского областника Н. М. Ядринце-

ва о «гуже, кнуте и обухе» как главных средствах накопления первоначаль-
ного капитала в Сибири, то есть складывавшегося по большей части в ре-
зультате грабежей, разбоев, а также монополии и кабалы 1. В самом деле, 
среди сибирских купцов, ставших во второй половине XIX в. одним из глав-
ных источников формирования региональной буржуазии, можно найти нема-
ло примеров, когда крупные капиталы, положившие начало целым купеческим 
династиям, были нажиты нечестным путем; такие люди, как Н. М. Чукмалдин, 


