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Крапивний Р. Гутний промисел на теренах Ніжинського полку у середині XVII – XVIII ст. 
У статті висвітлено процес утворення та розвитку гутного промислу та його економічна зна-
чимість на теренах Ніжинського полку у середині ХVІІ – наприкінці ХVІІІ ст. Простежені ма-
сштаби виробництва та їх осередки. Проаналізовано стан розробки проблеми в історіографії. 
Ключові слова: Ніжинський полк, промисел, гута, мануфактура. 
 
Крапивный Р. Гутный промысел на территории Нежинского полка в средине XVII – XVIII в.  
В статье освещен процесс образования и развития гутного промысла и его экономическая значи-
мость на территории Нежинского полка в средине XVII – конце XVIII в. Отслежены масштабы 
производства и их ячейки. Проанализировано состояние разработки проблемы в историографии. 
Ключевые слова: Нежинский полк, промысел, гута, мануфактура. 
 
Krapyvnyy R. Guta trade on the territory of Nizhyn Regiment in the middle of 17 – 18 centuries 
In the article we can learn the process of formation and progress of Guta trade, its economic significance 
on the territory of Nizhyn regiment in the middle of 17 – the end of 18 centuries. Retraced scale sand 
centre so fits manufacture. Analysed the state of development this problem in historiography. 
Key words: Nizhyn Regiment, trade, guta, manufactory. 
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Первые попытки устройства в России государственных кредитных учреждений отно-
сятся к XVIII в. В 1733 г. императрица Анна Иоанновна, имея в виду «совершенное от-
сутствие кредитных учреждений и огромное вследствие этого лихоимство ростовщи-
ков», повелела открыть ссуды из Монетной Конторы. Кредитные операции Монетной 
Конторы были очень незначительны и, вероятно, вскоре были прекращены, так как 
кроме упомянутого указа не встречается дальнейших следов их существования [1].  
В середине XIX в. после коренных преобразований в России началось бурное развитие 
банковской системы. За последние 50 лет существования Российской империи оно все-
цело охватило большинство городов страны. В этот период начали активно открывать-
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ся банки, кредитные общества и ссудо-сберегательные товарищества. Подробный обзор 
банковских предприятий, функционировавших в этот период на территории современ-
ной Украины, был произведен И.А. Рукавицыным в книге «Финансовые и кредитные 
учреждения Украины конца XIX – начала XX в. в открытках, документах и фотографи-
ях». В ней же впервые была освещена тема банковского бизнеса в уездном Глухове 
Черниговской губернии, приведены основные финансовые учреждения, работавшие в 
городе, часть документов этих учреждений и фамилии некоторых работников. Цель 
данной статьи – более полно осветить деятельность финансовых заведений города Глу-
хова, рассказать о ранее неизвестных сторонах банковской жизни города, тем самым 
приоткрывая новые страницы в истории Глухова и его жителей. 
В 30-е гг. XIX в. Н.В. Гоголь писал: «часто народ находится в необходимости ис-

кать одной только внезапной, временной помощи, прибегать к займам, и тогда посе-
ляются между ними особого рода ростовщики, снабжающие небольшими суммами 
под заклады и за большие проценты. Эти небольшие ростовщики бывают в несколько 
раз бесчувственней всяких больших, потому что возникают среди бедности и ярко 
выказываемых нищенских лохмотьев, которых не видит богатый ростовщик, имею-
щий дело только с приезжающими в каретах <…> между ростовщиками был один 
<…> Этот ростовщик отличался от других ростовщиков уже тем, что мог снабдить 
какою угодно суммою всех, начиная от нищей старухи до расточительного придвор-
ного вельможи <…> Молва по обыкновению разнесла, что железные сундуки его 
полны без счету денег, драгоценностей, бриллиантов и всяких залогов, но что, однако 
же, он вовсе не имел той корысти, какая свойственна другим ростовщикам. Он давал 
деньги охотно, распределяя, казалось, весьма выгодно сроки платежей. Но какими-то 
арифметическими странными выкладками заставлял их восходить до непомерных 
процентов». Возможно, бывавший в Глухове Гоголь подсмотрел образ своего таинст-
венного ростовщика с реального персонажа, тут некогда обитавшего. К сожалению, 
время не донесло до нас упоминаний о первых городских представителях этого про-
мысла. Городского ломбарда в Глухове никогда не было [2], поэтому ростовщичество 
всегда процветало. Во второй половине XIX в. этим делом в Глухове занимались купцы 
Айзенштадт (при своей бакалейной лавке на ул. Спасской) и Красовицкий (в своей лав-
ке грошового товара на ул. Путивльской). Для последнего это был семейный бизнес. 
Эля Красовицкий со своей супругой не раз попадали на страницы газет, рассказывав-
ших об их проделках и махинациях. Основой бизнеса этой семейки были непомерные 
проценты, взлетавшие по непонятным расчётам, взятые в заклад и случайно пропавшие 
или перепроданные вещи, отсутствие каких-либо письменных обязательств, ложь, из-
воротливость и подлость. Не гнушались они хитростью переманивать и доверчивых 
простаков – клиентов Городского Общественного Банка, который был первым и долгое 
время единственным официальным кредитным учреждением в Глухове [3].  
Городской Общественный Банк был открыт 12 сентября 1863 г. [4] городским об-

