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В течении XVIII – XIX веков в России усилиями правительства и частных 

лиц создавалась разветвлённая и прочно связанная с потребностями экономики 

система доступного кредитования. В этот процесс постепенно втягивались все 

регионы страны, среди которых особое место по праву принадлежало Вятской 

губернии [1]. 

На Вятской земле развитие банковского дела берёт своё начало в 1810 го-

ду, когда, на основании грамоты императора Александра I, в городе Слобод-

ском открыл свои операции городской общественный банк. Учредителем его 

стал купец К.А. Анфилатов, пожертвовавший для этого 25 тысяч рублей. 

Банк Анфилатова стал третьим по счёту банком в стране и первым город-

ским общественным кредитным учреждением в России. Долгое время его устав 

брался за образец для всех вновь создаваемых в России общественных банков. 

До 60-х годов XIX века этот банк являлся единственным в Вятской губернии. 

По постановлению Слободской городской думы, банк Анфилатова еже-

годно производил отчисления из прибыли на «общественные надобности» (со-

держание реального училища и женской гимназии, содержание городского вра-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ча и оспопрививателей, оплата почтового сообщения между Вяткой и Слобод-

ским) и на «дела благотворительного характера» (улучшение быта рабочих и 

служащих, отчисления на страхование, пенсии и пособия). Часть прибыли от-

числялась в пользу наследников К.А. Анфилатова. 

Развитие капиталистических отношений после отмены крепостного права, 

а также издание «Положения о городских общественных банках», в котором 

был значительно упрощён порядок их учреждения, способствовали появлению 

в Вятской губернии новых городских общественных банков [2]. 

Начиная с 60-х годов XIX века, они открываются ещё в 10 городах губер-

нии. При этом почти половина из них была обязана своим появлением частной 

инициативе. Так, банк в городе Вятке был открыт мануфактур-советником 

П.Ф. Веретенниковым, пожертвовавшим 10 тысяч рублей на его учреждение. В 

городе Котельниче банк был открыт на средства купца М.И. Кардакова, в горо-

де Нолинске – купца И. Лихачёва, в городе Орлове – купца Я.Ф. Шамова. 

Стимулируя хозяйственную жизнь губернии, городские общественные 

банки одновременно являлись источником доходов и для городского само-

управления. Ежегодно в пользу городов ими отчислялась та или иная сумма, в 

зависимости от успешности банковских операций. 

Одним из крупнейших банков Вятской губернии к началу XX века стал 

Вятский городской общественный Фёдора Веретенникова банк, открытый 1 но-

ября 1862 года, – первый банк в городе Вятке. Веретенников основал его в па-

мять о своём отце – вятском уроженце Фёдоре Веретенникове [3]. 

Банк производил приём вкладов, учёт векселей, выдачу ссуд под залог то-

варов, драгоценностей и недвижимости. До конца 80-х годов XIX века банк не 

занимался благотворительной деятельностью, и это позволяло его кредиторам 

получать больший доход, чем в Слободском, а самому банку – увеличивать 

свои обороты. Лишь с конца века, в соответствии с новым уставом, часть при-

были стала направляться и на благотворительные цели. 

Вятское отделение Государственного банка было открыто в 1865 году и 

имело своей целью «оживление промышленности и кредита», т. е. выкупные 
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операции и кредитование промышленных предприятий. Процентная ставка в 

Государственном банке была чуть ниже, чем в коммерческих банках, но его 

надёжность привлекала наиболее крупных предпринимателей региона. 

К началу XX века отделение вышло на первое место среди всех вятских 

банков по оборотам и прибыли. К 1916 году его оборот превысил 6 миллионов 

рублей, причём свыше миллиона приходилось на самую крупную компанию 

Вятской губернии – Вятско-Волжское пароходство [3]. 

