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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Участие 

общественности в деятельности государства и его институтов 

является неотъемлемой частью современной действительности. Это 

вызвано тем, что успешность реализации государственных решений 

во многом зависит от поддержки их обществом. Формы такой 

поддержки очень разнообразны. Они варьируются от пассивного 

поддержания мер государства и его органов управления до участия 

населения, и его представителей в различных общественных 

организациях, имеющих конструктивную направленность. При этом 

важно отметить, что такое поведение имеет глубокие исторические 

корни. Более того, на различных этапах развития Российского 

Государства под воздействием экономических и политических 

условий возникали новые формы его проявления. 

В период Российской Империи это проявилось, в частности, 

в деятельности учётно-ссудных комитетов при отделениях 

Государственного банка. Указанные комитеты создавались с целью 

оказания помощи отделениям Госбанка в организации безопасного 

и рационального кредитования фабрикантов, заводчиков и деловых 

людей, представлявших различные отрасли губернской 

промышленности, торговлю и сельскохозяйственное производство. 

Для работы в комитетах, как правило, приглашались представители 

предпринимательских кругов из различных сословий, добившихся 

успехов на экономическом поприще и имевшие репутацию честных 

коммерсантов или землевладельцев. Согласно Уставу Госбанка, их, 

как правило, возглавлял управляющий отделением, который также 

определял периодичность и повестку дня их заседаний. Работа в 

комитетах была формой общественного служения и строилась на 

безвозмездной основе. Однако, за «полезную деятельность» они 

могли быть представлены к государственным наградам. В этой связи 

участие предпринимателей в учётно-ссудных комитетах не только 

способствовало активизации хозяйственной деятельности в 

губерниях, но и в личном плане через государственные награды 

значительно укрепляло их статус и деловую репутацию.  

В этой связи обращение к деятельности учётно-ссудных 

комитетов при отделениях Госбанка, изучение порядка их 

комплектования, критериев подбора кандидатов и порядка их 

утверждения в исторической ретроспективе позволяет усилить 

общее представление о взаимодействии государственных 

институтов с представителями деловых и общественных кругов в 
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период становления и развития капиталистических отношений в 

Российской империи. 

Объект исследования – учётно-ссудные комитеты, 

образованные при отделениях Госбанка Российской Империи.  

Предмет исследования – учётно-ссудные комитеты при 

отделениях Госбанка на территории Владимирской, Костромской и 

Ярославской губерний, их социальный состав и организация 

деятельности, требования к подбору кандидатов, порядок 

утверждения и оформление обязательств о неразглашении сведений 

о специфике выполняемой ими общественной службы в банковской 

системе. 

Степень научной разработанности проблемы. Данная 

тема не нашла должного отражения в исторических исследованиях. 

В период Российской империи деятельность учётно-ссудных 

комитетов практически не отражалась в периодических изданиях и 

научных исследованиях. Возможно, это было связано с личностным 

аспектом их решений и недопустимости нарушения требований о 

неразглашении сведений, ставших им известными при работе в 

комитетах. Тем не менее, деятельности Госбанка был посвящён ряд 

интересных работ. Среди них труд русского экономиста Власия 

Судейкина (В.Т. Судейкин) «Операции Государственного банка», в 

котором среди других операций названного учреждения уделено 

внимание «операциям личного и вещевого кредита и их 

отличительным чертам», а также видам ссуд, учёту векселей и его 

хозяйственному значению»1. В 1891 г. вышел ещё один труд этого 

русского учёного «Государственный банк. Его экономическое и 

финансовое значение»2. Применительно к данному изданию 

научный интерес представляет третья глава его монографии, 

посвящённая изучению задач, возложенных на Госбанк, 

возможности соединения в его ведении эмиссионной и 

коммерческих операций, необходимости объективного 

существования на современном этапе развития России. Чуть позже, 

в 1894 г., вышла работа Гвоздева С. «Государственный банк и 

                                           
1 Судейкин В.Т. Операции Государственного банка. СПБ. 