ществом при патронаже Министерства финансов, как кредитно-финансовое учрежде-
ние, полностью обеспечивающее нужды города, связанные с развитием коммунально-
го хозяйства и благоустройства, а также развитием городского предпринимательства. 
Первые 50 лет своего существования Банк располагался в старинном здании на Кие-
во-Московской улице между строениями пожарного двора и Троицким собором (в 
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1912 г. на этом месте был построен Дом городской думы). Это было здание, приобре-
тенное у купца Беловского и принадлежавшее городу [5]. В этом же доме размеща-
лись уездная полиция и городская управа [6]. Городской Общественный Банк осуще-
ствлял прием вкладов, которые по условиям их возврата подразделялись на вечные, 
срочные, бессрочные, до востребования и др. Отдельно учитывались капиталы, при-
надлежащие сиротам и малолетним, принимаемые банком для хранения на время на-
хождения последних под опекой. Ссуды выдавались под залог векселей, процентных 
бумаг, драгоценных и «не подверженных порче» вещей, а также недвижимых имений: 
участков земли, каменных и деревянных домов, торговых лавок, фабрик, заводов и дру-
гих строений. До 1872 г. банк выдавал ссуды под залог недвижимых имений, находив-
шихся исключительно в Глуховском уезде, а после этого года – и в остальных уездах 
Черниговской губернии. Ссуды эти выдавались под 8 % годовых сроком на один год с 
возможностью продления срока пользования до трех лет [7]. Практиковалось списание 
со счетов долгов «по безнадежности к получению». Правление банка избиралось город-
ской думой и состояло из председателя правления (директора банка), его товарищей, 
один из которых являлся кандидатом на должность председателя правления, а также 
бухгалтеров, оценщиков и других должностных лиц [8]. Первые 30 лет существования 
банка его неизменным директором был Петр Емельянович Лютый, товарищем директо-
ра – Степан Егорович Беловский (до 1872 г.). П.Е. Лютый был человеком честным и 
достойным, в должности директора банка и его бессменного кассира беспрерывно сто-
явший на страже общественных интересов. Благодаря Лютому, при всеобщей разнуз-
данности, царившей в то время, Глуховского банка не коснулись хищения и растраты. 
Будучи человеком материально более нежели обеспеченным, и лично никогда не кре-
дитуясь в банке, Петр Емельянович в течение всей своей службы стремился, чтобы 
банк служил местному населению в обеспечение кредита, но только при условии об-
ратного обеспечения его имуществом или солидным поручительством, не различая со-
словий и состояния. Благодаря такому отношению к делу, редкий банк в то время стоял 
так солидно, как глуховский, основной и запасный капитал которого увеличился почти 
в 10 раз, и за отчислением сумм в запасный капитал и на содержание служащих из при-
былей его ежегодно отчислялось на нужды города до 30 тыс. руб.!  
В 1892 г. Глуховский Городской Общественный Банк открыл операцию переводов с 

