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Банки и кредитные учреждения 
Витебской губернии в пореформенный 

период (1870-е -  1914 г.)
В 60-70-е годы XIX в. в Российской империи в ходе осуществления буржу

азно-демократических преобразований была создана кредитно-банковская 
система, характерная для капиталистического хозяйства в его монополисти
ческой стадии. Она включала в себя следующие элементы: 1) Государствен
ный банк и его учреждения; 2) банки коммерческого кредита и близкие по 
значению к ним Общества взаимного кредита; 3) ипотечные банки и учрежде
ния; 4) учреждения мелкого кредита и частные банкирские заведения. На бе
лорусских землях, в том числе и в Витебской губернии, данная кредитная 
система начала складываться несколько позднее, чем в остальных регионах 
Европейской части Российской империи -  со второй половины 70-х годов
XIX в. Основными причинами этого были следующие: во-первых, белорусские 
губернии имели более низкий, чем в целом по стране уровень экономического 
развития, во-вторых, Беларусь была одним из немногих районов Российской 
империи, где значительно было развито частное предпринимательство в ви
де банкирских домов, банкирских контор и меняльных лавок.

Ведущую роль в кредитно-банковской системе государства играл Государ
ственный банк, учрежденный 31 мая 1860 г. Цели Госбанка были определены 
его уставом очень широко. Они заключались «в облегчении денежных оборо
тов, содействии, посредством краткосрочного кредита, отечественной торгов
ле, промышленности и сельскому хозяйству, а также в упрочении денежной 
системы» [1]. Отделение Государственного банка в Витебске было открыто 
позднее, чем в большинстве других губернских городов Северо-Западного края -  
11 марта 1883 г. (позже открыто только в Гродно -  16 августа 1884 г.) [2]. Однако 
в Витебской губернии, в отличие от других, отделение Госбанка действовало 
и в одном из уездных городов -  Двинске (открыло свои действия 18 сентября 
1884 г.) [2]. Этому предшествовали неоднократные просьбы губернских вла
стей перед Особенной канцелярией и Кредитной частью Министерства фи
нансов об открытии в Витебске отделения Государственного банка. Так, еще 
23 февраля 1873 г. Витебскому губернатору поступил рапорт от Городской 
думы, в котором говорилось: «... ввиду усиления средств города по торговым 
и промысловым предприятиям, особенно при теперешнем существовании 
железнодорожных и водяных сообщений города и вообще ввиду развития и 
обеспечения благосостояния жителей, признано необходимым ходатайство
вать о скорейшем открытии в городе отделения Государственного банка» [3]. 
Ответ из Министерства финансов не заставил себя долго ждать и был полу
чен 28 марта 1873 г. В нем сообщалось: «... не отвергая пользы открытия в 
городе Витебске банкового отделения, не признано однако возможным ныне 
же приступить к открытию сего отделения ввиду значительного числа уже от
крытых и имеющихся на очереди к открытию отделений Государственного 
банка (имеется в виду в других городах империи. -  А.Б.). Засим мы будем
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иметь означенное ходатайство ввиду» [3, л. 3]. Вскоре от Витебского губерна
тора в Министерство финансов последовало повторное ходатайство, на ко
торое был получен ответ следующего содержания. «... В виду необходимости 
поручать заведывание операциями банковских отделений лицам, специально 
к сему подготовленным, в открытии новых отделений надлежит соблюдать 
некоторую постепенность и не представляется возможным приступить ныне 
же к открытию банковского отделения в городе Витебске, тем более, что в 
прошедшем году уже открыто отделение в городе Смоленске, отстающем от 
Витебска только на 128 верст по железной дороге» [3, л. 4]. Столь подробное 
цитирование первоисточников вызвано необходимостью показать, что власти 
Витебской губернии неоднократно обращались в Санкт-Петербург с обосно
ванными просьбами об открытии отделения Госбанка в губернии, но получа
ли отказ. Причины отказа вроде бы носили организационно-технический ха
рактер, хотя это не исключает, а скорее подчеркивает формализм в работе 
бюрократической машины Российского государства.