Типография «Северного телеграфного агентства». 1888. – 66 с. 
2 Государственный банк. Его экономическое и финансовое значение 

(Текст) / В. Т. Судейкин; Ин-т российской истории РАН, Российский 

гос. арх. социально-политической истории. – Москва: РОССПЭН, 

2012. – 559 с. 
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спекуляция», также формирующая представление о деятельности 

Государственного банка в рассматриваемый период3. В 1895 г. 

кандидатом права Н.И Арефой был издан Устав Госбанка 1894 г. с 

полным его текстом, разъяснениями кассационного сената и 

статьями, регламентировавшими деятельность учётно-ссудных 

комитетов4.  

К числу трудов, близких к теме исследования, следует 

отнести юбилейное издание, подготовленное по инициативе С.Ю. 

Витте к 100-летию Министерства финансов, состоявшее из двух 

частей. В них дан исторический обзор главнейших мероприятий 

финансового ведомства за истекший период времени. Однако тема 

Госбанка в обеих частях данного издания, к сожалению, обойдена 

вниманием её авторов. Тем не менее, для понимания процессов, в 

которые был вовлечён Госбанк после его образования, это издание 

представляет безусловный интерес5. Продолжением данного 

издания, по сути, является труд, посвященный Министерству 

финансов в 1904 – 1913 гг.6 В нём среди прочих финансовых 

операций освещены действия Госбанка по кредитованию 

учреждений мелкого кредита в целом по России.   

В 1910 г. под редакцией Управляющего Госбанком Е.Н. 

Сланского вышло юбилейное издание «Государственный банк. 

Краткий очерк деятельности за 1860 – 1910 гг.»7. В нём 

представлены структура Госбанка, виды осуществляемых им 

операций. Подробно описаны активы и средства банка, расходы и 

                                           
3 Гвоздев С. Государственный банк и спекуляция. М.: Т-во «Печатня 

С.П. Яковлева».1894. – 19 с. 
4 Устав Государственного банка (высоч. утвержд. 6 июня 1894 г.). 

Составил кандидат права Н.И. Арефа. Санкт-Петербург. Издание 

типографии Исидора Гольдберга. 1895. С. 29 – 32. 
5 Министерство финансов. 1802 – 1902. Часть первая. Санкт-

Петербург. Экспедиция заготовления государственных бумаг. 1902. 

– 687 с.; Министерство финансов. 1802 – 1902. Часть вторая. Санкт-

Петербург. Экспедиция заготовления государственных бумаг. 1902. 

– 717 с. 
6 Министерство финансов. 1904 – 1913. Санкт-Петербург. 

Экспедиция заготовления государственных бумаг. 1914. – 121 с. 
7 Государственный банк. Краткий очерк деятельности за 1860 – 1910 

годы // Под ред. Е.Н. Сланского. СПБ. «Т-во Р. Голике и А. 

Вильборг». 1910. – 144 с. 16 ил. 
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его доходы. Применительно к данному исследованию интерес 

вызывает упоминание о том, что в структуру Госбанка входили 

комитеты учётов и ссуд, в сферу деятельности которых входила 

оценка кредитоспособности клиентов и вся остальная работа, 

относившаяся к выдаче кредитов и т.д.     

