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Аннотация. В статье рассматривается одно из главных направлений в экономических контактах между Саратовом и Уфой – торговля
лесом (лесоматериалами) во второй половине XIX – начале XX в. Основным источником послужила отчетность Уфимского отделения
Волжско-Камского коммерческого банка, одного из крупнейших частных банков Российской империи, филиалы которого открылись
в Саратове в 1871 г., а в Уфе – в 1873 г. Главной особенностью торговли уфимским лесом в Саратове было использование векселей
из-за необходимости быстро продать товар до окончания навигации. Документация Волжско-Камского банка содержит информацию
о конкретных саратовских предпринимателях.
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Abstract. The article shows one of the main directions in economic contacts between Saratov and Ufa – timber trade in the second half of the
XIX – early XX centuries. The main source was the reporting of the Ufa branch of the Volga-Kama Commercial Bank, one of the largest private
banks of the Russian Empire, whose branches opened in Saratov in 1871, and in Ufa in 1873. The main feature of the Ufa forest trade in Saratov
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Несмотря на значительные расстояния, отде-
ляющие одни из крупнейших городов Среднего
Поволжья и Южного Урала, разнообразные со-
циокультурные и хозяйственные контакты между
Саратовом и Уфой уходят в глубокую древность.
В судьбах многих известных людей России
оба города тесно переплелись. Так, в Уфе –

гражданской столице Оренбургской губернии –
почти 11 лет служил вице-губернатор Алексей
Андреевич Македонский (1841–1852). Это был
выдающийся администратор, покинувший Уфу
после кончины любимой супруги Варвары Алек-
сеевны (ум. 27 декабря 1851 г.). Он очень много
полезного сделал для развития Уфы и края.
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Перед расставанием «уфимское благородное об-
щество, кроме частных обедов, при отъезде
данных в честь их, изъявило им свою общую при-
знательность на вечернем пикнике» [1; 2, с. 74].
А. А. Македонский занял пост председателя Са-
ратовской палаты гражданского суда, в 1856 г.
в Саратове он скончался и здесь же был похо-
ронен.

С 1858 по 1861 г. Оренбургским (в Уфе)
гражданским губернатором служил другой выда-
ющийся государственный деятель Егор Ивано-
вич Барановский. До этого, с 1853 по 1857 г.,
он являлся здесь вице-губернатором. Именно
Е. И. Барановский занимался организацией отме-
ны крепостного права наЮжном Урале, затем он
служил Саратовским губернатором (1861–1862).
Этот же пост в 1870–1879 гг. занимал владелец
поместья под Уфой М. Н. Галкин-Враский [3,
с. 9–12; 4].

Из многообразных хозяйственных связей
двух городов выделяются хлебная и лесная тор-
говля [5]. В Уфимской губернии (образована
в 1865 г.) большие массы зерна скупали купцы
из Саратовской губернии Меньков и Меркульев.
Товар с пристаней р. Белой саратовские предпри-
ниматели сразу отправляли в Рыбинск, например,
в 1914 г. Товарищество Н. С. Менькова из Воль-
ска вывезло из Уфимской губернии в Рыбинск
2 102 310 пудов, четвертое место среди всех
хлеботорговцев. Из Уфимской губернии вниз
по Волге хлеб почти не отправляли, лишь после
постройки в 1888 г. железной дороги отмечены
единичные случаи отгрузки небольших партий
зерна в Саратов, например, в 1910 г. со стан-
ции Глуховская [6, с. 214; 7, с. 211]. Это было
редкое явление, только в годы больших урожа-
ев со станций Самаро-Златоустовской железной
дороги уходили вагоны с уфимским зерном на Ря-
зано-Уральскую магистраль. В 1913 г. в Балашов
из Раевки вывезли 7000 пудов, из Давлеканово –
2000 пудов пшеницы [8, с. 100–101, 106–107].