другими банками. Это был его первый шаг выхода из строго местного в общеполез-
ный, невзирая на достаточно солидные обороты [9]. Успешная деятельность банка на 
протяжении многих лет и полувековое практически монопольное положение на фи-
нансовом рынке города выражалось в таких показателях, как основной капитал, кото-
рый при учреждении был равен 50000 руб., в 1895 г. составил 366296 руб., в 1899 г. – 
387845 руб., в 1903 г. достиг 411587 руб. [10]. В 1907 г. основной капитал обсчиты-
вался в 475554 руб., запасный – в 176970 руб. Чистая прибыль также ежегодно росла 
и в 1905 г. составила уже 62340 руб. После смерти Петра Емельяновича Лютого в 
1897 г. директором банка стал его сын Андрей Петрович Лютый, которого сменил со-
стоявший на этом посту в 1904–1916 гг. почетный гражданин Федор Романович Ку-
черенко. Должность товарища директора банка в разные годы занимали купец Андрей 
Васильевич Максименко, купец Петр Игнатьевич Белашов [11], титулярный советник 
Иван Данилович Понырко и мещанин Григорий Гаврилович Коробейников [12];  
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в должности бухгалтера в разные годы состояли коллежский асессор Николай Ивано-
вич Снежков [13], губернский секретарь Константин Павлович Спановский [14], ме-
щанин Ефим Акимович Муха [15]. В 1918 г. в связи с нарушившимися в ходе Первой 
мировой войны и Гражданской войны хозяйственными связями и недостатком в ме-
стном обороте денежных знаков, Глуховским Городским Общественным банком бы-
ли выпущены в обращение «записки» номиналом 1, 3 и 5 руб., которые должны были 
восполнить денежный оборот в городе. Предъявитель записки, на каждой из которой 
были оригинальные подписи директора, товарища директора и кассира Городского 
банка, мог получить из банка соответствующую сумму [16]. 
Во второй половине ХІХ в. в Глухове стали периодически возникать различные ча-

стные банкирские конторы, большинство из которых были всего лишь фикциями, на-
живающимися на простаках-вкладчиках. Например, банкирские конторы «Н. в Вар-
шаве» и «К. и К° в Петербурге» накрыли доверчивую глуховскую публику в 1880-х 
гг. более чем на 5000 рублей! [17]. 
В 1886 г. Санкт-Петербургская «Банкирская контора Ф.А. Клима» начала подыски-

вать в Черниговской губернии благонадежных лиц для исполнения поручений по бан-
ковым операциям в уездных местах и провинции губернии [18]. Примерно в это же 
время в Глухове начали свою деятельность агенты данной конторы, однако уже в 
1890 г. было возбуждено дело о её несостоятельности [19]. Она успела отразиться и 
на карманах некоторых глуховских обывателей. Один господин внес в контору за два 
билета внутреннего займа по 500 руб., из которых ничего не получил. Про более мел-
кие взносы сами попавшиеся даже стыдились рассказывать. Местный же агент конто-
ры на все вопросы о делах фирмы «Клима» отзывался неведением. Подобные агенты 
без всякой ответственности в то время «оравой кишили» по провинциальным городам 
и нагло обирали публику. Глухов, к сожалению, не был исключением [20]. 
В 1889 г. в Глухове открылась «Банкирская контора М.М. Звинятского», прини-

мавшая вклады и выдававшая ссуды с льготными еженедельными взносами платежа, 
а также принимавшая различные комиссии. Эта банкирская контора выдавала ссуды 
исключительно на полгода, из 15 % годовых, с уплатой занятых 100 руб. еженедельно 
по 4 руб. 17 коп. Таким образом лицо, получившее (за исключением процентов) 93 
рубля за 100 в ссуду, вместе с тем в течение первого же месяца взносило 16 руб. 68 
коп., за которые заплачены проценты на полгода вперед, но которые, по получении 
их, банкирская контора вновь пускала за новые 15 % и т.д., так что те же деньги вы-
рабатывали в год минимум 50 %! При существовании таких процентов слова «льгот-
ная уплата» звучали весьма странно. Кроме того, Банкирская контора Звинятского об-
ставляла каждую выдаваемую ссуду такими серьезными гарантиями, как всевозмож-
ные самые солидные поручительства и штрафы за просрочку. Выгодно ли было кон-
торе вести дела таким образом – не известно. Предполагаем, что подобными условия-
ми и таким льготным погашением она могла заманить лишь совершенного простачка 
или совсем зарвавшегося человека [21]. 
Мелкий кредит в Глухове был представлен земским и взаимным кредитом. Одним 

