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ИСТОРИЯ БАНКОВСКОГО ДЕЛА В РОСИИ 

 

Аннотация:  Историки предполагают, что прародители современных банков 

появились в Италии приблизительно в XIV и XV вв., но необходимо учитывать, что и в 

более отдаленном прошлом уже существовало денежное обращение с использованием 

ракушек, мехов, драгоценных камней и металлов и прочих «денежных средств». 
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Abstract: Historians suggest that the ancestors of modern banks emerged in Italy around 

in the XIV and XV centuries., But be aware that in the more distant past already existed 

circulation using shells, furs, precious stones and metals and other "cash". 
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К сожалению, история сохранила факты, которые говорят о наличии денежного 

обращения и денег в древние века, но не донесла роли кредитных учреждений, роли 

древних банкиров в денежном обращении.   Термин "банк" происходит от итальянского 

"banco" и в переводе означает «стол» или «скамья». Считается, что первыми банкирами 

были так называемые менялы. Они устанавливали столы на торговых площадях и 

занимались обменом монет разнообразных государств. В это время уже существовало 

много разных монет разных государств, городов, а иногда и частных лиц. Монеты 

имели различную форму, количество драгоценного металла и достоинство. В такой 

ситуации торговцам было тяжело определить истинную цену денег, которую им  

предлагали за товар. Требовались услуги профессиональных менял, которые могли бы 

оценить стоимость монет и при необходимости осуществить обмен на известные 
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торговцу монеты. Когда Италия была центром мировой торговли, банкиры (менялы), 

все чаще присутствовали в товарно-денежных операциях. А следовательно все больше 

менял появлялось на улицах городов. Обмен монет разных стран и государств с играл 

важнейшую роль в становлении банковского дела. Так же, опираясь на современную 

банковскую терминологию, первыми банковскими операциями были валютообменные 

операции, которые благополучно дошли до наших дней и не подверглись 

существенным изменениям.    

Первыми предпосылками становления банковского дела в России можно считать 

1665 год, в то время, в Пскове полководец Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич 

использовал городскую управу в качестве банка выдающего кредиты русскому 

купечеству, но данная деятельность была вскоре ликвидирована правительством, как 

стремление Пскова жить «по своему уставу»[1] .       

Следующим этапом была эволюция банковского дела в 1729 году под указом 

Петра II об организации монетной конторы. Ему стало разрешено кредитовать 

население под залог изделий из драгоценных металлов. Населению вскоре стало 

известно об услугах, и уже в 1733 году перечень разрешенных операций был весьма 

увеличен. В этот список были внесены  операции с имуществом купечества. Большим 

скачком в эволюции банковского дела в России стали государственные кредитные 

учреждения. Первые из них основаны 1754 г. в Москве и Петербурге по указу 

Елизаветы Петровны: для дворян - при сенате и сенатской конторе, а для купцов - в 

Петербургском порту при коммерцколлегии. [2]  

Основанные банки относились к Российскому правительству, что оказывало 

влияние на проводимую ими государственную политику. Они активно кредитовали и 

земельную аристократию, и казначейство.  

На новый этап банковское дело вышло при Екатерине Великой. Когда в 1769 году 

в денежное обращение были введены бумажные деньги, которые получили название 

«ассигнации». Для их обращения было открыто два депозитных банка. Во время 

правления Екатерины Великой было введено множество различных видов кредитных 

учреждений. Главнейшей их задачей служило подкрепление казначейства, т.е. 

формирование системы государственных займов.  В 1786 был основан Заемный банк, 

он инвестировался несколькими государственными банками. У этого банка была 
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возможность получать вклады населения. Эти средства поступали как правило на 

пополнение государственной казны, также кредитовал землевладельцев и 

промышленников. 

Правительство, с одной стороны, было заинтересовано в устойчивом курсе 

ассигнаций, а с другой стороны оно не могло отказаться от выпуска новых эмиссий. 

Исходя из этого все меры, которые предпринимало правительство в период с 1797 по 

1799 гг., не давали как такового требуемого результата. 

