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РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ





Государственный банк – главный банк в 
дореволюционной России 

– был учрежден в 1860 г. в соответствии с указом 
Александра II на основе реорганизации 
Государственного коммерческого банка. 
    Основной капитал - 15 млн. руб., резервный – 3 
млн. рублей. 
В начале 1917 г. в состав Государственного банка 
входили: 11 контор, 133 постоянных и 5 временных 
отделений, 42 агентства при зернохранилищах. 
Кроме того, в это время Государственный банк 
руководил банковскими операциями, которые 
осуществлялись в 793 казначействах.



Согласно Уставу 1860 г. Государственный банк был 
создан для "оживления торговых оборотов" и 
"упрочения денежной кредитной системы". 

⚫ Помимо этого Государственный банк выполнял функции, 
относившиеся к аппарату Министерства финансов, - проводил 
выкупную операцию и вел делопроизводство по ней, а также 
поддерживал Государственный дворянский земельный и 
Крестьянский поземельный банки. 

⚫ В качестве органа экономической политики правительства 
Государственный банк принимал активное участие в создании 
банковской системы России. При его поддержке создавались 
акционерные банки и общества взаимного кредита.

⚫ Операции Государственного банка как банка краткосрочного 
коммерческого кредита должны были заключаться в учете векселей и 
других срочных правительственных и общественных процентных 
бумаг и иностранных тратт, покупке и продаже золота и серебра, 
получении платежей по векселям и другим срочным денежным 
документам в счет доверителей, приеме вкладов, производстве ссуд 
(кроме ипотечных), покупке государственных бумаг за свой счет.



Управление всеми операциями и 
делами банка и наблюдение за их 
производством возлагалось на 
Правление банка, которое 
состояло из Управляющего 
(председатель), его товарища 
(заместитель), шести директоров и 
трех депутатов от Совета 
государственных кредитных 
установлений.

⚫      При Правлении Госбанка функционировал Учетный и 
ссудный комитет, который состоял из Управляющего 
банком, его товарища, двух директоров банка и четырех 
членов от купечества. Председателем комитета являлся 
Управляющий банком.

⚫      Члены Учетного и ссудного комитета от купечества 
избирались на два года из купцов первой и второй гильдий.



⚫ Большую часть своих ресурсов в 1860–70-х гг. 
Государственный банк вкладывал в государственные и 
гарантированные ценные бумаги. Кроме того, он выдавал 
краткосрочные и долгосрочные ссуды Государственному 
казначейству. К 1879 г. долг Казначейства 
Государственному банку составил 478,9 млн. рублей. 
Погашение долга, начавшееся в 1881 г., закончилось в 
1901 году.

⚫      Из коммерческих операций наибольшее развитие в 
течение 1860-80-х гг. получили учет векселей, покупка и 
продажа процентных бумаг и ссуды под процентные 
бумаги.

⚫      Кредитование торгово-промышленного оборота 
происходило в основном посредством учета векселей и 
выдачи ссуд, под векселя. 



⚫ До 1887 г. Государственный банк проводил операцию по 
ликвидации счетов дореформенных банков. Банк должен 
был производить выплату процентов и возврат капитала 
по тем вкладам, которые остались после свободного 
обмена вкладных билетов на 5%-е банковские 
билеты, выплату процентов по купонам 5%-х банковских 
билетов и капитала по билетам, предназначенным к 
погашению. На покрытие этих расходов 
Государственному банку должны были передаваться 
проценты и суммы, получаемые с заемщиков старых 
банков, а также суммы платежей Государственного 
казначейства по долгу его дореформенным банкам.



⚫ В 1861 г. Государственный банк был привлечен к 
участию в выкупной операции. Ему был поручен 
выпуск выкупных свидетельств и 5-ти процентных 
банковских билетов. С 1865 г. на Государственный банк 
был возложен контроль за поступлением выкупных 
платежей в казначейства, а также составление годовых 
отчетов по выкупной операции
     Выдачу ссуд Государственному казначейству "на 
текущие нужды" Государственный банк прекратил 
после назначения на пост Министра финансов Н.Х.
Бунге, который ввел в практику заключение 
государственных займов для покрытия бюджетных 
дефицитов. Свой долг Государственному банку 
Казначейство начало погашать с 1881 г. Указ от 1 
января 1881 г. объявлял о прекращении выпусков 
кредитных билетов и о сокращении их количества в 
обращении. 

Н.Х.Бунге



⚫      Одним из направлений экономической 
политики стала поддержка "солидных" 
предприятий и банков, в том числе за счет 
выдачи неуставных ссуд из средств 
Государственного банка.

⚫      В рамках этой политики Государственный 
банк с середины 70-х годов в порядке 
"борьбы" правительства с кризисами и 
хозяйственными затруднениями 
отраслевого и местного значения начал 
проводить операции по спасанию 
пошатнувшихся и обанкротившихся банков 
и некоторых предприятий. В результате 
действий Государственного банка 
банковские кризисы середины 70-х и начала 
80-х годов XIX в. не нанесли ощутимого 
удара по банковской системе России. 
Основные столичные и провинциальные 
коммерческие банки были спасены. 



С.Ю.Витте

⚫ 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.

⚫          Задачей Государственного банка вместо "оживления торговых 
оборотов" стало "облегчение денежных оборотов и содействие 
посредством краткосрочного кредита отечественной торговле, 
промышленности и сельскому хозяйству". 

