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Развитие Российской империи, а впоследствии Советского государства и Рос-

сийской Федерации, неразрывным образом связано с таким важнейшим для страны 
сектором экономики, как сельское хозяйство. Во все времена эта отрасль являлась не 
только поставщиком критически важных для отечественной экономики ресурсов, но 
служила определенным ментальным стержнем, связывающим в единое целое Рос-
сийское государство. Вполне логично, что В.В. Прохоров в своей новейшей моногра-
фии «Учреждения мелкого кредита Российской империи: от сословных банков до 
кредитных кооперативов и их союзов» обратился к изучению опыта кредитования в 
первую очередь сельского населения в тот период времени, когда сельское хозяйство 
давало до двух третей национального внутреннего валового продукта за счет исполь-
зования целого спектра различных рыночных институтов. 

Во введении автор отмечает, что целью исследования является анализ истори-
ческого опыта «по применению учреждений мелкого кредита для решения эконо-
мических и иных проблем», но уже для современной Российской Федерации. Для 
этого определяются типы учреждений мелкого кредита, действовавших на террито-
рии Российской империи, и дается краткая характеристика, что позволяет провести 
определенную их классификацию.   

В первой главе «Банковская система Российской империи: баланс коммерче-
ского расчета и социальной ответственности» рассматривается место учреждений 
мелкого кредита в национальной банковской системе Российской империи. Пред-
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ставлен анализ как в целом банковской системы, так ее отдельных составляющих, в 
том числе государственного и частного сегментов.  

Государственный банковский сегмент рассматривается автором в рамках от-
дельных его институтов в процессе их эволюционного развития – от государствен-
ных банков для кредитования дворян и купечества, соляных контор, медных банков, 
сохранной и ссудной казны, ассигнационных банков до Государственного банка Рос-
сийской империи, Крестьянского поземельного и Государственного дворянского зе-
мельного банков. При этом анализ проводится с точки зрения их влияния на разви-
тие в целом аграрного сектора экономики страны. 

Как показано в исследовании, именно государство выступило в XVIII веке 
инициатором создания первых кредитных установлений, то есть банков страны. Мо-
тивы были весьма прозаические: в этот период отчетливо проявился процесс реаль-
ного обезземеливания социальной опоры государства – дворянства. Нуждаясь в 
средствах, многие дворяне отдавали ростовщикам в залог свои имения вместе с кре-
стьянами, а с кредитами не имели возможности рассчитаться. Возникшие в 1754 году 
первые государственные банки должны были давать дворянам кредиты под 6 % го-
довых. И предназначение этих кредитов в первую очередь заключалось в том, чтобы 
дворяне смогли выкупить свои имения, заложенные у ростовщиков.     

В начале XIX века царское правительство предприняло меры к тому,                    
чтобы предприниматели страны получили доступ к дешевому коммерческому кре-
диту. Анализ монографии показывает, что это стало возможным, благодаря учреж-
дению на основе Ассигнационного банка Государственного коммерческого банка – 
будущего прообраза Государственного банка Российской империи, учрежденного в 
1860 году. 

С созданием этого банка прекратили существование все действующие на тот 
момент казенные кредитные учреждения. Госбанк России, напрямую подчинявший-
ся министру финансов страны, выступил реальным инструментом по реформирова-
нию национальной банковской системы. При его поддержке, в том числе и финансо-
вой, был запущен процесс по созданию в стране акционерных банков. Важно, что и 
при непосредственном участии Госбанка страна покрылась сетью государственных 
сберегательных касс. 