При отделении Государственного банка действовал Учётный комитет по 

торгово-промышленным кредитам, в состав которого входили крупные вятские 

купцы и почётные граждане. Он следил за целевым использованием привлека-

емых средств на развитие промышленности и кустарного производства, а также 

их правильным бухгалтерским оформлением. По требованию вкладчиков коми-

тет предоставлял сведения о зарплате сотрудников банка [4]. 

В 70-х годах XIX века стали заявлять о себе и коммерческие банки, зачат-

ками которых являлись лишь частно-инвестиционные кредитные операции. В 

отличие от Государственного банка или общественных банков, коммерческие 

не имели права брать в залог казённое, государственное или городское имуще-

ство или вести с ним какие-либо операции. Однако они могли принимать на 

хранение или коммерческое использование денежные вклады городских сооб-

ществ, общественных организаций, частных лиц, фирм, торговых домов 

и т. д. Коммерческие банки, в отличие от общественных, возникали лишь в ме-

стах ведения крупных торговых операций или промышленного производства, 

поэтому количество их было крайне ограничено. 

В Вятке до начала 70-х годов XIX века не было необходимости в открытии 

подобного банка. Первым на вятском частном кредитном рынке появился 

Волжско-Камский коммерческий банк. Он обслуживал транспортные перевозки 

по рекам Вятке, Каме и Волге, осуществлявшиеся несколькими вятскими паро-

ходными компаниями, прежде всего Т.Ф. Булычёва. Открытие отделения банка 

в Вятке было приурочено к значительному расширению транспортной фирмы 

Т.Ф. Булычёва и состоялось в 1873 году. Первоначально банк обслуживал лишь 
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транспортные операции компании, однако уже вскоре вынужден был искать 

пути и возможности привлечения других денежных средств. В 1879 году банк 

поднимает процентную прибыль по вкладам до 6–7%, а также привлекает под 

такие же проценты вклады ряда городских общественных и кредитных органи-

заций, в т. ч. от Вятского общества взаимного кредита. В результате, общая го-

довая прибыль банка оставалась стабильной до середины 80-х годов XIX века, 

что позволяло значительно поднять зарплаты служащим. Однако в 1885–86 го-

дах происходит дальнейший отток капиталов из банка, и последующие годы, 

плоть до 1891 года, становятся для него кризисными. В 1891 году у банка по-

явился новый управляющий. В результате принятых им экстренных мер финан-

совое состояние банка вновь стало устойчивым. К примеру, в 1905 году при-

быль отделения составила 16 000 рублей [5]. 

Помимо общественных и коммерческих банков, кредитными операциями 

на территории Вятской губернии занимались страховые общества. В годы эко-

номического бума (1891–1896) здесь действовали следующие страховые фир-

мы: «Северное», «Якорь», «Второе Российское», «Россия», «Волга», «Коммер-

ческое», «Русское», «Саламандра», «Российское». С 1903 года к ним прибави-

лись Московское страховое от огня общество «Надежда», Санкт-Петербургское 

страховое общество, банкирские конторы «Нелькен» и «Урбэн» (в г. Уржуме), 

«Русский люйд» (в г. Сарапуле), «Эквитебль», контора «Й.В. Юнкер и Ко», 

«Вавельберг», Взаимного страхования общество «Нью-Йорк». При этом, ком-

мерческие и кредитные операции страховых компаний не подлежали обяза-

тельной публичной огласке, и лишь косвенные данные позволяют судить о дея-

тельности этих обществ. 

В сельской местности во второй половине XIX и в начале XX веков фи-

нансовые и кредитные операции чаще всего осуществлялись через общества 

взаимного кредита и сберегательные кассы. Первое такое общество в Вятской 

губернии открылось в городе Глазове в 1870 году. Подобные кассы получали 

значительные ссуды от земства. При этом целевая направленность кредитов 
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(выкуп земли, покупка сельскохозяйственного и ремесленного инвентаря) де-

лала риск кредиторов минимальным. 

