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Аннотация: в данной статье представлен Гродненские банки как объект изучения в 
Памятных книжках Гродненской губернии. Гродненские банки несомненно присутствуют в 
изданиях статистического комитета, а также изданиях губернского правления, такие, как – 
Памятные книжки. Неслучайно в них публиковалась информация о банках, на территории, 
как губернского города Гродно, так и в Гродненской губернии самой.  

Annotation: this article presents the Grodno banks as an object of study in the 
Commemorative Books of the Grodno province. Grodno banks are undoubtedly present in the 
publications of the statistical committee, as well as publications of the provincial government, such 
as - Memorable books. It is no coincidence that they published information about banks on the 
territory of both the provincial city of Grodno and the Grodno province itself. 
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После проведения в Российской империи капиталистических реформ и создания в 

1860 г. Государственного банка Российской империи, стали создаваться банковские 
учреждения, во всех городах и уездах губернии Российской империи. Гродненская губерния 
стала не исключением. Необходимость создания банковской системы, назрела в Российской 
Империи в связи с проведением реформ 1860–1880 гг. Одним из главных итогов этого стал 
переход от натурально-крепостнических форм хозяйствования к рыночно-
капиталистическим, а главным элементом этого процесса стало реформирование кредитно-
банковской системы. К середине ХІХ в. государство целиком контролировало сферу кредита. 
В дореформенный период приоритетными направлениями кредитно-финансовой политики 
властей были поддержка привилегированных слоев общества, финансирование торговли 
(преимущественно экспортной) и частично промышленности, покрытие бюджетных 
дефицитов за счет казенных банков. Изменения в социально-экономической жизни в первой 
половине ХІХ в. потребовали совершенствования кредитно-банковской системы, ее 
приспосабливания к нуждам набирающего мощь капитализма. Не исключением, что в 
упоминании о банковской системе стала место иметь Памятная книжка Гродненской 
губернии. Так, Гродненский государственный банк по материалам Памятной книжки был 
создан в 1884 г. 

Банковская реформа 1859–1860 гг. ликвидировала систему казенных банков, которая 
функционировала в России в ХVIII – первой половине ХІХ в. и заложила фундамент сферы 
капиталистического кредита [1, с.32]. В Гродно отделение Государственного банка 
Российской Империи было открыто 16 августа 1884 г. в течение 1890-х гг. деятельность 
отделений Госбанка в западных губерниях империи возросла. К примеру, в 1898 г. 5 его 
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отделений выдали 465 кредитов на торговлю сельскохозяйственными товарами в размере 1,9 
млн. руб. В среднем цена одного кредита в Беларуси составляла 5,5 тыс. руб. [5, с. 112]. В 
целом деятельность отделений Госбанка в Беларуси была довольно успешной. Госбанк имел 
больше долгов перед своими белорусскими отделениями, нежели они перед головным 
отделением. Очевидно, это может говорить о том, что Госбанк попросту выкачивал средства 
из белорусских губерний. К концу XIX в. отделениями Госбанка было выдано векселей на 
общую сумму в 30,9 млн. руб. (из них только Минским отделением – 21,8 млн. руб.). 
Отделения также выдавали кредиты под железнодорожные квитанции либо под товары [1, 
с.32]. 

В Гродно филиал банка открылся 16 июня 1886 г. Управляющим Гродненским 
отделением Крестьянского поземельного банка с 1888 г. был назначен статский советник П. 
М. Диков. Роль Гродненского отделения Крестьянского поземельного банка в формировании 
частного крестьянского землевладения первоначально была незначительной. Об этом 
свидетельствует тот факт, что со времени своего открытия до 1887 г. банк выдал всего 25 
ссуд. Однако в последующие годы деятельность его значительно расширилась. Если в 1900 г. 
Гродненским отделением Крестьянского поземельного банка было выдано 74 ссуды, то в 
1909 г. – 753. Исключение составлял 1907 г., когда количество ссуд упало до 57, что 
объяснялось последствиями экономического кризиса, а также разрушительными явлениями в 
экономике в годы революции 1905–1907 гг. [1, с.32–33]. Местоположение Государственного 
банка и Крестьянского банка было продемонстрировано в Памятной книжке Гродненской 
губернии. Так за 1889 г. Памятная книжка Гродненской губернии отдельно упоминает о 
местонахождении банков на таких улицах, как: ул. Гороховая д. банка. Это местонахождение 
Государственного банка. И ул. Полевая д. Хамрата [4, с.140]. Также были и банкирские 
конторы. Банкирская контора купца Ашкенази располагалась на ул. Городничанской в 
собственном доме, а банкирская контора купца Вейсбрема располагалась на ул. Соборной д. 
Белецкого [4, с.141]. 