Весьма полезны и интересны обобщенные автором факты по развитию в стра-
не банковского дела и в последующий период до 1917 года. Представляются интерес-
ными и заслуживающими внимания его наблюдения по выявлению влияния част-
ного сегмента национальной банковской системы на сельское хозяйство Российского 
государства. В исследовании проанализирована деятельность частных кредитных 
учреждений. В частности, дается обзор деятельности городских общественных бан-
ков, банкирских домов и меняльных лавок, сословных кредитных учреждений, кре-
стьянских (мирских) банков, городских кредитных обществ, акционерных и паевых 
коммерческих банков, обществ взаимного кредита и других. Значимое место, как 
объектам исследования, отводится различным банковским учреждениям, которые 
занимались кредитованием сельского хозяйства, в том числе частных земельных 
банков, акционерных земельных банков, Центрального банка обществ взаимного 
кредита, обществ взаимного поземельного кредита Центрального банка русского по-
земельного кредита и других. 

Отдельно рассматриваются в рамках анализа национальной банковской сис-
темы социально значимые финансовые учреждения страны. Деятельность данной 
группы институтов в Российской империи была нацелена на улучшение качества 
жизни населения страны и в первую очередь той его части, которая жила в сельской 
местности. Государством с помощью данных институтов предпринимались попытки 
сделать для малообеспеченных слоев населения (крестьян, городских рабочих и др.) 
более доступными кредиты и освободить их от влияния ростовщиков.  
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Для этого в стране формировалась и развивалась особая группа кредитных уч-
реждений, получившая общее название «учреждения мелкого кредита». Эта группа 
была достаточно разношерстной, но все учреждения в той или иной мере были на-
правлены в первую очередь на предоставление дешевого небольшого кредита для 
финансирования повседневной деятельности крестьян и реализации значимых за-
дач, стоящих перед сельской общиной. Сам термин «мелкий кредит» предполагал 
выдачу ссуд сельским домохозяйствам на достаточно небольшую сумму. Речь порой 
шла о размере кредита от 10 рублей и более, что и послужило основанием называть 
данные институты учреждениями мелкого кредита.  

Вторая глава «Учреждение мелкого кредита: сословные, кооперативные, зем-
ские и другие кредитные организации» посвящена непосредственно деятельности 
кредитных учреждений, которые действовали в аграрном секторе экономики стра-
ны. Автор монографии отмечает, что российское правительство порой неординарно 
подходило к вопросу кредитования крестьян с помощью данных специализирован-
ных финансовых организаций и освобождения сельского населения от влияния ме-
стных ростовщиков.  

В исследовании показано, что учреждения мелкого кредита по своему юриди-
ческому статусу и формату деятельности представляли пеструю палитру. Это было 
связано с тем, что, с одной стороны, данные кредитные учреждения создавались в 
разные периоды времени в соответствии с теми нормативными актами, которые на 
тот момент действовали. С другой стороны, они в свою очередь создавались для оп-
ределенных групп сельского населения, что в значительной степени сказывалось на 
источниках формирования основного капитала и границ возможной операционной 
деятельности данных финансовых институтов.  

В.В. Прохоров в своем исследовании выделил не только несколько групп уч-
реждений мелкого кредита, но и рассмотрел особенности их операционной деятель-
ности. В частности, к первой группе отнесены различные кредитные кооперативы, 
которые включали в себя ссудо-сберегательные и кредитные товарищества, а также 
их союзы. При этом, как отмечается, данные учреждения действовали не только в 
сельской местности, но и в российских городах. Во вторую группу включены различ-
ные сословные кредитные учреждения, в том числе вспомогательные и сберегатель-
ные кассы; сельские, волостные и станичные банки, сельские кассы. При этом от-
дельно рассмотрены сберегательные кассы для населения Российской империи, 
проживающего на определенной территории, в том числе гминные ссудо-
сберегательные кассы (действовавшие в западных губерниях страны, в том числе на 
территории современной Польши и Белоруссии), ссудные кассы для киргизов и яку-
тов, башкирские вспомогательные кассы. В третью группу отнесены земские кассы, 
которые подразделялись на уездные и губернские земские кассы. В четвертую груп-
пу включены финансовые институты, которые по своему уставу и сфере деятельно-
сти подпадали под действие статьи 1 Положения о мелком кредите от 7 июня 1904 
года. Данная группа являлась самой разноплановой (в нее отдельными решениями 
профильных властных структур включали отдельные кредитные учреждения, такие 
как ссудные кассы Варшавских и Пултуских промышленников, Рижскую городскую 
ссудо-сберегательную кассу и т.д.). 