В период советского государства эта тема практически не 

затрагивалась, поскольку считалось, что Госбанк был образован 

лишь в ноябре 1921 г. Опыт работы имперского Госбанка, в том 

числе и деятельность учётно-ссудных комитетов, был полностью 

отвергнут и изучению не подвергался. В этой связи внимание 

исследователей было обращено на становление советской 

банковской системы и её работы в условиях новой экономической 

политики, плановой экономики, в военных и послевоенных 

условиях. Примером тому является монография М.С. Атлас 

«Развитие Государственного банка СССР»8. В ней автор 

рассматривает деятельность Госбанка по пятилеткам в рамках 

общепринятого для советской экономической науки научного 

подхода. Тем не менее, и в этот период вышел ряд работ, 

посвящённых имперской банковской системе. В частности, 

полновесный научный труд И.Ф. Гиндина, в котором в числе других 

вопросов дана характеристика развития операций Госбанка, 

отражены общие и специфические особенности кредитования и 

финансирования им капиталистов и помещиков, а также его 

политика в области кредитования хозяйства9.  Уже после смерти 

автора институт экономики Академии наук в 1997 г. опубликовал 

другой его фундаментальный труд «Банки и экономическая 

политика России (XIX – начало XX в.). Очерки истории и типологии 

рус. банков: Избранное»10. 

                                           
8 Атлас М.С. Развитие Государственного банка СССР. (Текст) / М. 

Атлас, д-р экон. наук; под ред. чл.-кор. Акад. наук СССР В.П. 

Дьяченко. – М.: Госфиниздат. 1958. – 211 с. 
9 Гиндин И.Ф. Государственный банк и экономическая политика 

царского правительства (1861 – 1892 гг.) / Акад. наук СССР. Ин-т 

истории. – М.: Госфиниздат. 1960. – 415 с. 
10Гиндин И.Ф. Банки и экономическая политика России (XIX – 

начало XX в.) Очерки истории и типологии рус. банков: Избранное 

/ Иосиф Фролович Гиндин; Редкол.: Л. И. Абалкин (отв. ред.) и др.; 

Предисл. П. В. Волобуева; Вступ. ст. С. И. Гиндина, с. 12 – 38; Рос. 

акад. наук, Ин-т экономики. - Москва: Наука, 1997. – 622 с.: ил.  
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В постсоветский период нижняя граница деятельности 

Госбанка была определена 1860 г., что привело к появлению 

устойчивого внимания исследователей к дореволюционному этапу 

его развития. В этой связи следует назвать ряд важных для данного 

исследования научных трудов. Прежде всего, фундаментальное 

исследование в двух томах, подготовленное к 150-летию Госбанка 

России – «История Банка России»11. Данное издание уникально тем, 

что в работе над ним приняли участие историки, экономисты, 

специалисты в области банков и права, а также финансов из 

наиболее авторитетных научных центров страны. Это позволило 

избежать узковедомственного и одностороннего подхода к 

освещению логики исторических событий. В результате ими была 

создана точная и многомерная картина становления и развития 

Госбанка в Имперской России, формирование советской банковской 

системы и возрождения банковского дела в современной Российской 

Федерации. 

Попытка комплексного институционального рассмотрения 

деятельности Госбанка – главного банка Российской империи 

предпринята в своей монографии А.В. Бугровым12. Автор 

использовал значительный пласт исторических источников, многие 

из которых впервые были введены в научный оборот. Он также 

выделил основные тенденции развития Госбанка в разные периоды 

его существования, отметил его вклад в экономическую жизнь 

Российской империи второй половины XIX – начала XX в. 

Представляет интерес и его диссертационное исследование на тему: 

«Московская контора Государственного банка и экономика 

Центрального промышленного района, 1860 – 1914 гг.»13. В ней он 

уделил внимание и вопросам кредитования промышленности и 

торговли в 1860 – 1893 гг., начале XX в. и реформе Госбанка в конце 

XIX в. В своих трудах он в числе первых исследователей обратил 

                                           
11 История Банка России: 1860—2010: в 2 т. Т. 1: Государственный 

банк Российской империи. М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 623 с.  
12 Бугров А.В. Государственный банк: 1860 – 1917, М.: ИнтерКрим-

пресс, 2012. – 264 с.; ил.  
13 Бугров А.В. Московская контора Государственного банка и 

экономика Центрального промышленного района, 1860 – 1914 гг. / 

диссерт. на соискание степени кандидата исторических наук. 2004. 