из первых в Глухове начало работу Эсманское Ссудо-Сберегательное Товарищество, 
располагавшееся в с. Эсмань Эсманской волости Глуховского уезда. Товарищество 
было организовано 28 февраля 1877 г., но открыло свои операции в Глухове лишь 1 
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июня 1887 г. К 1 января 1886 г. число членов Товарищества равнялось 144 чел., а пае-
вой капитал к 1 января 1887 г. составлял 2862 руб. 50 коп. В 1886–1887 годах Попечи-
телем Эсманского Ссудо-Сберегательного Товарищества был землевладелец Николай 
Дмитриевич Лазаревич, а заступающим его место – Никита Петрович Бахмацкий [22]. 
В 1895 г. в Глухове при Уездном Казначействе начала свою работу Государственная 

Сберегательная Касса № 198. По утвержденному 1 июня 1895 г. «Уставу Государст-
венных сберегательных касс», таковые имели целью прием вкладов для приращения 
из процентов в видах доставлению населению способов к накоплению сбережений. 
Правительство принимало на себя ответственность за целость сумм и капиталов, вве-
ряемых кассам. Суммы и капиталы эти не могли быть обращены на общие государст-
венные расходы. Вкладчиками могли быть лица обоего пола, всякого звания и возрас-
та, а также учреждения и общества. Вклады принимались наличными деньгами. Они 
были условными или до востребования, с особым назначением для приращения из 
процентов в сумме не выше 1000 руб., когда вклад вносился на имя единоличного 
вкладчика, и не выше 3000 руб., когда вклад вносился на имя учреждения или обще-
ства. Предельный размер вкладов на имя церквей и монастырей определялся по со-
глашению Министра Финансов и Обер-Прокурором Святейшего Синода. Управление 
кассами состояло при Совете Государственного Банка. Ближайшее заведывание кас-
сами возлагалось на одного из директоров Государственного Банка [23]. 
Глуховское Уездное Казначейство, по сути, было первым финансовым учреждени-

ем города. Созданное в 1779 г. на основании «Учреждения для управления губерния-
ми», оно подчинялось Казенной палате и исполняло финансово-хозяйственные функ-
ции в уезде: собирание государственных доходов, хранение их, производство плате-
жей и передвижение денежных сумм из одного казначейства в другое или в Государ-
ственный банк; прием, хранение и расход специальных средств и депозитов прави-
тельственных учреждений; продажа гербовой бумаги, марок, бандеролей, бланков, 
свидетельств и патентов по акцизным сборам; выдача свидетельств на право торговли 
и промыслов, билетов на торговые и промышленные заведения и паспортов мещан; 
прием на временное хранение сумм присутственных мест, общественных учреждений 
и должностных лиц, а также перевод частных денежных сумм из одного города в дру-
гой через местные казначейства; счетоводство по всем доходам и расходам казначей-
ства и предоставление в установленные сроки отчетности как казённой палате, так и 
учреждениям государственного контроля. В 1863 г. между губернскими и уездными 
казначействами произошло разделение дел: губернские казначейства превратились в 
расходные кассы, а уездные – в приходные. К началу ХХ в. Глуховское Уездное Ка-
значейство производило следующие операции: покупку и продажу 4 % ренты, покуп-
ку билетов (серий) Государственного Казначейства, перевод денег и прием платежей 
по векселям. Кроме того, оно осуществляло прием платежей, следующих Крестьян-
скому поземельному банку от его заёмщиков как наличными, так и свидетельствами 
этого банка [24]. В разные годы казначеями в Глухове были Савва Дмитриевич Бело-
польский [25], Федор Петрович Щербань [26], Федор Степанович Ивченко [27], Алек-
сандр Николаевич Тимченко-Островерхов [28], Яков Павлович Юницкий [29], Алек-
сандр Георгиевич Уланов [30]. Бухгалтерами здесь работали Лука Трофимович и Да-
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ниил Трофимович Николаенко [31], Аким Алексеевич Крючек [32], Иулиан Михайло-
вич Герасимов, Константин Федорович Заика, Александр Николаевич Тесельский 
[33], Виктор Иванович Максимович-Родаминов, Петр Андреевич Яновский [34], Сте-
фан Андреевич Зенченко, Семен Иванович Скугар-Скварский, Борис Яковлевич 
Гольдвуг, Дмитрий Григорьевич Гюрехов [35], Павел Иосифович Понченко, Влади-
мир Константинович Спановский, Парфений Федорович Ярошевский [36], Алексей 
Автономович Нехаевский, Михаил Александрович Знойко, Сергей Николаевич Пла-
циндарь, Павел Иванович Снежков и Федор Петрович Никольский [37]. Кассирами 
Глуховского Казначейства в разные годы были Феофил Ксенофонтович Раевский 
[38], Иван Владимирович Соколовский [39], Андрей Александрович Левитский, Па-
вел Иосифович Попченко, Антон Алексеевич Новиков [40], Михаил Александрович 
Знойко, Семен Иванович Скугарь-Скварский, Бронислав Иосифович Солецкий [41], 
Парфений Федорович Ярошевский [42]. Глуховское Уездное Казначейство было лик-
видировано декретом СНК от 31 октября 1918 г. 
В 1898 г. было основано Глуховское Ссудо-Сберегательное Товарищество для вы-