По существовавшей в то время классификации по Уставу Госбанка местные 
учреждения делились на конторы, отделения постоянные (трех разрядов) и 
временные, и агентства. Конторы по банковскому Уставу могли располагаться 
только в крупных торгово-промышленных центрах. К 1914 году их насчитыва
лось только 10 во всей Российской империи, и в Беларуси не было. Отделения 
разных разрядов отличались по одному главному признаку -  праву открывать 
собственной властью кредиты: отделения третьего разряда -  до 10 тысяч руб
лей, отделения второго разряда -  до 20 тысяч и отделения первого разряда -  
до 30 тысяч рублей. Кредиты, превышающие эти нормы, представлялись на 
утверждение Совета банка в Санкт-Петербург [1, с. 340]. Витебское и Двинское 
отделения были открыты по третьему разряду и сохраняли этот статус вплоть 
до начала Первой мировой войны. Вероятно, Совет банка и его Управляющий 
считали, что для Витебской губернии этого достаточно.

Одной из главных операций банков того времени был учет векселей. В по
реформенный период потребность в развитии вексельного дела была связа
на со скорейшим промышленным развитием страны. Вексель стал наиболее 
распространенной формой взаимоотношений между производителями- 
промышленниками и торговцами, превратился в один из главных видов цен
ных бумаг. Производя продукцию, заводчики и фабриканты нуждались в обо
ротных средствах для продолжения производственного цикла. Однако купцы, 
приобретавшие у них оптовые партии товара, в свою очередь часто не рас
полагали достаточным количеством свободных наличных денег, так как для 
его реализации требовалось определенное время. Поэтому купец выдавал 
производителю вексель с обязательством уплаты, а последний нес его в банк 
или иное кредитное учреждение. Продавая или, по принятой в то время тер
минологии, «учитывая» вексель, промышленник уступал покупателю свои 
долговые претензии к продавцу. Банк, занимавшийся учетом векселей, выда
вал владельцу векселя всю сумму наличными деньгами за вычетом своей 
прибыли, так называемого «учетного процента», размер которого в порефор
менной России колебался в пределах от 6 до 10%.

Витебское отделение Госбанка в 90-е годы XIX в. более всего учитывало 
Рижские вексели, что указывало на сбыт витебских товаров преимуществен
но в Ригу. В свою очередь векселя витебских торговцев более всего учитыва
лись в Варшаве, Лодзи и Риге. Интересно отметить, что обороты Двинского 
отделения почти в три раза превосходили обороты Витебского, правда и оп
ротестованных векселей в Двинске было больше, чем в Витебске. При этом
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в Двинске более всего было учтено векселей Санкт-Петербургских, Рижских и 
Московских, а векселей на Двинск больше учтено Варшавой и Санкт- 
Петербургом [4]. Эти данные показывают, что экономические связи Витебской 
губернии в первую очередь были ориентированы на Запад и Северо-Запад 
Российской империи.

Сфера деятельности Госбанка значительно расширилась в 1897 г., когда 
производство простейших банковских операций было возложено на казначей
ства тех городов, где не было учреждений банка. Таким образом, к началу
XX века все 11 уездов Витебской губернии были в определенной степени ох
вачены государственными банковскими услугами, такими, как прием и выдача 
денег по ордерам учреждений Госбанка, перевод денег, покупка и продажа 
билетов государственного казначейства, уплата процентов и капитала по 
процентным бумагам, открытие простых и условных текущих счетов и други
ми. Расширение функций казначейств способствовало общему развитию 
операций Госбанка, а также значительно облегчало различного рода денеж
ные операции с отдаленными уездами, не имевшими каких бы то ни было 
кредитных учреждений.