Экономические связи отличались большим
разнообразием. В Уфе торговал цементом сара-
товский купец Д. Б. Зейферт, на февральскую
1915 г. ярмарку в Уфу приезжали торговцы

из Саратова [9, с. 50, 213]. А важнейшим ито-
говым показателем являются данные банковской
отчетности, тем более, что оба города находи-
лись в зоне деятельности одного из крупнейших
частных банков Империи – Волжско-Камского
коммерческого банка (далее – ВККБ), в Сара-
тове отделение открылось в 1871 г., в Уфе –
в 1873 г. Предприниматели обоих городов по-
лучили возможность быстро переводить деньги
по телеграфу из одного филиала в другой, совер-
шать различные операции.

Отчетность ВККБ показывает уровень раз-
вития региональной экономики и позволяет срав-
нивать соседние губернские центры. В таблице
показана финансовая деятельность отделений
ВККБ в городах Поволжья и Приуралья в 1877 г.,
приведены данные по обороту капиталов, т. е.
суммировано, сколько принято и выдано (возвра-
щено) денег по 1) вкладам срочным и до вос-
требования, 2) текущим счетам (безналичный
расчет по чековым книжкам), 3) покупка (учет
в банковской терминологии) торговых векселей
(краткосрочных долговых обязательств сроком
до 9 месяцев) [10].

Данные таблицы свидетельствуют о расцве-
те пароходства по Волге. В 1871 г. первые
железнодорожные линии вышли к Саратову и Ца-
рицыну, в 1874 г. – к Сызрани, где будет построен
знаменитый Александровский мост через Вол-
гу, и к 1876–1877 гг. чугунка придет в Самару
(Кинель) и Оренбург. Экономика прочих городов
держалась по-прежнему исключительно на реч-
ном пароходном и гужевом транспорте. Ниже
Казани Саратов был безоговорочным хозяйствен-
ным лидером всего Поволжья. Лишь фактически
приморская Астрахань обгоняла Саратов по ве-
личине вкладов. Особенно впечатляющим лидер-
ство Саратова было в операциях с безналичными
платежами по чековым книжкам (текущие сче-
та) [12] и по векселям. Даже Казань, через
которую продолжал действовать главный гуже-
вой путь через Урал в Сибирь, и Астрахань,
морские ворота на Каспии, в два с лишним раза
уступали Саратову в операциях с векселями.

Финансовые операции в отделениях Волжско-Камского коммерческого банка в 1877 г., руб., коп.

Город Вклады Текущие счета Векселя
Саратов 2 922 197 30 825 836,5 8 019 772,73
Уфа 763 645,04 5 450 218,77 773 428,94
Самара 1 917 249,24 18 791 238,3 1 721 900,64
Сызрань 790 366,78 5 074 101,74 1 033 275,81
Симбирск 1 180 189,8 9 078 544,85 2 916 171,9
Царицын 1 093 384,53 9 016 798,79 1 478 040,12
Казань 5 101 052 32 298 595,05 2 942 751,84
Астрахань 3 277 851 16 912 732,62 3 796 612,93

Рассчитано по: [11, приложения к отчету 2, 3, 4].
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Если в момент заключения торговой сдел-
ки у покупателя не хватало налички, с согласия
контрагента партнер выписывал долговое обя-
зательство на специальной вексельной бумаге
на срок не более 9 месяцев. Однако продавец
(кредитор, предъявитель), получив вексель, ча-
сто не хотел ждать расчета долгие 9 месяцев,
деньги ему были нужны сейчас. В этом случае
он мог пойти в банк и продать вексель с дискон-
том (ниже стоимости). Эта операция называлась
учет векселей. Потеряв небольшой процент, ку-
пец зато быстро возвращал основную часть сум-
мы, которая сразу шла в дело. А через 9 месяцев
уже банк требовал долг с кредитуемого (вы-
давшего, подписавшего вексель векселедателя),
величина дисконта составляла банковскую при-
быль. Конечно, банк не принимал к учету векселя
от кого попало, специальный Учетный коми-
тет в каждом филиале ВККБ пристально изучал
векселя, точнее платежеспособность лиц, их вы-
давших. Местным, знакомым банку, «надежным»
предпринимателям открывалась кредитная ли-
ния, на величину которой купцы могли продавать
или, наоборот, выдавать векселя.