В 1817 г. правительство осуществило еще одну новую финансовую реформу. В ее 

основе лежали следующие основные направления: был полностью остановлен 

последующий выпуск ассигнаций; был основан новый банк краткосрочного кредита – 

Государственный коммерческий банк; основана комиссия погашения государственных 

долгов, в последующем – Совет государственных кредитных установлений; без 

исключения всем кредитным учреждениям была дана абсолютная независимость и 

самостоятельность от Министерства финансов, они были взяты под особый надзор 

совещания государственных кредитных установлений. Достаточно не большой круг 

операций, которые осуществлялись кредитными учреждениями в период 

рассматриваемого периода, был объяснен низким уровнем развития промышленности, а 

так же господствующим помещичьим крепостным хозяйством. Именно поэтому только 

лишь на завершающей стадии этого периода начинается более интенсивное 

«промышленное учредительство». [3] 

В период с 1841 г. по 1843 г. в Российской империи из обращения были изъяты 

ассигнации, а так же выпущенные к тому времени так называемые депозитные билеты, 

они были заменены исключительно новыми денежными знаками – государственными 

кредитными билетами. В 1859 – 1860 г.г. началась реформа банковского дела. В уставе 

Государственного банка были созданы статьи, осуществляющие уклон на 

стабилизацию денежной системы и балансирующие вкладные операции.  

 В 90-е годы XIX в. связи банков с промышленностью были еще неустойчивыми. 

Огромную роль в развитии процесса слияния банковского и промышленного капиталов 

выполнил экономический кризис длившийся в период с 1900 по 1903 год. В условиях 

исключительно невыгодной хозяйственной конъюнктуры банки старались разорвать 

контакты с предприятиями, в финансировании которых они принимали участия в 
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период подъема, но осуществить это получалось далеко не всегда. Тем более часто 

приходилось помогать таким предприятиям новыми кредитами. В следствии, во время 

кризиса, при уменьшении связей банков с промышленностью прочность оставшихся 

контактов существенно увеличилась. 

Процесс объединения банков с промышленностью и формирования финансового 

капитала снискал большой размах в годы предвоенного экономического подъема. В 

1914 г. Россия имела высокоразвитую  банковскую систему, в ней главную роль 

сыграли Государственный банк и акционерные коммерческие банки. В 1914 г. в стране 

на тот момент было насчитано около 53 акционерных коммерческих банка, имевших 

778 филиалов, из них 574 относились 13 петербургским банкам. В годы подъема в 

России сформировались сильные банковские монополии. Пять крупнейших банков 

(Русско-Азиатский, Петербургский Международный, Русский для внешней торговли, 

Азовско-Донской и Русский торгово-промышленный) к 1914 г. устремили в свои руки 

половину ресурсов и активных операций всех российских акционерных коммерческих 

банков.  

В 1917 г. после смены власти сформировавшаяся банковская система была 

подвергнута существенным изменениям. Все банки были национализированы и на их 

основе был организован Государственный банк. Позже он был реорганизован в 

Народный банк РСФСР, с которым объединены сберегательные кассы. После ряда 

реформ в 1922 г. был создан Государственный банк СССР.  Со временем количество 

операций по банковским счетам начинают расти. Возникают переводные, 

аккредитивные и комиссионные операции. В 1929 году государственные сберкассы 

начинают принимать участие в кассовом обслуживании населения, а так же 

организаций. С 1933 г. им передается кассовое обслуживание сельских Советов 

депутатов трудящихся и ведение их счетов.   В 1961 году вступают в силу основы 

гражданского законодательства Союза ССР и республик. В 1964 году принимается 

Гражданский кодекс РСФСР. Благодаря которым законодательно утверждается 

положение о кредитовании и расчетах. С 1986 года начались преобразования 

банковской системы и организация коммерческих банков. 

В 1998 году, после банковского кризиса, была уничтожена огромная часть 

крупнейших коммерческих банков, работа которых была связанна с частными лицами. 



Однако те что остались прикладывали все усилия, к тому чтобы вернуть доверие 

населения, которое было так бесцеремонно утеряно. На банковскую сцену вышли 

новые кредитные организации, игравшие второстепенные роли вплоть до 1998 года и 

бридж банки разорившихся в 1998 году банковских лидеров. Спустя несколько лет 

банки все же вернули доверие населения и смогли убедить его в необходимости 

предоставляемых услуг. Розничный бизнес вышел на новый уровень. Первыми 

весточками знаменующими развитие розничного бизнеса в том числе являются: 

снижение роста корпоративной клиентской базы, неустойчивая ресурсная база 

российских банков, большая зависимость от малого количества крупных 

корпоративных клиентов, а так же снижение спекулятивных доходов коммерческих 

банков. [4] 

На данный момент большая мотивация для притягивания вкладов физических лиц 

- это система по страхованию вкладов. В связи с этим можем предположить , что на 

плаву останутся только те банки которые имеют выход на эту систему, а оставшиеся 

либо будут иметь дело с какими-либо узкими сегментами банковской деятельности, не 

связанными с работой с физическими лицами, или уйдут из банковского бизнеса, 

уступив свою инфраструктуру каким-либо более крупным игрокам.       
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