Кроме Государственного в Витебской губернии широко развернули свою 
деятельность частные коммерческие банки, Городские общественные банки 
(ГОБ) и Общества взаимного кредита (ОВК). В 1893 г. в Витебской губернии 
действовало два отделения Рижского коммерческого банка (в Витебске и 
Двинске) и отделение Виленского частного коммерческого банка в Двинске. 
Кроме этого действовало три Городских общественных банка и три Общества 
взаимного кредита -  в Витебске, Двинске и Полоцке. Несмотря на то, что учет
ный процент в частных банках был выше, чем в Государственном, и доходил 
до 9-10%, они учитывали векселей больше, чем Госбанк. Это можно объяснить 
тем обстоятельством, что число вкладов и текущих счетов в частных учрежде
ниях было в 2,5 раза больше, чем Государственном банке [4, с. 62, 65].

По данным известного исследователя финансово-кредитной системы 
XIX века И.И. Кауфмана, 4 июня 1868 г. в Витебской губернии был утвержден 
Динабургский Городской общественный банк, который открыл свои действия 
1 01сгября 1874 г. [5]. Сведения об этом банке мы находим и в отчетах о дей
ствиях Городских общественных банков за 1888 г., направленных в Канцеля
рию начальника Витебской губернии, где указывалось, что актив банка со
ставлял 307975 руб. 07 коп., а общий оборот 5810098 руб. 42 коп. [3, д. 39, л. 3]. 
В дальнейшем сведения об этом банке в справочной литературе и архивных 
документах отсутствуют, видимо, он был закрыт в силу каких-то обстоя
тельств. В 1870—1880-е годы в Витебске и Двинске действовали отделения 
Московского международного торгового банка [6]. Более подробных сведений 
о них, к сожалению, не имеется.

В разветвленной системе негосударственных кредитных учреждений Рос
сийской империи Городские общественные банки являлись самыми старыми. 
Они возникли еще в конце XVIII века -  первый банк был открыт в Вологде в 
1789 году [5, с. 481]. Однако в дореформенный период, точнее, до 1862 г., во 
всей стране было открыто всего 16 банков, из которых ни один не распро
странял свои действия на белорусские губернии. Каждый из них действовал 
на основании Устава, изданного специально для него, хотя за основу был по
ложен Устав Вологодского банка. После отмены крепостного права, в эпоху 
буржуазных реформ, банки стали действовать на правилах Высочайше ут
вержденного 6 февраля 1962 г. «Нормального Положения для Городских бан
ков», в которое были внесены изменения и дополнения в 1866, 1870, 1879 и
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1883 гг. На основании данного Положения эти банки могли совершать раз
личные операции:

-  прием вкладов;
-  учет векселей;
-  ссуды под залог: земель, строений, товаров, драгоценных вещей и про

центных бумаг;
-  открытие текущих счетов под государственные правительством гаран

тированные процентные бумаги;
-  получение платежей по векселям и другим срочным документам и про

центным бумагам;
-  перевод денег во все места, где находятся корреспонденты банка;
-  покупка и продажа за свой счет и по поручению процентных бумаг и 

драгоценных металлов в монете и слитках;
-  залог и перезалог процентных бумаг в других кредитных учреждениях;
-  ссуды под залог товарных квитанций железных дорог на принятый к пе

ревозке хлеб;
-  открытие специальных счетов под обеспечение свидетельствами то

варных складов о приемке хлеба на хранение;
-  прием вкладов на хранение;
-  ссуды местным городским обществам (городским думам. -  А  Б.) [2, с. 315].
Конечно же немногие Городские банки производили все предоставленные

им по Положению операции, а большинство из них ограничивались учетом 
векселей и ссудами под процентные бумаги и недвижимое имущество. При 
учреждении большинства банков их основные капиталы составлялись из го
родских средств и реже -  из пожертвованных сумм. В целом роль этих банков 
в кредитовании промышленности и торговли была незначительной.

Всего в Российской империи к началу XX века действовало 270 Городских 
общественных банков, но в пяти белорусских губерниях действовало только 
8 таких банков. При этом четыре из них находились в Витебской губернии -  
Полоцке, Двинске, Витебске, Режице.