Отдельно выполнен обзор деятельности учреждений мелкого кредита в пер-
вые годы Советской власти, при этом автором анализируется процесс их ликвида-
ции, а затем возрождения. Рассматривается опыт регулирования их функциониро-
вания в новых экономических и политических условиях.   

Третья глава «Учреждения мелкого кредита в Енисейской губернии: от сель-
ских банков до кредитных кооперативов» посвящена развитию сельских финансо-
вых организаций в Сибири и, в частности, Енисейской губернии. При этом автор мо-
нографии рассматривает, что развитие системы учреждений мелкого кредита в Ени-
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сейской губернии в конце XIX – в начале ХХ века следует изучать в тесной взаимо-
связи с развитием экономики региона.   

Именно в этот период времени за счет притока новых переселенцев с европей-
ской части Российской империи и освоения ими ранее необрабатываемых земель 
возникла необходимость в создании специализированных финансовых учреждений, 
которые и должны были обеспечить местных сельскохозяйственных производителей 
дешевым и доступным кредитом. С помощью дешевого кредита приобретался сель-
скохозяйственный инвентарь, создавалась необходимая инфраструктура (оптовые 
склады, розничные лавки и т.д.), которая облегчала закупки, хранение и последую-
щую продажу сельскохозяйственной продукции местных крестьян.  

Одновременно с этим учреждения мелкого кредита позволили проводить мас-
совую закупку различного рода промышленных товаров для села. При этом приоб-
ретенный ими товар реализовывался своим членам по низкой цене и, как правило, в 
обмен на необходимую сельскохозяйственную продукцию.   

И здесь учреждения мелкого кредита сыграли в развитии сельского хозяйства 
Сибири одну из главных ролей, в том числе Енисейской губернии. Как отмечали со-
временники, в селах, где они имелись, «усиливалось домостроительство, увеличи-
валось число построек под железными крышами, распространяется окрашивание 
строений и хозяйственных предметов масляными красками». За счет учреждений 
мелкого кредита в различных регионах создавалась национальная сельскохозяйст-
венная перерабатывающая промышленность, в том числе мукомольная, маслодель-
ная и т.д. Все это дает пищу для рассуждений о возможности использования опыта 
данных институтов уже в современной России.  

В отечественной историографии существует немало исследований, посвящен-
ных истории банковского бизнеса в дореволюционной России. Однако до настояще-
го времени об учреждениях мелкого кредита не было ни одной монографии.                  
В.В. Прохоров стал также первым автором, рассмотревшим деятельность учрежде-
ний мелкого кредита в Енисейской губернии. Думается, что использование материа-
лов его книги было бы полезно и в преподавании курса исторического краеведения в 
общеобразовательных школах Красноярского края.   

И еще одно важное соображение. В деятельности кредитных учреждений до-
революционной России очень важную роль играло государство. Как показано в мо-
нографии, Государственный банк России, напрямую подчиненный министру финан-
сов, активно способствовал созданию и развитию учреждений мелкого кредита не 
только путем создания соответствующей нормативной базы. За счет государства 
формировались и уставные капиталы отдельных категорий этих учреждений. То есть 
государство через свой банк оказывало им прямую финансовую поддержку.  

Иначе и быть не могло. В дореволюционный период содействие экономиче-
скому росту в стране было основной задачей Госбанка. Особенно этот тренд усилил-
ся, когда министром финансов стал С.Ю. Витте. По его инициативе в 1894 году в Ус-
таве Госбанка страны была так определена цель его деятельности:  «облегчение де-
нежных оборотов, содействие, посредством краткосрочного кредита, отечест-
венной торговле, промышленности и сельскому хозяйству, а также упрочение де-
нежной кредитной системы»1. К сожалению, содействие экономическому росту 
страны не относится к целям современного Банка России.  
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