– 315 с. 
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внимание на роль учётно-ссудных комитетов при отделениях 

Госбанка, определил специфику их деятельности. К числу 

созвучных диссертационных исследований также нужно отнести 

труд В.В. Морозана14.  

К настоящему времени издано немало работ, 

акцентирующих внимание на деятельности местных отделений 

Госбанка. Например, труды Н.И. Гавриловой15, Н.В. Мягтиной16 и 

Н.С. Смирновой17, коллективная монография о Рязанской 

банковской системе18, монографию и статьи В.С. Околотина19. В 

частности, статья Н.И. Гавриловой посвящена периоду создания 

Иркутского отделения Госбанка и его основным направлениям 

деятельности в 1860-х – 1880-х гг. В статье Н.С. Смирновой 

анализируется деятельность Вологодского отделения Госбанка на 

основании архивных документов Государственного архива 

Вологодской области, в том числе отчётов банка, отражающих его 

                                           
14 Морозан В.В. История банковского дела в России (вторая 

половина XVIII – первая половина XIX в.). СПб., 2004. – 398 с. 
15 Гаврилова Н.И. Открытие и основные направления деятельности 

Иркутского отделения Государственного банка в 60-е – 80-е гг. XIX 

в. // Общество: история, философия, культура. 2019. №6 (62). С. 37 – 

40. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38306993. 
16 Мягтина Н.В. Банковское дело: история становления в России на 

примере Владимирской губернии (последняя четверть XVIII – 60-е 

гг. XIX в.): монография / Н.В. Мягтина; Владим. гос. ун-т. – 

Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2011. – 106 с. 
17 Смирнова Н.С. Из истории деятельности Вологодского отделения 

Государственного банка во второй половине XIX – начале XX веков 

// «Достижения науки и образования». 2020. С. 21 – 22. 
18 Банковское дело на Рязанской земле. История и современность: 

исторические очерки, воспоминания и другие материалы о 

деятельности банковских учреждений / Рязань: Банк. дом, 2004. – 

268 с. 
19 Околотин В.С. История Государственного банка на Ивановской 

земле. 1886–2006. Годы. События. Люди. Иваново. 2006. – 480 с.; Он 

же. Роль Иваново-Вознесенского и Кинешемского отделений 

Государственного банка в формировании Иваново-Кинешемского 

промышленного района (1886 – 1914 гг.) // Вестник Ивановского 

государственного университета. Серия «Экономика». 2018. Выпуск 

2/3 (36/37); С. 77 – 87. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38306993
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финансовое состояние, циркуляров и других документов. В 

монографии В.С. Околотина впервые рассмотрены основные этапы 

становления и развития деятельности Иваново-Вознесенского 

отделения Госбанка, отражена роль в организации денежного 

обращения и развитии экономики в регионе. Из трудов по 

деятельности учётно-ссудных комитетов следует отметить статьи 

В.С. Околотина20 и Н.И. Гавриловой21. Например, статья Н.И. 

Гавриловой посвящена изучению социального состава учётно-

ссудного комитета при Иркутском отделении Госбанка конца XIX – 

начала XX вв. 

Для данного исследования значимый интерес представили 

работы содержавшие сведения о фабрикантах и заводчиках 

исследуемых губерний, а также о формировании на их территориях 

устойчивых экономических районов деловой активности. Это важно 

потому, что именно из предпринимателей, зарекомендовавших себя 

с положительной стороны, и формировались учётно-ссудные 

комитеты при отделениях Госбанка. Более того, управляющие 

отделений по рекомендации Правления Госбанка проявляли 

пристальное внимание к таким районам, как зонам деловой 

активности и сосредоточению финансовых потоков, а, 

следовательно, и потенциальной потребности в кредитных ресурсах.   