⚫      Уставом 1894 г. учетная операция была распространена на векселя, 
выданные на торгово-промышленные цели, при этом до 12 месяцев 
увеличивался их срок. 

⚫      Был введен новый вид ссуд - ссуды через посредников (земства, 
частные банки, общества и товарищества на началах взаимности, 
артели, транспортные учреждения, частных лиц). 

⚫      Отменялось всякое нормирование операций с ценными бумагами, 
которое Уставом 1860 г. ограничивалось размером собственного 
капитала банка. Увеличился срок ссуд под залог ценных бумаг.

⚫     Государственный банк был выведен из-под надзора Совета 
государственных кредитных установлений и поставлен под надзор 
Государственного контроля.

⚫     

Новый Устав  6 июня 1894



Государственный банк – эмиссионный центр

⚫ Денежная реформа Витте 1895-1897
⚫ Задачей Государственного банка в это время было накопление золотого запаса 

и борьба с колебаниями валютного курса с помощью девизной политики. 
⚫ Эмиссионным центром страны Государственный банк стал на основании Указа 

Николая II от 29 августа 1897 года. "Государственные кредитные билеты, - 
гласил указ, - выпускаются Государственным банком в размере, строго 
ограниченном настоятельными потребностями денежного обращения, под 
обеспечение золотом; сумма золота, обеспечивающего билеты, должна быть не 
менее половины общей суммы выпущенных в обращение кредитных билетов, 
когда последняя не превышает 600 миллионов рублей. Кредитные билеты, 
находящиеся в обращении свыше 600 миллионов рублей, должны быть 
обеспечены золотом по крайней мере рубль за рубль, так, чтобы каждым 15 
рублям в кредитных билетах соответствовало обеспечение золотом не менее 
одного империала".



До войны

⚫ Государственный банк -"банк банков". Общая задолженность 
частных банков Государственному банку с 37,3 млн. руб. на начало 
1910 г. выросла за два года до 342,3 млн. рублей.

⚫      В это время Государственный банк был одним из самых крупных и 
влиятельных европейских кредитных учреждений. Его баланс с 1905 
по 1914 г. увеличился почти в два раза. Источником средств для его 
операций были выпуски кредитных билетов и средства казны. 

⚫      1910 г. Государственный банк в рамках государственного 
регулирования хлебной кампании начал строительство элеваторов и 
зернохранилищ. 

⚫      В 1904 г. в Банке было создано Управление по делам мелкого 
кредита

⚫          Накануне первой мировой войны, 27 июля 1914 г., был отменен 
размен банкнот на золото и в пять раз - с 300 млн. руб. до 1,5 млрд. 
руб. - увеличен лимит на эмиссию необеспеченных золотом банкнот. 

⚫      С 1 июля 1914 г. по 1 марта 1917 г. количество кредитных билетов в 
обращении возросло с 1 633 млн. руб. до 9 950 млн. рублей. 



До Февральской революции

⚫      Финансирование войны Государственный банк осуществлял путем выдачи 
кредитов коммерческим банкам, предприятиям и учреждениям под облигации 
долгосрочных займов и краткосрочные обязательства казначейства.

⚫      Военные расходы России с начала первой мировой войны до Февральской 
революции составили 28 035 млн. рублей. Дефицит государственного бюджета 
в 1916 г. достиг 13 767 млн. руб., а его покрытие на 29% происходило за счет 
эмиссии бумажных денег.

⚫  Интенсивная работа печатного станка и одновременное сокращение 
производства и переориентация его на выполнение военных расходов вызвали 
быстрый рост цен. Если в 1915 г. цены выросли всего на 30%, то в 1916 г. рост 
составил уже 100%. В стране началась инфляция. К Февральской революции 
рубль на внутреннем рынке обесценился почти в 4 раза, и его покупательная 
сила составила 26-27 довоенных копеек. Это свидетельствовало о том, что 
накануне Февральской революции денежное обращение было уже достаточно 
сильно дезорганизовано.



При Временном правительстве

⚫     В результате за 8 месяцев нахождения у власти Временное правительство выпустило в 
обращение примерно такое же количество денежных знаков, какое было эмитировано за 
2,5 предшествовавших года войныТакой значительный выпуск сказался на ускорении 
обесценения денег, что вынудило правительство прибегнуть к эмитированию кредитных 
билетов крупного достоинства - 250 рублей и 1 000 рублей. С августа начался выпуск 
казначейских знаков достоинством в 20 и 40 рублей.

⚫          В августе и сентябре "денежный голод" приобрел характер кризиса в связи с 
сезонным расширением товарооборота. С целью ликвидации этого кризиса Временное 
правительство допустило в обращение в качестве законного платежного средства ряд 
ценных бумаг и начало выпуск денежных знаков упрощенного типа - марок-денег.

⚫ Рост денежной массы в обращении сопровождался быстрым увеличением товарных цен: 
при Временном правительстве они выросли в 4 раза. К 1 ноября 1917 г. покупательная 
стоимость довоенного рубля равнялась 6 - 7 копейкам.

⚫ На 23 октября 1917 г. задолженность Казначейства Государственному банку по учету 
краткосрочных обязательств составила 15 507 млн. руб. против 7 882 млн. руб. на 1 марта 
1917 года.

⚫           Кредиты Государственного банка под государственные ценные бумаги составили на 
23 октября 1 275 млн. рублей.

⚫      В сумме кредиты, связанные с войной, занимали накануне Октябрьской революции 
свыше 90% баланса Государственного банка, который составлял на 23 октября 1917 г. 
24 242 млн. рублей.


