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Под кредитом обычно понимают общественные отношения, которые возникают между
субъектами экономических отношений, когда одна из сторон не возмещает немедленно
полученные от другой стороны деньги или ресурсы, но обещает предоставить возмещение
или вернуть ресурсы в будущем. Такое определение можно встретить в экономической
науке. Но доклад посвящён юридическому аспекту кредита. Поэтому, в рамках кредит-
ного обеспечения, нас заинтересуют в первую очередь общественные отношения, которые
урегулированы нормами права, а не экономические обязательства.

Данную работу можно охарактеризовать как историческую ретроспективу юридиче-
ского характера. Общая структура будет состоять из рассмотрения: 1) кредитных опе-
раций до появления банков, 2) изменения кредитования с появлением первых банков, 3)
изменения в эпоху Великих реформ Александра II, 4) уровень развития кредитных отно-
шений в конце существования Российской империи. Также пройдёт разделение по кредит-
ным учреждениям, действовавшим в стране: а) государственные кредитные учреждения,
б) частные кредитные учреждения, в) учреждения мелкого кредита.

Упоминания о деньгах(товарах), отдаваемых в долг под проценты можно встретить
начиная с древнейших источников права времён Киевской Руси. К примеру, договор займа
в Русской Правде (ст. 47,48 Пространной редакции). И в следующих за этим источником
других известных сборников норм права (Псковская судная грамота, Соборное уложение
1649) есть статьи посвящённые таким формам договоров, как займ и ссуда. Такие формы
получения денег(товара) с обязательством возвращения предшествовали кредиту.

Есть несколько значимых исторических и географических моментов, которые повлия-
ли на развитие капиталистических отношений в нашей стране. В условиях долгого сохра-
нения феодальных отношений и крепостничества развитие экономики, торговли, а вместе
с ними и кредитных отношений происходило очень медленно.

До появления банков ростовщичество было основным способом получения займа. В
кредит вели свои операции самые крупные из торговых людей Москвы и других городов
России. В целом российское купечество крайне нуждалось в кредитах и вынуждено было
брать займы у иностранных партнеров под 12-20 % годовых.

Важным новшеством правления Елизаветы Петровны было открытие в 1754 г. Дворян-
ского банка и Коммерческого («Банка для поправлений при Санкт-Петербургском порте
коммерции») банка в Санкт- Петербурге. Это создавало благоприятные условия для рус-
ского купечества во внешней торговле. Ссуды выдавались дворянам и купцам из расчета
6%. К сожалению, Коммерческий банк не смог сыграть заметной роли в освобождении
русского купечества от необходимости обращаться к ростовщикам [1].

Сословные привилегии, закреплённые на государственном уровне в специальных ак-
тах (Жалованные грамоты) при Екатерине II, не позволяли широким слоям крестьянства
принять активное участие в больших торговых оборотах путём самостоятельной экономи-
ческой деятельности. До эпохи Великих реформ возможностью брать кредиты в основном
обладали сословия дворянства и купечества.
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Промышленный переворот и дальнейшее ускоренное развитие не могли обойтись без
серьёзных вложений денежных средств, кредит был эффективным способом единовремен-
ного получения необходимых сумм. Активное развитие капиталистических отношений, а
вместе с ними и кредитных учреждений, пришлось на вторую половину XIX века после
Крестьянской реформы, когда огромная группа крестьян получила землю и экономиче-
ские свободы.

Фактически, сами манифесты от 19 февраля (3 марта) 1861 «О всемилостивейшем
даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» и «О
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», которые провозглашали отмену кре-
постной зависимости, являлись, условно говоря, недобровольным кредитным договором
заключённым между государством и крестьянами. Точнее говоря, крестьяне просто были
поставлены перед фактом погашения долга в размере той суммы, которая была выплаче-
на от лица государства помещикам, потому что у сельских жителей не было таких боль-
ших денег и они вносили лишь 20% суммы, остальные 80% - выплачивало государство,
с помощью выкупных свидетельств, которые могли обмениваться в банках на реальные
деньги. Российская империя выступила гарантом исполнения обязательств и дворяне-зем-
левладельцы получали выкуп именно от неё. В итоге государство оказалось кредитором,
а крестьянство должниками.

Быстрый увеличение количества кредитных организаций произошло после отмены кре-
постного права. До этого общее число коммерческих банков составляло около 20. А в
период с 1861-го по 1872 год появились 33 акционерных коммерческих банка и 11 - акци-
онерных земельных.

Государственный кредит играл важную роль в России того времени. Изначально, для
коммерческого кредитования, был учреждён Государственный банк. Далее, в 1880-е го-
да, Дворянский земельный и крестьянский поземельный банки, специализировавшиеся на
долгосрочном ипотечном кредитовании [2, 3].

Банковская система Российской империи начала двадцатого столетия объединила: 1)
Государственный Банк России; 2) акционерные коммерческие банки; 3) общества взаимно-
го кредита; 4) городские банки; 5) ипотечные банки; 6) кредитную кооперацию. Довольно
большой процент участия в банковской сфере занимало государство, но создаются и круп-
ные акционерные кредитные учреждения. Первая мировая война помешала тенденции к
уменьшению государственного вмешательства в кредитные отношения.

В результате революции 1917 года все кредитные учреждения были национализиро-
ваны, а их средства переданы вновь созданному Государственному банку, который позже
был преобразован в Народный банк РСФСР, а в 1922 году - в Государственный банк СССР.

Источники и литература

1) Щемелева Е. Г. Из истории становления денежного обращения и кредита в Россий-
ской империи в XVIII столетии / Е. Г. Щемелева // Актуальные проблемы науки и
практики. – 2017. - №2 (007). – С.17-21.

2) Кисмина Е. В., Благочиннова Н. А. Государственные банки в системе кредита Рос-
сийской империи второй половины XIX- начала XX в. / Е. В. Кисмина, Н. А. Бла-
гочиннова // Вестник Самарского государственного экономического университета. –
2014. - №5 (115). – С.103-111.

3) Степанян В. А. Место и роль земельных банков в системе сельскохозяйственного
кредитования России / В. А. Степанян // Имущественные отношения в Российской
Федерации. – 2011. - №8. – С.80-84.

2