Так, для изучения экономики регионов, на территории 

которых осуществлялось открытие и развитие провинциальной 

системы отделений Госбанка, а также шёл процесс формирования 

при них учётно-ссудных комитетов, диссертант обратился к трудам 

учёных досоветского и постсоветского периодов. Среди них 

                                           
20 Околотин В.С. Деятельность учётно-ссудного комитета при 

Иваново-Вознесенском отделении Государственного банка // 

Материалы IV научно-практической конференции «Музей. История. 

Наука» (Иваново, 16 февраля 2017 г.) / Отв. ред. Д.Л. Орлов. – 

Иваново: Ивановский Государственный историко-краеведческий 

музей им. Д.Г. Бурылина, 2017. С. 151 – 162. 
21 Гаврилова Н.И. Социальный состав учётно-ссудного комитета 

Иркутского отделения Государственного банка в конце XIX – начале 

XX века // Общество: философия, история, культура. 2020. №8 (76). 

С. 65 – 69. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43944881. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43944881
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соответственно исследования В.П. Безобразова22, Ф.Ф. Свирского23, 

И.И. Хранилова24 и О.В. Арсениной25, М.Е. Гусаровой26, К.Е. 

Балдина и Л.А. Коховой27, И.А. Новоселовой и Е.И. Страха28, М.П. 

Поповой29, кандидатская диссертация Л.А. Коховой30, кандидатская 

                                           
22 Безобразов В.П. Село Иваново: Обществ.-физиол. очерк / 

Владимир Безобразов. – Санкт-Петербург, 1864. – 266 – 304 с. 
23 Свирский Ф.Ф. «Фабрики, заводы и прочие промышленные 

заведения Владимирской губернии». Составил техник 

Владимирской губернской земской управы инженер-технолог В.Ф. 

Свирский. Владимир на Клязьме. Типо-Литография Губернской 

Земской Управы. 1890. Печатано с разреш. Г. Владимирск. 

Губернатора. Губ. гор. Владимир, 1890. – 198 с. 
24 Хранилов И.И. Ростовский уезд и город Ростов Ярославской 

губернии / Соч. И. Хранилова. – Москва: тип. С. Попова, 1859. – 69 

с. 
25 Арсенина О.В. Развитие полотняных мануфактур в Вязниковском 

районе в XIX – начале XX в. / О.В. Арсенина // Дни славянской 

письменности и культуры: материалы межд. науч.-практ. конфер. 23 

мая 2008 г. – Владимир, 2008.  С. 134 – 137.  
26 Гусарова М.Е. Социально-экономическое развитие уездного 

города Мурома во второй половине XVIII века // Проблемы 

реформирования современной России: Сб. науч. работ. Вып. 1. – 

Муром: Изд.-полиграфический центр МИ ВлГУ, 2002. С. 73 – 75.  
27 Балдин К.Е., Кохова Л.А. От кустарного села к индустриальному 

«мегаполису». – Иваново, 2004. – 250 с. 
28 Новоселова И.А., Страха Е.И. Особенности развития полотняной 

промышленности в г. Муроме во второй половине XIX века // 

Проблемы реформирования современной России: Сб. науч. работ. 

Вып. 1. – Муром: Изд.-полиграфический центр МИ ВлГУ, 2002.  С. 

65 – 67.  
29 Попова М.П. На благо Владимирского края: социокультурная 

деятельность предпринимателей Владимирской губернии (2-я 

половина XIX – начало XX века) / М.П. Попова. – Владимир: 

Транзит-Икс, 2011. – 190 с.: ил.  
30 Кохова Л.А. Промышленное развитие села Иванова – города 

Иваново-Вознесенска в XVII – начале XX в.: дисс... канд. ист. наук: 

07.00.02. / Л.А. Кохова. Иваново, 2002. – 247 с. 
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диссертация А.С. Сироткина31, монография В.С. Околотина и А.С. 

Сироткина32, работы А.Д. Тельчарова33, А.О. Бунина, Е.Е. 

Дрябловой и А.Д. Реутовой34, в определённой степени кандидатская 

диссертация Д.С. Павловой35 и др. Например, в труде Ф.Ф. 