Такое значительное развитие в Саратове
вексельной операции, почти в 10 раз больше,
чем в Уфе, объяснялось одной особенностью
местной экономики. В степной и лесостепной Са-
ратовской губернии остро не хватало древесины,
которая постоянно требовалась для отопления,
строительства и прочих нужд. Как только спа-
дало половодье, из северных лесных губерний
вниз по Волге-матушке отправлялись карава-
ны барж и огромные плоты из хвойных пород
«на низ», в Саратов, Камышин, Дубовку, Цари-
цын, Астрахань. Через волго-донской перешеек
лесоматериалы переваливали на Дон.

Начиная с мая, в низовые города приходили
первые суда с лесными материалами (куля-
ми – мешками из липового лыка, мелким тесом,
пиломатериалами, смолой, скипидаром, лубом,
мочалом) [13]. С июля начиналась активная
торговля лесом, прибывали плоты с бревенни-
ком и брусьями. Сами деревянные барки также
распродавались в местах выгрузки на дрова
и стройматериалы.

Последние плоты подходили уже осенью.
10 октября 1893 г. корреспондент газеты со-
общал: «На-днях еще приплыл в Саратов плот
елового леса с рек Уфы и Белой. Часть его
продана по ценам ниже ранее существовавших,
часть-же осталась еще непроданной» [14].

Реализация леса и лесоматериалов носила
особый характер. Уфимским купцам требова-
лось быстро продать весь товар, заканчивалась
навигация, приближался ледостав, оставить лес
на берегу и ждать выгодной конъюнктуры было
нельзя. С другой стороны, среди покупателей бы-
ло много мелких и средних предпринимателей,
не обладавших крупными суммами, да и вла-
дельцам лесопилок тоже требовалось сначала

переработать лес, продать доски и прочие пило-
материалы, а уж потом они могли рассчитаться.
Поэтому «сделки мелкими партиями происхо-
дили на условиях расчета 1/3–1/2 наличными,
остальная сумма векселями в 9–12 месячного
срока» [15] (больший срок векселей был в част-
ных сделках, не через банки). Именно уфимские
лесоторговцы в особенно широких масштабах
практиковали сделки под векселя наНижнейВол-
ге (в Астрахани, Царицыне, Саратове и др.), куда
вывозились почти все лесоматериалы из Уфим-
ской губернии. Векселя вообще стали главным
инструментом в операциях лесоторговцев.

Многие из уфимских купцов, получив от са-
ратовских покупателей векселя, тут же продава-
ли их в Саратовском филиале ВККБ, который
потом переводил деньги в Уфимское отделение
по телеграфу (могли привезти вексель в Уфу
и здесь его продать банку). Быстро и удобно.
А типовая отчетность ВККБ составлялась к нача-
лу следующего года, и все неоплаченные векселя
(как и любые другие неоконченные сделки) в обя-
зательном порядке указывались. В ежегодном
отчете имелась информация: «Остаток вексе-
лей, присланных на комиссию из своих контор»,
«Подробный остаток посторонних векселей, ото-
сланных на комиссию» и др. В них содержались
сведения о конкретных контрактах, что позво-
ляло увидеть и продавца, и покупателя, ведь
торговля лесом, под векселя происходила летом,
и положенные 9 месяцев к концу года еще не про-
шли.

Уже в 1876 г. в портфеле Уфимского фили-
ала ВККБ лежал вексель на 3000 руб. выданный
А. П. Слепцовым уфимскому помещику и лесо-
торговцу Н. А. Заварицкому со сроком оплаты
23 апреля следующего 1877 г. Последний продал
его банку в Уфе, откуда вексель отослали в Са-
ратов в ожидании расчета. То есть векселедатель
Слепцов находился в Саратове. Также в Саратов
ушли два векселя С. П. Хорькова на 1000 руб.
каждый, выданные уфимскому купцу А. К. Кон-
дратьеву (оплата 15 и 30 июня). 23 января 1877 г.
в Саратове должны были уплатить А. П. Слепцов
и Н. Н. Соломонов по векселю в 2000 руб., предъ-
явитель – уфимец Ф. Г. Лебедев [16, л. 4–4 об.].