Если Городские общественные банки получили незначительное распро
странение в городах Беларуси, то Общества взаимного кредита были здесь 
самыми распространенными кредитными учреждениями, не считая учрежде
ний мелкого кредита. Хотя первых в Российской империи на 1907 год насчи
тывалось, как уже указывалось, 270, а вторых -  309 [2, с. 316]. Время возник
новения Обществ взаимного кредита -  1864 год, когда открыло свои действия 
первое в России Санкт-Петербургское ОВК. Представление о том, какие опе
рации могли совершать такие общества, дает пример «Общества взаимного 
кредита землевладельцев Витебской губернии»:

-  учет торговых векселей;
-  ссуды под залог процентных бумаг, неподверженных легкой порче то

варов, коносаментов, накладных или квитанций транспортных контор, 
железных дорог, пароходных обществ и товарных складов (варранты), 
драгоценных металлов и ассигновок на золото;

-  получение платежей по векселям и другим документам, процентов по 
вкладам и капитала по вышедшим в тираж бумагам;

-  покупка и продажа ценных бумаг и заграничных векселей;
-  перевод денег в другие места, учет процентных бумаг, вышедших в ти

раж и купонов;
-  переучет векселей в других кредитных учреждениях и частных капита

листов (т акв оригинале. -А .Б .)\
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прием сумм во вклады: срочные, бессрочные и на текущий счет;
-  прием на хранение всякого рода процентных бумаг, документов и дру

гих ценностей.
Данное общество также производило перевод денег на все города импе

рии и заграницу -  на Берлин [2, с. 100, 143, 170].
Примерно такие же операции осуществляло большинство ОВК, действо

вавших в Витебской губернии. Всего их в 1910 г. насчитывалось восемь: три в 
Двинске, два в Витебске и по одному в Лепеле, Полоцке и Режице [7]. Число 
членов ОВК было различным, но, как правило, это несколько сотен человек, 
так в «ОВК землевладельцев Витебской губернии» на 1 января 1906 г. со
стояло 598 членов, в Двинском ОВК -  401 человек, а в Полоцком -  95 
[2, с. 87, 157, 206]. Возникли ОВК и ГОБ как попытка мелкой и средней бур
жуазии найти выход из кредитной зависимости от крупных банков с их доро
говизной и труднодоступностью кредитных ресурсов. В основном они занима
лись учетом векселей, выдачей ссуд под процентные бумаги и недвижимое 
имущество, приемом вкладов и переводом денег в другие местности. Однако 
спасти положение они не могли, и большинство ГОБ и ОВК из-за недостатка 
средств не могли широко развернуть свою деятельность.

Отдельную группу в кредитно-банковской системе Российской империи со
ставляли ипотечные банки, где выдавались ссуды под залог недвижимого 
имущества, чаще всего земли. В 1871-1873 пг. в России открыли свои дейст
вия 10 акционерных земельных банков долгосрочного кредита. Основной 
операцией этих банков была выдача ссуд закладными листами под залог зе
мель и городских недвижимых имуществ. Ссуды выдавались в размере 60% 
от оценочной стоимости имущества на различные сроки, но не свыше 66 лет 
и 2-х месяцев. Закладные листы приносили 4,5% годового дохода. Витебская 
губерния входила в район действия двух банков -  Виленского (открыл свои 
действия 12 декабря 1872 г )  и Московского (открыт 23 августа 1872 г.). Рабо
ту Виленского банка осложняло то обстоятельство, что он не имел провинци
альных агентств, а значит те, кто хотел воспользоваться его услугами, долж
ны были ехать в Вильно. Московский земельный банк имел собственных 
агентов в некоторых белорусских городах, в том числе и в Витебске. Пользо
вались услугами земельных банков в первую очередь помещики, о чем гово
рит структура заложенных имуществ -  64% ссуд выдано под залог земли и 
36% -  под городскую недвижимость [2, с. 245, 252, 257, 268].

Одним из важнейших вопросов общественной жизни пореформенной Рос
сии был аграрный. Учитывая его остроту царское правительство пошло на 
создание специальных банков. Было создано два специализированных со
словных государственных кредитных учреждения -  Крестьянский Поземель
ный банк (действия открыты 10 апреля 1883 г.) и Государственный Дворян
ский Земельный банк (действия открыты 15 января 1886 г.).