Свирского приведён полный список фабрик, заводов и прочих 

промышленных заведений Владимирской губернии к 1890 г. Книга 

известного ростовского краеведа И.И. Хранилова является первым 

исследованием, посвящённым описанию города Ростова и 

Ростовского уезда Ярославской губернии. Л.А. Кохова в своей 

диссертации исследует промышленное развитие села Иванова и 

города Иваново-Вознесенска с XVII по XX в. В монографии В.С. 

Околотина и А.С. Сироткина внимание уделено деятельности 

представительных организаций ивановских промышленников и 

предпринимателей в исследуемый в диссертации период. Издание 

способствует усилению представления об истории 

хлопчатобумажной промышленности в ивановском крае. В работе 

А.Д. Тельчарова отражено развитие текстильного производства в 

Вязниках, одного из промышленных центров Владимирской 

губернии. 

                                           
31 Сироткин А.С. Сбытовая политика текстильных фабрикантов 

Верхневолжья: 2-я четверть XIX – начало XX в.: дисс.... канд. ист. 

наук: 07.00.02. / А.С. Сироткпн. Иваново, 2005. – 224 с.: ил. 
32 Околотин В.С., Сироткин А.С. Торгово-промышленная палата 

Ивановской области: вехи истории // Иваново: ООО «ИИТ «А-

Гриф», 2014. – 224 с. 
33 Тельчаров А.Д. Вязники. Изд-во «Посад». Владимир, 1999. – 142 

с. 
34 Бунин А.О., Дряблова Е.Е., Реутова А.Д. Сельскохозяйственная 

кредитная кооперация Ивановского края в начале XX века / А.О. 

Бунин, Е.Е. Дряблова, А.Д. Реутова // Труды Ивановского 

областного краеведческого общества. Выпуск 5. К 75-летию 

Великой Победы в Великой Отечественной войне / Сост. и отв. ред. 

В.В. Возилов. – Иваново: Издательский Дом «Референт», 2021. С. 99 

– 101.   
35 Павлова Д.С. Становление и развитие местных финансовых 

учреждений в России в последней четверти XVIII – первой половине 

XIX веков: на материалах Верхневолжских губерний / дисс... канд. 

ист. наук: 07.00.02 / Д.С. Павлова. Ярославль, 2011. – 241 с.  
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Процесс формирования делового облика предпринимателей 

рассматриваемых губерний нашёл отражение в работах Ю.А. 

Воскобойник36, К.Е. Балдина37, А.А. Додоновой38, М.П. Поповой39, 

О.В. Сидоровой40, Е.И. Крестьяниновой41, А.Г. Пенкина42, а также в 

                                           
36 Воскобойник Ю.А. Меценаты и благотворители Владимирской 

губернии середины XIX – начала XX вв. / Ю.А. Воскобойник / 

Древняя столица: история и современность. Владимирские чтения. – 

2006. С. 120 – 123. 
37 Балдин К.Е. Яков Гарелин: предприниматель, историк, меценат. – 

М.: Храм, 1993. – 96 с. 
38 Додонова А.А. Дмитрий Геннадьевич Бурылин. Автор 

вступительной статьи Е.А. Богородский. – Иваново: «Иваново», 

1997. – 216 с. 
39 Попова М.П. На благо Владимирского края: социокультурная 

деятельность предпринимателей Владимирской губернии (2-я 

половина XIX – начало XX века) / М.П. Попова. – Владимир: 

Транзит-Икс, 2011. – 190 с.: ил.; Она же. Из истории владимирского 

купеческого рода Петровских (2-я половина XIX – начало XX в. / 

М.П. Попова // Материалы XXV Международной краеведческой 

конференции (2 октября 2020 г.) / Департамент культуры Владим. 

обл., Гос. бюджет. учреждение культуры Владим. обл. «Владим. обл. 