Зафиксированный банковской отчетностью
своеобразный обмен векселями между Уфой
и Саратовом позволяет увидеть состав саратов-
ских предпринимателей, покупавших лес и лесо-
материалы у уфимских партнеров, хотя и не толь-
ко, торговые связи были многообразны. Это
А. Ф. Мейснер (1877 г., два векселя по 500 руб.
на имя Е. К. Максимова) [17, л. 73], в 1884 г.
П. С. Шелекето (фамилия не ясна) купил у уфим-
ского лесопромышленника М. Л. Сазонова (дядя
известного террориста) товар, оплатив векселя-
ми в 1000 и 500 руб. [18, л. 74 об.], в 1887 г.
с уфимским купцом Н. С. Кальсиным торгова-
ли И. И. Сидоренко (векселя на 1000 и 950 руб.)
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и А. Е. Смирнов (1000 руб.), у того же Сазоно-
ва покупал товар А. А. Шперль (векселя в 1000,
1475, 1000 и 1475 руб.). Вообще в Саратове
у Сазонова было много деловых партнеров, еще
В. Г. Зайцев (1000 руб.), Ф. Х. Бир (786 руб.),
В. А. Андреев (1000 руб.) [19, л. 91, 93].

Конечно, торговые связи не ограничива-
лись лесом. Крупный уфимский предпринима-
тель, владелец кондитерской и мыловаренной
фабрик Д. П. Берштейн имел в деловых парт-
нерах П. П. Вюртца (Саратовское отделение
ВККБ, 1890 г.). На 1 января 1890 г. среди
клиентов Уфимского филиала ВККБ были са-
ратовский мещанин Геннадий Иванович Балин
(долг в 1500 руб.), тамошние купцы Филипп Ва-
сильевич Кирьянов (1450 руб.), Егор Егорович
Монахов (625 руб.), Григорий Иванович Теле-
гин (6600 руб.), к 1891 г. в уфимском филиале
ВККБ лежали векселя саратовского купца Ар-
сения Александровича Ананьина (на 1690 руб.,
он имел кредитную линию в Саратове в 20 тыс.
руб.), а также купцов из Камышина, Царицына,
Дубовки, Астрахани.

Среди покупателей уфимского леса в 1890 г.
были саратовцы (предприниматели, прово-
дившие финансовые расчеты через Саратов)
Е. Ф. Шпильков, Г. Е. Телегин, И. И. Сидорен-
ко, А. А. Шперль, Е. Е. Монахов, Г. И. Балин,
Ф. В. Кирьянов, Д. Н. Попов, И. И. Елисеев,
К. И. Паули, Г. Н. Ушаков, И. С. Платицын,
И. А. Ардюков, А. Х. Пиннекер, Н. А. Чирков
Ф. Ф. и А. Ф. Письменные. Все вместе они
должны были уплатить внушительную сумму
в 27 455 руб. Причем среди векселей встречаются
сравнительно небольшие в 115, 215, 390 руб., это
покупки мелких предпринимателей. В Саратове
в 1891 г. должны были уплатить по векселям
К. П. Бочкарев (1000 руб. уфимскому лесопро-
мышленнику Н. А. Лаптеву) и А. А. Ананьин –
Кальсину 1690 руб., Г. Е. Телегин и И. Е. Юрен-
ков по 764 руб. другому уфимскому лесоторговцу
А. С. Манаеву, а К. И. Паули – бирскому купцу
А. Д. Позолотину 1000 руб. [20, л. 14, 16, 16 об.,
18, 19 об., 21, 21 об.; 21, л. 5, 12, 21, 23].