дачи краткосрочных ссуд по личному доверию и под дополнительное обеспечение 
поручительством. Это Товарищество ставило целью предоставление своим членам 
возможности получать на необременительных условиях ссуды для удовлетворения 
хозяйственных потребностей и помещать сбережения для приращения из процентов. 
Товарищество учредили на средства (паи), внесенные его участниками. К этим сред-
ствам присоединялись все суммы, пожертвованные на усиление средств Товарищест-
ва. Каждый член этого учреждения мог иметь не больше одного пая, который равнял-
ся 100 руб. Пай вносился единовременно при вступлении в члены Товарищества или 
мог быть составлен отдельными взносами, но не менее 2,5 руб. каждые 3 месяца. То-
варищество имело право принимать денежные вклады, заключать займы и выдавать 
ссуды, причем ссуды выдавались исключительно членам Товарищества в соответст-
вии с размером кредита, установленного Советом исходя из личных качеств и пла-
тежной способности заемщика [43]. За первый год существования число членов Това-
рищества достигло 144 чел., а паевой капитал составил 4212 руб. [44]. Первым вице-
директором Товарищества был А. Вишнеградский, начальником отделения Я. Жуков-
ский, за столоначальника подписывался Н. Лыжин [45]. В 1918 г. Глуховское Ссудо-
Сберегательное Товарищество отметилось собственным выпуском местных денежных 
знаков. Продовольственным отделом Товарищества были выпущены «записки» но-
миналом 50 коп., 1, 3, 5, 10 и 50 руб. На записках стояла подпись председателя прав-
ления Глуховского Ссудо-Сберегательного Товарищества, бухгалтера и Председателя 
правления лавки. Председателем Правления Товарищества был купец Лейба Морду-
хович Гинзбург, членами – мещанин Залман Шемонович Воловик, мещанин Яков Аб-
рамович Русаков и купец Мордух Янкелевич Гафт [46]. 
Следующим в Глухове открылось Общество Потребителей, которое в какой-то степе-

ни тоже можно отнести к финансово-кредитным учреждениям, т.к. в него объединялись 
те или иные юридические или физические лица для совместных закупок, производства 
и продажи потребительских товаров, при этом доход распределялся между членами 
общества. Общество Потребителей было особенно выгодно лицам, не имевшим высо-
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кого денежного содержания, к тому же оно приносило своим членам и чистый доход – 
дивиденды. Первым председателем правления этого общества был В.М. Аммосов, за-
тем его сменил Эдуард Христианович Земмель, а потом – Николай Павлович Винников. 
Членами Правления в разные годы были Алексей Петрович Бахмацкий, А.Г. Галабут-
ский, Владимир Ильич Зазыкин, Федор Степанович Ивченко, Алексей Петрович Лит-
винов, Афанасий Васильевич Павленко и Митрофан Степанович Шапошников. Касси-
ром общества был М.Т. Чика, бухгалтером – Александр Николаевич Косолапов [47].  