Памятная книжка Гродненской губернии за 1885 г. очевидно показывает все операции 
в Гродненском банке. Так в разделе 1 «Краткие сведения об операциях отделения 
Гродненского банка» описывается, где и в каких городах Российской империи располагались 
филиалы государственного банка. В подразделе под названием: «В отделении 
Государственного банка проводятся следующие операции», показываются все ступени 
проведения покупки кредитных билетов и обмен процентных бумаг. «Отделение 
Государственного Банка оплачивает следующие % бумаги: Вышедшие в тираж билеты 1и 2 
внутренние с выигрышем займов по истечении 3 месячного срока со дня тиража, по 125 р. за 
билет» [2, с.123]. Таким образом мы видим, что кроме обмена ценными бумагами 
занимались и распространением тиражных билетов, кое на подобие лотереи. Например, 
введение подраздела о выдаче ссуды под залог процентных бумаг. Там подмечен факт о 
получении и выдаче ссуды, а также и других подконтрольных банку операций. «При 
получении ссуды заемщик подписывает обязательство, на гербовой бумаге надлежащего по 
сумме ссуды достоинства – в том, что он представляет Банку право, в случае неуплаты долга 
в срок, продать залог и тем покрыть ссуду, проценты по ней и издержки по продаже, а за 
недостаточностью вырученной суммы принимает на себя ответственность всем своим 
имуществом.» [2, с.124]. Исходя из выше приведенной цитаты, мы понимаем, что система 
взыскания суммы была на то время. И также следует: «Выдаваемая заемщику копия 
вышеприведенного обязательства имеет значение квитанция в приеме от него залога, 
которую нельзя передавать в собственность другого лица». [2, с.124].  

На тот момент данные правила внутрибанковских распоряжений были одинаковы для 
каждой Памятной книжки Гродненской губернии, но и были одинаковы для каждого банка в 
губернии. Перевод денежных сумм представлен в Памятной книжке Гродненской губернии 
очень подробно, что даже показана процедура этого. Для данного факта, хотелось бы 
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процитировать данные правила: «Желающий сделать перевод первого рода должен подать 
заявление в отделение Банка с обозначением: куда, кому и от кого пересылаются деньги; 
затем, внести означенную сумму в кассу Банка, а полученный переводный билет переслать 
по принадлежности. 

Приводится также интересный факт о самой сути и функций сберегательных касс: 
«Сберегательные кассы заведены для того, чтобы доставить недостаточным всякого звания 
людям возможность и самый надежный способ сберечь небольшой запас денег на будущие 
надобности из мелких остатков от их необходимых расходов.Лицо приносящее вклад в 
первый раз, записывается кассою и получает книжку, в которую должны вносится все его 
вклады и которую нужно предъявить в кассу для получения, своих денег обратно» [3, с.121]. 
Следуя из данного предложения, система вкладов была обычная, как и везде, но зачастую все 
эти наработки были использованы и в последующем, когда уже было советское время. Также 
в сберегательной кассе помимо денег хранили ценные бумаги и завещания: «За хранение 
духовных завещаний и контрактов берется единовременно 5 руб., за каждый документ. 
Сверх платы за хранение и за расписку взимается гербовый сбор в размере 5 коп. – если 
сумма не более 50 руб. и 60 коп. – если сумма вклада более 50 руб.» [3, с.121]. Таким 
образом основываясь на информацию из Памятной книжки Гродненской губернии мы 
видим, что функция сберегательной кассы была намного выше и что примечательно, то 
какие документы и другие документальные подтверждения хранились в кассе. 

