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Известный петербургский учёный 
В. В. Морозан выпустил фундамен-
тальный труд о Санкт- Петербургской 
конторе Государственного банка. По-
сле исследований А. В. Бугрова1 это 
первая обстоятельная работа по дан-
ной тематике. О деятельности фили-

алов Государственного банка имеется 
лишь несколько описательных сочине-
ний. Во многом это объясняется тем, 
что в региональных архивах сохрани-
лись относительно небольшие собра-
ния документов, тогда как основной 
фонд Государственного банка в РГИА 
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(ф. 587) –  очень большая и сложная 
коллекция, требующая длительного 
изучения. Можно сказать, что авто-
ру «повезло»: документы столичной 
конторы составляют отдельный фонд 
(ф. 588), который и был основательно 
проанализирован.

Получившаяся в результате мо-
нография достаточно необычна. Как 
правило, «классическая» структура 
подобных книг отражает лишь саму 
деятельность финансовых учрежде-
ний –  кредитование, вексельную по-
литику, обороты капиталов и проч.2 
Так и здесь автор реконструирует ор-
ганизацию обслуживания клиентов 
и последовательно раскрывает функ-
ционирование всех подразделений 
конторы: учётно- ссудного комитета, 
бухгалтерии, кассы, главного кон-
троля, канцелярии, архива, не забыто 
и внутрихозяйственное обслуживание. 
Однако в центре внимания Мороза-
на –  человек, причём не только кли-
ентура, но и личный состав крупней-
шего в империи филиала, где 1 января 
1909 г. числились 620 человек (с. 137).

Впервые в отечественной исто-
риографии перед читателем проходит 
целая галерея рядовых банковских со-
трудников (в том числе  женщин), рас-
сказывается об условиях их службы 
и жизни, семейном положении, жа-
лованье, обеспеченности жильём, тру-
довой нагрузке. Вообще же такие из-
дания начинаешь смотреть… с конца. 
Внушительное, почти на 200 страниц 
приложение включает интереснейший 
биографический справочник, списки 
служащих и клиентов. Тут чувствует-
ся стиль Морозана, издавшего ранее 
уникальную персональную базу дан-
ных по дворянству Бессарабии3.

Вторая глава посвящена операци-
онной деятельности столичной конто-
ры. В ней показан состав клиентуры, 
а это промышленники, частные бан-
ки, сельские хозяева, владельцы золо-
тых приисков, торговцы и предпри-

ниматели, причём не только местные, 
поскольку Петербургская контора об-
служивала всю Россию. Безусловно, 
книга станет ценным пособием для 
тех, кто изучает развитие предприни-
мательства в той или иной губернии 
и сталкивается с большими трудно-
стями при попытке выяснить масшта-
бы и характеристики иногороднего 
бизнеса. В то же время автор изящно 
вставляет в текст историю отдельных 
купцов и фирм, о которых в архиве 
Санкт- Петербургской конторы со-
хранились точные сведения. Так, ещё 
И. Ф. Гиндин обратил внимание на 
то, что через столичный филиал фи-
нансировалось огромное горнозавод-
ское имение с тремя предприятиями 
кн. К. Э. Белосельского- Белозерского 
в Уфимской губ. (с. 282–285). Под-
робно говорится о делах Лензолота 
и других компаний.

Крайне любопытен материал, отно-
сящийся к сельскохозяйственным кре-
дитам. Сначала Санкт- Петербургская 
контора обслуживала преимуществен-
но помещиков соседних губерний. 
Судя по таблице 69, из 32 землевла-
дельцев, получавших ссуды, удалось 
идентифицировать 24 помещика Нов-
городской (13) и Санкт- Петербургской 
(11) губерний (с учётом уточнения фа-
милий по рукописным текстам). Среди 
них, в частности, П. П. Лилиенфельд- 
Тоаль, которому в Петергофском 
уезде принадлежало 1 683 десятин4. 
А к 1909 г. там кредитовались даже по-
мещики Казанской и Уфимской губер-
ний. Несмотря на небольшие объёмы 
заимствований (до 10 тыс. руб.), это 
важный показатель модернизации дво-
рянских имений.

Небольшое, но насыщенное за-
ключение вызывает, однако, ряд 
сомнений. Автор отмечает консер-
вативный характер политики Санкт- 
Петербургской конторы. Но для госу-
дарственного банка это естественно, 
и вряд ли целесообразно сравнивать 
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его с частными, нередко занимавши-
мися преимущественно спекулятив-
ными операциями. Морозан отдаёт 
дань либеральной и народнической 
традиции, упрекая руководство фи-
лиала в слабом кредитовании мелких 
предпринимателей. Но почему соб-
ственно именно их непременно следо-
вало поддерживать и опекать? Ведь вся 
экономическая история XX –  начала 
XXI в. свидетельствует о решающей 
роли крупного и среднего бизнеса.

Историк справедливо указывает 
на то, что консервативная, а точнее –  
осторожная политика Государствен-
ного банка (как и наиболее значимых 
коммерческих) стимулировала появ-
ление обществ взаимного кредита, 
а также, кстати, и небольших город-
ских банков5. Конечно, это приводило 
к удорожанию кредита для тех же мел-
ких предпринимателей. Но и риски их 
были выше.

В целом же новая книга В. В. Мо-
розана может служить образцом для 
изучающих провинциальные отделе-
ния Государственного банка, а пред-
ставленный в ней огромный факти-

ческий материал делает её солидным 
справочником по экономической 
истории России. Количество обнару-
женных в тексте погрешностей мини-
мально. И в этом нельзя не увидеть 
заслугу издательства «Дмитрий Була-
нин», которое давно уже специализи-
руется на выпуске настоящих шедев-
ров книжной продукции.
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Исследователи истории РСДРП 
нередко попадают под обаяние лич-
ности Л. Б. Красина, ставшего, наря-
ду с В. И. Ульяновым (Н. Лениным), 
А. А. Малиновским (Богдановым) 
и А. М. Пешковым (М. Горьким), од-
ним из основателей большевистской 

фракции. Не случайно его жизненный 
путь освещался чаще, чем, к примеру, 
Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева или 
А. И. Рыкова. Новую его биографию 
создал кандидат исторических наук 
В. В. Эрлихман, ранее более известный 
своими переводами Беды Достопо-


