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В 1860-х гг. Россия c переменным успехом 
проходит через полосу реформ, результаты 
которых в экономической сфере оказались 
противоречивыми, если не сказать – разоча-
ровывающими. Поэтому насущные проблемы 
сельского хозяйства и экономики в целом 
вызвали к жизни в начале ХХ в. новые зна-
чимые события в истории страны. В ноябре 
1906 г. был издан указ о выделе из общин 
и укреплении надельной земли в частную 
собственность. Началась аграрная реформа 
П. А. Столыпина, направленная на укрепление 
аграрного сектора.

Важным проводником его политики в 
Уфимской губернии стал Крестьянский позе-
мельный банк, которым за период с 1900 по 
1905 г. в Уфимской губернии было куплено 
около 394 438 тыс. десятин земель [7, с. 73]. 
Данное учреждение призвано было облегчить 
куплю-продажу башкирских земель ставших 

важнейшим объектом крестьянских пересе-
лений.

За тот же период при посредничестве банка 
было продано крестьянам Уфимской губернии 
341 944 десятин частновладельческих земель, 
в том числе 63,9% хуторским и отрубным 
участкам [2, с. 28].

Тем не менее самым существенным недо-
статком практики кредитования в это время 
было явно недостаточное внимание к средним 
и мелким предпринимателям. 

Реформы 60–80-х гг. ХIХ в. затронули все 
существовавшие в стране сословия, в том 
числе и самое многочисленное – крестьян, 
получивших возможность вступать в различ-
ного рода правовые отношения, в том числе 
и брать ссуды в банке. Однако большинство 
их до начала ХХ в. вынуждено было забо-
титься о выкупе своей земли, а не об участии 
в кредитных кооперациях. Их тяжелое фи-
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нансовое положение препятствовало этому. 
Соответственно, мало производилось сделок 
и по купле-продаже земли, закрепленной 
в личную собственность. К осени 1908 г. во 
всей Уфимской губернии их было совершено 
всего 184 [12, с. 69]. 

И лишь с началом нового столетия, когда 
у крестьян после выкупа земли и улучшения 
своих владений появились некоторые сбере-
жения; когда стало больше мелких торговцев, 
нуждавшихся в приобретении товаров небога-
тых мещан, а также земель разорившихся дво-
рян, общая площадь которых только в Уфим-
ской губернии с 1904 по 1915 г. сократилась 
вдвое, потребность в кредите резко возросла 
[5, с. 13].

Тем не менее большинство крестьян не име-
ло возможности воспользоваться банковским 
кредитом, так как, рассматривая прошение 
о предоставлении ссуды, банк предпочитал 
клиентов, располагавших определенными де-
нежными средствами и имевших устойчивое 
экономическое положение, что должно было 
гарантировать своевременность погашения 
кредита. Соответственно, многие крестьяне, 
например переселенцы, как финансово не-
дееспособные исключались из числа проси-
телей, «заслуживающих доверие». 

Ситуация должна была измениться после 
открытия Уфимского отделения Крестьян-
ского поземельного банка. Переселенцы, 
пользуясь услугами этого кредитного уч-
реждения, во-первых, приобретали землю, 
располагая даже небольшим капиталом, 
во-вторых, при совершении сделки право 
собственности на покупаемую землю переда-
валось банку, который для переселенцев был 
более надежным юридическим субъектом, 
чем остальные.

Тем не менее несмотря на конкретные цели, 
деятельность банка вызывала много вопросов. 
В период проведения столыпинской аграрной 
реформы поземельный банк выступал ско-
рее как спекулянт и ростовщик. Например, в 
Уфимской губернии десятину помещичьей 
земли в 1907 г. банк приобретал в среднем по 
53 руб. 80 коп., а в 1914 г. по 89 руб. 30 коп., 
крестьянские же в 1907 г. – по 23 руб. 50 коп., 
а в 1914 г. – по 38 руб. 90 коп. [2, с. 14].

Достаточно сказать, что в период с 1900 по 
1906 г. среди просителей-крестьян только 21% 
приходился на долю переселенцев, в основном 
людей среднего достатка [2, с. 18]. Министр 
финансов С. Ю. Витте отмечал, что органи-
зованный кредит для крестьян совершенно 
отсутствует, а это ведет к тому, что они пере-
плачивают ростовщикам, пожалуй, больше 
процентов, чем государству податей. 

Выходом из этого положения было созда-
ние кредитных кооперативов, представлен-
ных двумя типами: ссудо-сберегательными и 
кредитными товариществами, которые стали 
образовываться после принятия закона 1 июня 
1895 г. 