1909 год ознаменовался для Глухова открытием сразу двух кредитных заведений.  
5 ноября было открыто агентство Санкт-Петербургского международного коммерческого 
банка, который являлся крупнейшим частным банком в России конца ХІХ в. Директора 
этого банка были финансовыми советниками министров финансов России, и банк выпол-
нял поручения правительства на денежных рынках [48]. Глуховское Агентство Курскому 
отделению банка [49]. Первым заведующим агентства был И.А. Поповский, а уже в 1910 г. 
по штату банка числились заведующим Залман Ицкович Лучинский, бухгалтером Нико-
лай Иванович Бирюков, кассиром Семен Семенович Сироткин [50], которого в 1911 г. 
сменил дворянин Борис Николаевич Григоров. К 1915 г. агентство было преобразовано в 
Отделение Петроградского Международного Коммерческого Банка. Заведующим отде-
ления был купец Залман Ицкович Лучинский, бухгалтером – Николай Спиридонович 
Никахристо, кассиром – крестьянин Матвей Иванович Уланов [51]. 

1 декабря того же 1909 г. в Глухове открылось Общество Взаимного Кредита (далее  – 
ОВК). Не многие ОВК начинали свои действия при таких неблагоприятных условиях, 
как это выпало на долю глуховского. Когда проектировалось и зарождалось Глуховское 
ОВК, в городе открылось уже упомянутое Агентство Санкт-Петербургского Междуна-
родного Банка. Не успело Глуховское ОВК развернуться, как начало оперировать 
Агентство Соединенного Банка. Между такими гигантами, как Международный и Со-
единенный Банки с огромными капиталами, многолетним существованием, неограни-
ченным доверием от общества и вкладчиков с одной стороны, а с другой с большим 
опасением за целость своих 10 % взносов и сильным сомнением в будущности ОВК со 
стороны его членов, последнему пришлось нелегко прокладывать свой путь. Однако 
отчет Общества уже за первый год существования констатировал полный успех и пред-
сказывал Глуховскому ОВК славное будущее, основываясь на следующих цифрах. На  
1 января 1910 г. Общество состояло из 159 человек со взносами в сумме 16100 руб.,  
а сумма вкладов и текущих счетов равнялась 20087 руб. Ко 2 января 1911 г. в Обществе 
числился 301 человек с общим капиталом в 32275 руб., а сумма вкладов и текущих сче-
тов уже дошла до 88100 руб. и продолжала увеличиваться. Эти цифры наглядно дока-
зывали, что с ростом числа членов Общества и их взносов увеличивалось и доверие к 
этому учреждению [52]. В 1913 г. число членов достигло 358 человек [53]. За первые 
пять лет работы Глуховского ОВК основной капитал сформировался до 73560 руб., за-
пасный составил 2531 руб.; количество его членов увеличилось до 445 человек. Оборот 
Общества в 1914 г. составил 20,93 млн. руб., что было лишь на 3 млн. меньше оборота 
средств Черниговского отделения Государственного банка по учету, выдаче и ссудам за 
1913 г. Дивидендов было выплачено 8 тыс. руб. [54]. Такому бурному развитию и укре-
пляющемуся положению Глуховское ОВК было обязано умелому, добросовестному и 
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внимательному ведению дел правлением, трудам приемного комитета и умелому веде-
нию бухгалтерии и канцелярии. Благодаря мелкому, раздробленному кредиту местных 
и иногородних клиентов Общества, записи разрастались с каждым днем, переписка 
принимала огромные размеры, бухгалтерии приходилось нередко работать по 15–16 ча-
сов в сутки, а горожане не раз могли заметить, что окна помещения, арендованного 
Глуховским ОВК, освещались до 2-х часов ночи [55]. В разные годы в Совет Общества 
входили следующие лица: А.Я. Самуйлович (председатель Совета в 1909–1910 гг.), 
А.П. Коновалов (председатель Совета с 1911 г.), М.Г. Самуйлович, И.А. Айзенштадт, 
И.Н. Бирвар, С.В. Боханов, М.А. Зайковский, Я.А. Зеликсон, В.И. Каплунов, А.Н. Косо-
лапов (секретарь Совета с 1911 г.), А.П. Литвинов (товарищ председателя Совета),  
З.К. Маевский, М.Б. Самуйлович, Э.А. Янкелевич. В правлении Глуховского ОВК зна-
чились: председатель правления – купец Мендель Борисович Самуйлович (все годы с 
момента основания Общества); члены правления – Л.М. Гинзбург, Я.П. Куксин,  
И.Е. Яворский и З.А. Ратнер, который вёл весь бухгалтерский учет Общества [56].  
В 1917 г. Глуховское ОВК принимало подписку на «Заем Свободы» [57], а в 1918 г. вы-
пустило денежные суррогаты «записки Глуховского ОВК» номиналами 1, 3, 5 руб. [58]. 
В Ревизионную комиссию Общества входили М.Г. Самуйлович (председатель), Э.М. Дол-
корт, А.Ш. Залкинд, А.Н. Косолапов, Я.А. Русаков (члены комиссии) [59]. 
Вторым коммерческим банком, открывшим свое отделение в Глухове, был упомя-