Помимо реально существовавших кредитных учреждений, в Вятской гу-

бернии были и учреждения, существовавшие лишь в проектах, например, Кре-

стьянский кустарно-хозяйственный банк. 

19 декабря 1897 года губернское земское собрание XXX очередной сессии 

решило основать Вятский крестьянский кустарно-хозяйственный банк. Целью 

банка объявлялось оказание кредита кустарям, ремесленникам и земледельцам, 

проживающим в пределах Вятской губернии [6]. 

Кредит кустарям и ремесленникам должен был производиться из сумм ос-

новного капитала и не мог превышать его; сельскохозяйственный кредит осу-

ществлялся из специальных сумм, ассигнованных губернским земством. Кре-

дит должен был быть дешёвым и доступным, т. к. планировалось привлечение 

«свободных капиталов края» на удовлетворение нужд беднейшей части населе-

ния (особенно подчёркивалось – «трудовых элементов деревни»). 

Основной капитал должен был формироваться из различных средств зем-

ства, организаций, фирм и частных лиц, но контролировать его могло только 

губернское земство. Банку разрешалось передавать сельским кассам и банкам 

на те же нужды (т. е. на кредиты, которые оказывал и сам банк), а также оказы-

вать кредит уездным земствам, учреждающим склады кустарных изделий, 

вплоть до предоставления льготного и даже беспроцентного кредита на закупку 

сельхозмашин, орудий и семян (но в размере, определённом уездным и губерн-

ским собраниями). 

Гласные, составляющие правление и совет банка, могли состоять лишь из 

специалистов, разбиравшихся в специфике кредитного дела. Кроме того, в со-

вет, как контрольный орган, должны были входить все члены губернской зем-

ской управы. Уставной капитал банка был определён в 100 000 рублей [7]. 

Однако недостаток специалистов и пассивность уездных земских управ 

вынудили губернское земство вести эти операции с 1902 года через городские 

общественные банки. Так закончилась история замечательного проекта по со-
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зданию учреждения дешёвого кредита для кустарей и крестьян, рассчитанная 

на решение важнейшей российской проблемы – искоренение нищеты в сель-

скохозяйственной державе путём наделения землёй и орудиями труда наиболее 

активных трудовых элементов деревни. 

В годы первой мировой войны система кредитных учреждений Вятской 

губернии оказывала определённую поддержку действующей армии, продолжая, 

тем самым, историю благотворительности в регионе [8]. 

К 1917 году в Вятской губернии действовали Вятское и Сарапульское от-

деления Государственного банка, Вятское общество взаимного кредита, Вят-

ское отделение Волжско-Камского коммерческого банка, Вятское отделение 

Русского для внешней торговли банка, Вятское отделение Сибирского торгово-

го банка, Елабужское отделение Русского торгово-промышленного банка, 

Агентства Волжско-Камского коммерческого банка в гг. Котельниче и Уржуме, 

Сарапульские отделения Соединённого банка и Сибирского торгового банка, 

Воткинский сельский общественный банк, Кукарское общество взаимного кре-

дита, Ижевский Заречно-Нагорный сельский общественный банк. Кроме того, в 

городе Вятке работал агент Нижегородско-Самарского земельного банка, а в 

городе Малмыже – агент Петроградского торгового банка. Этот перечень кре-

дитных учреждений во многом свидетельствует о состоянии торгово-

промышленного развития региона в рассматриваемый период. 

Декретом ВЦИК СНК РСФСР от 1 декабря 1917 года банковское дело бы-

ло объявлено государственной монополией. В соответствии с ним, все банки 

Вятской губернии были национализированы. 

Таким образом, в XIX веке в Вятской губернии была создана система кре-

дитных учреждений, отвечавшая современным стандартам финансового дела. 

Сочетание в ней работы коммерческих и общественных банков, а также ссудо-

сберегательных товариществ, не только стимулировало развитие местных тор-

говли и промышленности, но и позволяло использовать свободные средства 

населения на нужды благотворительности. 
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