В Уфимской губернии к 1901 г., согласно 
дореволюционным исследованиям В. Михай-
лова, формально существовало 89 башкирских 
ссудных касс и 65 ссудо-сберегательных касс 
бывших государственных крестьян. К началу 
ХХ в. в губернии имелось и 6 сельских ссудо-
сберегательных товариществ – объектов еще 
одной формы мелкого кредита [6, с. 82]. 

Причиной большого распространения дан-
ных учреждений в Уфимской губернии можно 
объяснить, во-первых, ее огромной площадью, 
во-вторых, уровнем дохода населения. Ссудо-
сберегательные кассы и товарищества образо-
вывались в районах, в сельской местности со 
значительным числом зажиточных крестьян, 
купцов, там, где работают предприятия. Одна-
ко эти кассы и товарищества являлись сослов-
ными и потому – нежизнеспособными. 

Для обслуживания насущных интересов 
мелкой городской и в основном сельской 
буржуазии и крестьянства была необходима 
иная форма кредитных организаций. Этой 
начальной формой кооперативного движения 
и стали земские кассы мелкого кредита, а за-
тем – кредитные товарищества и общества.

В сентябре 1907 г. вышел циркуляр Мини-
стерства финансов, разрешавший выделение 
кредитными и ссудо-сберегательными коопе-
ративными объединениями ссуд на различные 
социальные нужды, на обеспечение произ-
водственных затрат, а также на личные нужды 
без ограничений их количества и размеров. 
Уже к 1914 г. по России насчитывалось около 
194 подобных касс [11, с. 159]. 

Деятельность банковско-кредитных учреждений Уфимской губернии по развитию предпринимательства...



ИСТОРИЯ

74

Первая в Уфимской губернии земская кас-
са мелкого кредита сформировалась в г. Уфе 
в октябре 1907 г., а в 1910 г. – в Стерлитамаке 
[1, с. 149].

Начиная с 1905 г. в России происходил 
стремительный рост кредитной кооперации во 
всех ее формах. Число кредитных и ссудо-сбе-
регательных товариществ только в Уфимской 
губернии всего за 9 лет выросло почти в 11 раз 
[4, с. 85], а по стране в целом цифра составляла 
около 7000 кооперативов, которые в 7 раз уве-
личили свой основной капитал [9, с. 89]. 

В Уфимской губернии на 1 января 1914 г. 
действовало 249 кредитных товариществ с 
215 737 членами и 6101,6 тыс. руб. балансовых 
средств, в Оренбургской губернии 255 товари-
ществ с 166 112 членами и 6591,0 балансовых 
средств соответственно [14, с. 558].

Подавляющее большинство число кредит-
ных кооперативов относилось к учреждениям 
сельского типа (88% общего числа и около 85% 
всех членов). К началу 1914 г. они объединяли 
около 28% всех самостоятельных хозяев. Сред-
ний район действия у кредитных товариществ 
составлял 1289 дворов, у ссудо-сберегатель-
ных товариществ – 1980 дворов. 

 Учитывая тот факт, что подавляющее 
большинство кредитных кооперативов 
относились к учреждениям сельского типа (как 
указывалось выше, в Уфимской губернии на 
1 января 1913 г. насчитывалось 248 кредитных 
кооперативов, из них 244 являлись сельскими 
и только 4 – городскими), не случайна 
следующая закономерность: 2/3 всех выданных 
кредитными кооперативами ссуд за 1901–
1914 гг. шли на сельскохозяйственные нужды, 
а 1/3 – для торговли, кустарно-ремесленных 
промыслов и личных нужд. 

В развитии кредитной кооперации столы-
пинская аграрная реформа сыграла весьма 
важную роль. Наиболее зажиточная часть 
крестьянства Уфимской губернии, которая 
выделила свои участки в отруба и хутора кон-
центрировалась в Белебеевском, Уфимском и 
особенно в Стерлитамакском уездах.

 Достаточно сказать, что только с момента 
издания указа 9 ноября 1905 г. по май 1915 г. 
общее число домохозяев, укрепивших землю в 
личную собственность в Уфимской губернии 

составило около 46 072, еще 65 548 заявило о 
требовании в укреплении земли. В Оренбург-
ской губернии данная цифра составляла 16 748 
и 26 012 домохозяев соответственно [16, с. 86]. 
Именно эта часть крестьянства стремилась ре-
шить проблему расширения своих земельных 
владений за счет аренды и покупки земель, а 
значит, нуждалась в кредитах. 

Район действия большинства товариществ, 
как правило, не выходил за границу одной 
волости. Некоторые кредитные кооперативы, 
располагая излишками денежных средств, 
занимались кредитованием своих коллег в дру-
гих волостях. Средний размер ссуд составлял в 
1913 г. у кредитных товариществ 56 рублей, у 
ссудо-сберегательных товариществ – 145 руб-
лей, средний процент по ссудам составлял у 
первых – 11%, у вторых – 9% [10, с. 45]. 

