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Прежде всего, мы обозначим, что понимаем под термином финансовое предпринимательство. 
Финансовое предпринимательство – это особый вид предпринимательства, в котором его объектом яв-
ляется купля-продажа специфических товаров – денег, валюты, ценных бумаг [6].

В Царицыне данный вид предпринимательства значительно уступал по численности торговому 
или промышленному. Однако ряд купцов все-таки пытались зарабатывать деньги на продаже ценных 
бумаг, обмене валют и прочих сугубо финансовых операций. 

Полем деятельности для финансовых предпринимателей в Царицыне были коммерческие банки  
и фондовая биржа. К концу XIX в. на всю Российскую Империю их всего было 7 – в Санкт-Петербурге, 
Москве, Одессе, Варшаве, Киеве, Риге и Харькове. Однако потребность для бурно развивающегося 
торгового города была настолько высока, что местные капиталисты открыли её в обход официальным 
властям. Вот как указывается об этом в один из справочников в 1899 г.: «Коммерческое развитие го-
рода велико. Потребность в бирже, где бы царицынские или астраханские купцы могли бы совершать 
свои торговые сделки, до того велика, что местные купцы устроили себе род коммерческих собра-
ний, так сказать биржу, в вокзале Грязе-Царицынской железной дороги. Путешественника, сидящего 
в зале первого класса, невольно поражает целый ряд фигур, молча входящих в зал и, помолившись пе-
ред большою иконою в углу, молча рассаживающихся. Через несколько минут начинается, судя по ми-
мике, оживлённый разговор полушёпотом по группам в два-три человека. То здесь, то там услышишь 
приказ, обращённый к лакею: “пару чаю” или “три рюмки водки” и прерванный шёпот оживлённо во- 
зобновляется. Здесь совершаются торговые сделки всевозможных промышленников, здесь выползают 
мало по малу мушки и таракашки в солидные капиталы» [8].

Спустя время было принято решение биржу на вокзале закрыть. Однако не просто закрыть, а лега-
лизовать её работу. И, наконец, 1 января 1900 г. биржа стала функционировать официально. В первый 
же год своей деятельности на бирже зарегистрировали оборот на сумму более 100 млн руб. [Там же].

Биржа сразу стала объектом заработка для всей финансовой элиты города. Сделки на ней совершали 
Репниковы, Лапшины, Воронины, Серебряковы и др. Мелкий капитал значительного участия в биржевых 
сделках не принимал. В тот период времени данные сделки не могли себе позволить мелкие игроки. 

В Российской империи, как и в Царицыне, в частности, зарождение подобного рода финансовых 
операций, впрочем, как и все новое поначалу, вызывало порой дискуссии и споры. Многие относились 
к данного рода сделкам с настороженностью, но, тем не менее, прогресс было не остановить. 

Параллельно с операциями на фондовой бирже в Царицыне функционировало целых 4 акционерно-
паевых общества. Для сравнения, в губернском Саратове их было всего 2. Это такие общества, как: 

1) Акционерное общество «Братья Г. и А. Серебряковы»;
2) Акционерное общество «Океан»;

* Работа выполнена под руководством Болотовой Е.Ю., доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной исто-
рии и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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3) Акционерное пароходное общество «Русь»;
4) Акционерное общество «Братья Гергардт» [3].
Также как торговые дома, акционерно-паевые сообщества не имели узкой специализации. Порт- 

фели купцов были весьма диверсифицированы, что давало им возможность более устойчиво смотреть 
на свои капиталы.

В Царицыне самой капитализированной фирмой являлась транспортная компания «Океан».  
По данным Ирины Николаевны Литвиновой, годовая капитализация её составляла 4000 тыс. руб. Осно-
вано было общество в 1909 г. 

Учредители – саратовские купцы братья Меркульевы. В первый год своего существования ком-
пания выпустила 8 тыс. акций по 250 руб. каждая [5, с. 97]. Акции продавались хорошо и уже в 1910 г. 
прибыль составила примерно 499 тыс. руб. По прошествии нескольких лет фирма «Океан» владела со-
лидным имуществом, стоимость которого оценивалась в 4,7 млн руб. Главный офис долгое время был 
в Царицыне, но позже его перенесли в Петербург.

Ещё одной крупной компанией, которой руководил человек, принадлежавший к сфере финансо-
вого предпринимательства Царицына, было пароходное общество «Русь». Владельцем компании яв-
лялся городской голова Царицына Василий Федорович Лапшин. Всего было выпущено 3200 акций  
по 250 руб. Дивиденды за первые два года деятельности компании составляли 8%, но в 1913 г. «Русь» 
обеспечила своим акционерам 29,5% прибыли. В 1914 г. предприятие развивалось настолько успешно, 
что основной капитал составил 3750 тыс. руб. [2, с. 97].