Что же касается Крестьянского поземельного банка, то Памятная книжка передает 
нам, отдельные положения, которые не сопоставляются с приложениями Государственного 
банка, так как те приложения были направлены на сельскохозяйственный сектор и зачастую 
на отдельные мелкие нужды крестьянства. Кроме основных обязанностей Крестьянского 
поземельного банка, присутствовали также отдельные обязанности: «а) принятие заявлений 
о выдаче ссуд и вхождение с представлением в Совет банка, б) содействие продавцам и 
покупщикам при совершении сделок, сообщением нужных сведений. в) выдача разрешенной 
ссуды (за исключением присутствия, подтверждающего документа разрешающего право на 
выдачу), г) ходатайство о льготах и рассрочках в платежах по ссудам, в случае бедствий 
постигших заемщиков» [3, с.124]. Таким образом можно смело утверждать о том, что 
последний из составных обязанностей, нужно утверждать, что это было своего рода 
страхование на все различные случаи жизни клиента банка. Конечно не обходятся ссудовые 
документы без самих крестьян. «Крестьяне, просящие ссуду из Банка обязаны подать 
заявление, представить проект условия с продавцом земли, подписанный обеими сторонами, 
с надлежащим засвидетельствованием онаго нотариусом, мировым судьей или волостным 
правлением. В проекте сего условия должны быть с точностью означены: число наличных 
душь крестьян, покупающих землю, количество покупаемых десятин и покупная цена 
каждой десятины» [3, с.125]. Следующим моментом из представленных заявлений крестьян 
за получением ссуды, нужно отметить о том, что согласно статье 54 «Общего положения о 
крестьянах» 19 февраля 1861 г., получение земли должно было пройти через собрание 
сельских старшин и самого волостного собрания: «по крайней мере двумя третями крестьян, 
имеющих голос на сельском сходе и засвидетельствованием волостным правлением, а также 
поименный выпис всех наличных мужского пола душ в обществе, с обозначением возраста 
каждого» [3, с.125]. 

Самым интересным является факт опубликования образца заявления крестьянина, на 
получение ссуды в Крестьянском поземельном банке. В заявлении говорится: «Приторговав 
целым сельским обществом от землевладельца принадлежавшую им землю, состоящую в 
губернии, уезда, волости, в количестве десятин, из коих удобной десятины, граничащую с 
землями, покорнейше просим Крестьянский Поземельный Банк, на основании устава сего 
Банка выдать под залог означенной земли ссуду в размере……….руб., сроком на 24 ½ ( или 
34 ½ года). Прилагаем при сем: 1) приговор нашего сельскаго схода о покупке земли всем 
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обществом; 2) условие, заключенное нами объ этой покупке с землевладельцем; 3) 
Поименный выпис из по семейной книги, о числе наличных мужского пола душ в нашем 
сельском обществе» [3, с.125]. Следуя из выше приведенных выводов, нужно утверждать, 
что крестьяне перед тем, как выкупить участок земли собирали своеобразный «пакет 
документов». И что же касается заявлений, то тут проходило несколько позиций по 
предоставлению ссуды с предоставлением протокола выписки собрания. 

Управлением Гродненским Государственным Банком занимался управляющий 
отделением, титулярный советник Андрей Квецинский, который вступил в свою должность в 
1887 г. Имел несколько наград, как подмечено в материалах раздела Памятной книжки 
Гродненской губернии. Обладал он орденом св. Станислава 3-й степени, кавалер ордена св. 
Андрея. При управляющем банка был целый штат сотрудников рангом пониже. Например: 
Контролер, бухгалтер, кассир, старший помощник контролера, помощник бухгалтера. 
Помощником бухгалтера в банке являлся Иван Васильевич Малишевский, который в 
должности с 1884г., а также Валентин Александрович Чекин, с 1887 г. пребывал в 
должности. [5, с.37]. На 1899 г. Памятная книжка Гродненской губернии, мало показывает 
информации о развитии кредитной системы в банковских учреждениях, а также практически 
отсутствует информация о дальнейшей работе банка. Но в статистическом разделе, есть 
сведения о состоянии операций Гродненских сберегательных касс на 1897 г. Там сказано, что 
всего вкладчиков на тот момент времени было: 39.990 на сумму 5.000.530 рублей 85 коп. [6, 
с.26-27]. 

Таким образом, Памятная книжка Гродненской губернии отчетливо показывает 
развитие двух банков на территории Гродненской губернии, а также г. Гродно, тем самым, 
как очень важный источник по банковской истории он хорошо передает статистические 
данные и другие информационные приложения, посвященные Гродненскому Крестьянскому 
поземельному банку и Гродненскому государственному банку. 
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