Крестьянский Поземельный банк, как было сказано в статье 1 его Устава, 
имел целью оказывать крестьянам содействие к приобретению в собствен
ность предлагаемых для продажи земель. Для этого банку предоставлялось 
право производить следующие две основные операции: 1) выдача крестья
нам ссуд под покупаемые ими, по добровольным соглашениям с владельца
ми, земли и 2) выдачу ссуд под купленные крестьянами без содействия банка 
земли для погашения возникших долгов. Ссуды могли выдаваться как от
дельным крестьянам или их товариществам (кооперативам) или отдельным 
поселениям, не составляющих целых сельских обществ (селам, деревням, 
которые сами не составляли общины, но были ее частью). Согласно Устава
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банка ссудами могли пользоваться также представители другого сословия -  
мещане, проживающие в сельской местности и постоянно занимающиеся 
земледелием. Ссуды выдавались в размере 60% оценки стоимости земли, 
первоначально наличными деньгами, а затем особыми государственными 
свидетельствами. Срок предоставления ссуды первоначально был определен от 
13 до 55,5 лет, а затем сокращен до 41 года. В годы первой русской революции 
царским Указом от 15 ноября 1906 г. Крестьянскому Поземельному банку было 
предоставлено право выдавать ссуды под залог надельных (общинных) земель. 
В Беларуси действовало 5 отделений Крестьянского Поземельного банка, каж
дое для своей губернии -  в том числе и Витебское [2, с. 17,19-20].

Государственный Дворянский Земельный банк соответственно имел це
лью поддержание землевладения потомственных дворян посредством выда
чи ссуд под залог принадлежащих им земель. Сроки выдачи ссуд колебались 
от 11 до 67 лет, то есть были более благоприятные, нежели для крестьян. 
Действия банка распространялись на всю территорию Европейской России, 
за исключением Финляндии, губерний Царства Польского и Прибалтийских. 
Всего было открыто 26 отделений Государственного Дворянского Земельного 
банка, в том числе три из них обслуживали белорусские губернии. Витебская 
губерния входила в круг действий Смоленского отделения банка [2, с. 17].

В 1910 г. в Витебской губернии действовали следующие кредитные учреж
дения:

в Витебске -  отделения Государственного, Крестьянского Поземельного, 
Соединенного (главная контора в Москве) банков, Городской общественный 
банк, Общество взаимного кредита землевладельцев Витебской губернии и 
Витебское купеческое общество взаимного кредита;

в Двинске -  отделения Государственного, Рижского коммерческого, Со
единенного банков, Городской общественный банк, три Общества взаимного 
кредита -  Двинское, 2-е Двинское и Двинское купеческое; 

в Лепеле -  Общество взаимного кредита;
в Полоцке -  Городской общественный банк, Общество взаимного кредита 

и комиссионер (т.е. представитель) Соединенного банка;
в Режице -  Городской общественный банк, Общество взаимного кредита и 

комиссионер Санкт-Петербургского Международного коммерческого банка 
[7, с. 3-8]. Приведенные данные говорят о том, что в начале XX века в Витеб
ской губернии среди частных банков господствующее положение занимал 
Соединенный банк. Известно, что Соединенный банк находился в тесной свя
зи с бельгийским капиталом, имевшим свои предприятия в Витебске.

Таким образом, банковская система Витебской губернии в период импе
риализма, как и во всем Российском государстве, состояла из сети филиалов 
общеимперских банков и местных кредитных учреждений. По значению и ха
рактеру деятельности они делились на следующие группы: Государственный 
банк, банки коммерческого кредита и земельные банки.
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S U M M A R Y  
The article considers the process the opening the branches of the State bank in 

Vitebsk province. The main kinds of operations by City public banks and Societies 
of mutual credit are examined. Some statistic data about the number o f credit insti
tutions in Vitebsk province in the last quarter of the nineteenth century -  at the be
ginning of the twentieth century are presented.
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