нутый ранее Соединенный банк. Отделение, изначально подчиненное Сумскому фи-
лиалу [60], начало свою работу в Глухове в середине 1910 г. под руководством управ-
ляющего – Ильи Семеновича Москвера. Бухгалтерией заведовал Леон Моисеевич 
Иоффе, кассой – Федор Федотович Сухаренко. В 1915 г. кправляющим Глуховского 
отделения Соединенного банка был Леон Моисеевич Иоффе, бухгалтером – Дмитрий 
Иванович Захаренко, кассиром – крестьянин Федор Федотович Сухаренко [61]. 
Наряду с государством и паевыми обществами, мелким кредитом пытались зани-

маться также земства. При уездных земствах создавались земские кассы мелкого кре-
дита, которые предназначались для кредитования как учреждений мелкого кредита, 
так и отдельных заемщиков. В правлении Земской кассы мелкого кредита в Глухове 
состояли: председатель – коллежский советник Фёдор Степанович Ивченко; члены – 
коллежский асссесор Василий Яковлевич Филонович и почетный гражданин Василий 
Степанович Марченко [62]. 
Таким образом, начало XX ст. было отмечено бурным процессом увеличения числа 

финансово-кредитных учреждений Глухова. Накануне Первой мировой войны в городе 
осуществляли свою деятельность Уездное Казначейство и Сберегательная касса при нем, 
Глуховский городской банк и 2 коммерческих банка. Мелкий кредит был представлен 
земским и четырьмя организациями взаимного кредита. Процесс увеличения сумм и обо-
ротов банковского капитала был неразрывно связан и положительно влиял на развитие и 
процветание промышленных и торговых предприятий города, способствовал расшире-
нию экономических связей региона и финансовых возможностей горожан.  
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Назарова В., Мельник М. Финансово-кредитные учреждения города Глухова конца XIX – 
начала ХX века 
В статье представлены обзор и описание финансово-кредитных учреждений, работавших в го-
роде Глухове Черниговской губернии в конце XIX – ночале XX века, произведен анализ их 
деятельности, а также приведены фамилии сотрудников и некоторые документы. 
Ключевые слова: финансы, кредит, банк, ссудо-сберегательное товарищество, Глухов, обще-
ство взаимного кредита. 
 
Назарова В., Мельник М. Фінансово-кредитні установи міста Глухова кінця XIX – почат-
ку ХX століття 
У статті подані огляд і опис фінансово-кредитних установ, що працювали у місті Глухові 
Чернігівської губернії наприкінці XIX – на початку ХX століття, зроблений аналіз їх 
діяльності, а також наведені прізвища співробітників та деякі документи. 
Ключові слова: фінанси, кредит, банк, ощадно-позичкове товариство, Глухів, товариство 
взаємного кредиту. 
 
Nazarova V., Melnyk M. Financial and credit institutions in the ton Glukhov at the end of the 
XIX – beginning of the XX centuries 
The article presents an overview and description of financial institutions which were working in 
Glukhov of Chernigov province at the end of XIX and beginning of the XX centuries, the analysis of 
their activities is made, and provides contact names and some documents. 
Key words: finance, credit bank, saving and loan association, Glukhov, mutual credit society. 
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