Два других указанных ранее акционерных общества имели успехи поменьше, однако и они весь-
ма преуспели. «Братья Г. и А. Серебряковы» достигли капитализации в 2 млн руб., а «Братья Гергардт» 
в 1,5 млн [3].

Солидные капиталы царицынские финансисты зарабатывали в банковской сфере. По дан-
ным Александра Николаевича Минха, годовой оборот отделения Государственного Банка доходил  
до 30 млн золотых руб., а Волжско-Камского – 90 млн [4, с. 873].

Знаменитый московский купец Петр Иванович Губонин не был в полной мере царицынским пред-
принимателем, однако его капиталы тесно связаны с Царицыным. Он вкладывал деньги в строитель-
ство Грязе-Царицынской железной дороги и он же совместно с купцом Василием Кокаревым основал 
Волжско-Камский банк. 

Банк был акционирован, а его головная контора находилась в столице – Санкт-Петербурге. Глав-
ным направлением его деятельности было кредитование товарооборота, однако позже банк занялся 
еще и выпуском, размещением облигационных займов железнодорожных компаний.

В Царицыне же отделение Волжско-Камского банка открылось одним из первых. Если глав-
ная контора в столице империи была открыта в 1870 г., то в Царицыне услуги банка стали доступны  
уже с 25 августа 1871 г.

Помимо отделения Волжско-Камского банка в городе были ещё два отделения банков поменьше – 
Русского Торгово-Промышленного и Азовско-Донского Коммерческого банка. Их функционал мало чем 
отличался от всех остальных банков: это предоставление кредитов и ссуд, размещение ценных бумаг и пр.

Помимо банков ряд предпринимателей открыл в городе так называемые общества взаимного кре-
дита. Цель таких обществ – обеспечение своих членов дешёвым кредитом, в основном краткосроч-
ным (до 6 месяцев) и на предпринимательские нужды. В Царицыне одно из обществ располагалось  
на бывшей Успенской (ныне имени Ленина) улице. Его управляющим был уже упоминавшийся нами 
ранее купец первой гильдии Лапшин Василий Федорович [1]. Годовой оборот общества составлял со-
лидные 6 млн золотых руб. [4, с. 890].

Второе общество располагалось в доме другого Лапшина – Николая Ивановича. Однако председа-
телем общества был человек с иной фамилией – В.А. Головков. 

Как уже было сказано выше, данные общества занимались краткосрочным кредитованием. За дли-
тельный неплатеж долга общество имело право взыскать с гражданина издержки. Порой это означало изъя- 
тие имущества. Так, например, когда в Царицыне умер один из должников купец Алексей Иванович Бизя-
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ев, за неплатеж долга Обществу Взаимного Кредита (далее ОВК) продали имение умершего: «в 1-й части  
на уг. Успенской и Скорбященской площади в квартале 155. Дворовое место 490 квадратных сажен с ка-
менным 2-х этажным домом, каменным одноэтажным флигелем, с лавками и службами под одну связь, 
двумя деревянными двухэтажными павильонами и тенистыми около 70 шт. деревьями» [7].

В Царицыне действовало близкое по функционалу к ОВК ссудо-сберегательное товарищество. 
Цель данного кооператива в кредитовании крестьян, мелких торговцев и ремесленников. Кредиты  
при этом также, как и в ОВК, давали краткосрочные. Деятельность товарищества и возможность  
его существования была завязана на паевом капитале. Это означает, что есть различные социальные 
слои вносили определённое количество капитала, который далее распределялся между остальными 
членами ссудо-сберегательного товарищества.

Председателем Царицынского товарищества был Саратовский купец Карл Яковлевич Олтэ, чле-
ном правления Андрей Васильевич Колесников [1, с. 86]. Общество базировалось на Смоленской ули-
це в доме № 6. Годовой оборот был неплохим для уездного города – примерно 300 тыс. руб. в год. 

Таким образом, в конце XIX – начале XX в. в Царицыне растет число людей, деятельность ко-
торых была связана с развитием финансового предпринимательства. Это такие купеческие фамилии,  
как Лапшин, Серебряков, Гергардт, Губонин и др. Растет и число финансовых институтов. Помимо 
традиционной фондовой биржи и банков в городе действуют общества взаимного кредита и ссудо- 
сберегательное товарищество. 
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