Сеть кредитных кооперативов в скором вре-
мени охватила практически всю территорию 
Уфимской губернии. Судить об их плотности 
можно по статистическим данным. Так, к концу 
1913 г. в расчете на 10 тысяч дворов крестьян-
ского населения приходилось кредитных коо-
перативов по уездам: в Мензелинском – 6,37%; 
Уфимском – 5,91; Стерлитамакском – 5,61; 
Белебеевском – 5,15; Златоустовском – 5,11; 
Бирском – 3,26% [8, с. 86]. 

По мнению исследователя истории начала 
ХХ в. П. Салматова, малая плотность кредит-
ных кооперативов объясняется тем, что целые 
волости в данном уезде не имели кредитных 
кооперативов вообще и в упрощенной форме 
обслуживались башкирскими волостными 
кассами.

В то же время в Мензелинском уезде сле-
дует отметить быстрый рост кредитных коо-
перативов, образовавшихся преимущественно 
в 1912–1913 гг. [15, с. 105].

Высокими были показатели плотности коо-
перативов и в Стерлитамакском уезде. К нача-
лу 1914 г. из 69 539 дворов в поле деятельности 
кредитных кооперативов вошло 67 427, или 
97%. По данному показателю уезд уступал 
только Уфимскому (97,7%). От этих уездов от-
ставали Белебеевский, Златоустовский, а так-
же Бирский уезд, в котором из 107 307 дворов в 
районы кредитных товариществ вошло только 
65 438, т. е. 61% [13, с. 38]. 
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Общее же число членов кооперативных 
учреждений в Уфимской губернии достигло 
свыше 215 тыс. человек, что почти в 1,5 раза 
больше чем в Оренбургской, где эта цифра 
составляла около 160 тыс. человек. 

По собственным капиталам лидирует 
Уфимский уезд (29%), затем идет Бирский уезд 
(20%). Стерлитамакский уезд занимает третье 
место в списке (17% от общего губернского). От 
данной группы немного отстают Белебеевский 
(15%) и Златоустовский (13%) и больше 
всех – Мензелинский уезд (всего 6%).

Таким образом, с середины 1900-х гг. и 
вплоть до 1917 г. в России шел динамичный 
процесс формирования системы организован-
ного мелкого кредита. «Объем пользования 
кредитом для части заемщиков настолько 
расширился, что даже незаурядным хозяй-
ственным начинаниям обеспечена наличность 
достаточных средств» – говорилось в прави-
тельственном отчете за 1915 г. 

И все-таки кредитная кооперация делала в 
губернии лишь первые шаги. В товарищест-

ва, как правило, объединялись экономически 
крепкие хозяйства. Учитывая тот факт, что в 
зоне преобладания помещичье-буржуазной 
аграрной эволюции превалировал крестьянин-
бедняк, задавленный долгами и отработками, 
следует признать, что значительная часть кре-
стьянских дворов была вне сферы деятельнос-
ти кооперативов и по-прежнему пользовалась 
услугами ростовщиков. 

Не случайно по масштабам и плотности 
сети заведений мелкого кредита выделялись 
прежде всего районы торгового земледелия 
и животноводства, т. е. с преобладанием кре-
стьянского типа аграрного капитализма. 

В целом кредитно-финансовая система Рос-
сии как в центре, так и на окраинах в основном 
уже была приспособлена к потребностям рыноч-
ного хозяйства. Вместе с тем объемы кредитова-
ния и порядок получения ссуд не обеспечивали 
всех потребностей местных предпринимателей. 
Что во многом и обусловливало существование 
во многих губерниях Российской империи ран-
некапиталистических форм кредита. 
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РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ 
ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ СЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

УЧЕБНЫХ САМОЛЕТОВ В 30-е ГОДЫ ХХ ВЕКА 
(на материалах Ленинградского завода № 23 «Красный летчик»)

Работа представлена кафедрой истории и философии 
Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского. 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор А. В. Лосик 

 Представленная статья написана на актуальную историческую тему, освещающую развитие 
отечественной авиации в 1930-е гг. На примере развития авиации – одной из самых передовых отраслей 
народного хозяйства того времени – убедительно показано развитие в условиях индустриализации 
материально-технической базы военного производства и зарождения на нем новых прогрессивных 
форм его организации, в частности конвейерной сборки авиационной техники. Рассмотренный 
автором сюжет из истории авиации подтверждает положение, высказанное в постсоветской 
историографии в конце 1990-х гг. о том, что в Ленинграде накануне Великой Отечественной войны 
складывался крупный центр отечественного авиастроения, способный организовать массовый 
выпуск самолетов.

 Ключевые слова: авиатрест, авиационная техника, красный летчик, Н. Н. Поликарпов, научно-
технический комитет ВВС, главное управление авиационной промышленности.