Активное использование векселей в расче-
тах между уфимскими и саратовскими пред-
принимателями продолжалось и в начале XX в.
В 1908 г. в Уфимском филиале ВККБ среди
учтенных (купленных) векселей было 36 из Са-
ратова (на 30 073,64 руб.), 5 из Балашова
(2200,78 руб.), 61 из Камышина (39 354,89 руб.)
и два из посада Дубовка на 2900 руб. [22,
л. 7 об. – 8].

Лес из Уфы в наибольших масштабах вы-
возился в Царицын и Астрахань, кроме того,
в Саратов суда с плотами приходили раньше,
и расчеты могли успевать проводить в течение
календарного года. Тем не менее хозяйственные
связи оставались стабильными на протяжении
десятилетий. Наконец, сами филиалы ВККБ под-
держивали деловые контакты. Например, в сен-

тябре 1881 г. из Уфы в Саратовскую контору
перевели 100 000 руб. для уравновешивания
средств, а в 1883 г. в обратном направлении по-
ступило 75 000 руб. [23, л. 67 об.; 24, л. 68-а].

История межрегиональных экономических
связей Саратова и Уфы остается слабо изучен-
ной, нофинансовая отчетностьВККБ однозначно
свидетельствует об устойчивых и значитель-
ных хозяйственных контактах между Саратовом
и Уфой. Уже в первые месяцы работы Уфимского
филиала ВККБ из Уфы в Саратов ушел перевод
в 200 руб., а в обратном направлении перечисли-
ли 4000 руб. По числу трансфертов (переводов)
Саратов стабильно занимал 5–6-е места, лишь
в начале XX в. опустившись на 18-е место. Новые
экономические центры оттесняли его на вторые
позиции, что показывает та же вексельная опе-
рация. Если в 1877 г. здесь Саратов занимал
первое место в России (3,8 млн руб.), в 1887 г.
уступает пальму первенства НижнемуНовгороду
(4,1 млн руб.), Саратов идет за ним следом с преж-
ним показателем, то в 1890-е гг. он выпадает
из группы лидеров. Операции с безналичны-
ми платежами по текущим счетам (по чековым
книжкам) составляли в Саратовском филиале
ВККБ: 30,8 млн руб. в 1877 г., 41,2 млн руб.
в 1887 г., около 40 млн руб. в 1897 г., 65,5 млн руб.
в 1905 г. [10, с. 40, 42, 46, 56, 85, 130].

В материалах Уфимского отделения ВККБ
упоминаются поволжские предприниматели, как
например, саратовский 1-й гильдии купец Петр
Иванович Шмидт, дубовские 2-й гильдии купцы
Сидор Герасимович Кудряшов и Михаил Ива-
нович Татаркин, дубовский мещанин Гавриил
Васильевич Аров, саратовский купец Василий
Григорьевич Зайцев, вольский купец Павел Пав-
лович Филипов [10, с. 201, 204, 207–209, 212].

Веками Россия является (за редкими ис-
ключениями) строго централизованным государ-
ством, что неизбежно для столь большой страны,
но всегда существовали устойчивые горизонталь-
ные связи. Именно межрегиональные контакты
самого разного характера – от личностных, слу-
жебных, культурных до экономических – основа
внутренней крепости Российской державы, что
наиболее ярко показали события Смуты начала
XVII в., когда провинциальное ополчение Ми-
нина и Пожарского спасло целостность страны.
Горизонтальные, межрегиональные связи – луч-
шее лекарство от сепаратизма. И в научных
исследованиях нельзя ограничиваться изучением
только вертикальных контактов по линии сто-
лицы – провинция. История межрегионального
взаимодействия открывает безграничную пано-
раму интереснейших явлений, например между
Уфой и Крымом [25, 26]. А в Башкирии на 1926 г.
существовало 9 населенных пунктов с названия-
ми Саратовка, Саратовский [27, с. 367]. Изучение
истории контактов Саратова с Уфой только начи-
нается.
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