универс. науч. б–ка им. М. Горького», Союз краеведов Владим. обл.; 

отв. за вып. И.В. Мишина; сост. А.А. Тихомирова; техн. ред. М.И. 

Новикова. – Владимир, 2021. С. 52 – 61.   
40 Сидорова О.В. Благотворительная деятельность представителей 

александровского купечества второй половины XIX в. / О.В. 

Сидорова // Материалы областной краеведческой конференции. Т. 1. 

– Владимир, 2008. С. 41 – 45.  
41 Крестьянинова Е.И. Граждане Ростова: история ростовского 

купечества XVII – начала XX в.: генеалогия и судьбы ростовских 

купеческих родов: мемуары, дневники, письма / Е.И. Крестьянинова, 

Г.А. Никитина. – Ростов Великий: Гос. музей-заповедник 

"Ростовский кремль", 2009. – 411 с. 
42 Пенкин А.Г. Никиты Понизовкина сыновья (Текст): из истории 

рода / А.Г. Пенкин; под ред. Н. В. Обнорской. – Ярославль: 

Эколлайн, 2010. – 272 с. 
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монографиях В.П. Столбова43, А.М. Тихомирова44, Ю.Ю. 

Иерусалимского45 и Л.Н. Жуковой46.Так, научный труд К.Е. Балдина 

отражает становление наиболее известных предпринимательских 

династий Иваново-Вознесенска, в частности Гарелиных и, в первую 

очередь, с жизнью и деятельность Я.П. Гарелина, фабриканта, 

мецената, краеведа, благотворителя. Представителю другой 

крупнейшей династии фабрикантов Иваново-Вознесенска 

Бурылиных – Д.Г. Бурылину – посвящена работа А.А. Додоновой. В 

одной из статей владимирского краеведа М.П. Поповой приведены 

факты из истории владимирского купеческого рода Петровских. В 

труде Е.И. Крестьяниновой впервые осуществлено комплексное 

исследование истории ростовского купечества на протяжении более 

чем трёх столетий. Работа написана на основе обширного круга 

источников, архивных материалов. В монографии А.Г. Пенкина 

анализируется история ярославской предпринимательской династии 

Понизовкиных. В труде А.М. Тихомирова повествуется о десяти 

предпринимательских династиях Ивановского края, деятельность 

которых сыграла значительную роль в создании культурного 

пространства региона (Балиных, Бурылиных, Гарелиных, 

Каретниковых, Ясюнинских и др.). Монография Ю.Ю. 

Иерусалимского посвящена дворянским корпоративным 

организациям Ярославской губернии в 1861 – 1917 гг. В ней 

анализируется история ярославского дворянства и трансформация 

его сословных структур в пореформенное время. Приведена 

историография темы и характеристика источников. Отмечены 

                                           
43 Столбов В.П. Человек – хозяйственный логос, творец и 

преобразователь. История российского предпринимательства: 

монография / В.П. Столбов; Иван. Гос. Хим.-Технол. Ун-т. – 

Иваново, 2019. – 243 с. 
44 Тихомиров А.М. 10 великих меценатов Ивановской земли. – 

Иваново: ИД «Референт», 2015. – 240 с. 
45 Иерусалимский Ю.Ю. Первое сословие ушедшей империи: 

ярославское дворянство и его корпоративные организации во второй 

половине XIX – начале XX в. / Ю.Ю. Иерусалимский, Н. К. Леднева; 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 

Ярославское региональное отделение Российского общества 

историков-архивистов. – Ярославль: ЯрГУ, 2020. – 311 с. 
46 Жукова Л.Н. Русское купечество. Гении дела и творцы истории 

(Текст): / Л.Н. Жукова, О.Г. Жукова. – Москва: Вече, 2014. – 271 с. 
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общероссийские закономерности и местная специфика. Двухтомник 

о костромском купечестве47 и фундаментальное исследование о 

ярославском купечестве48, два тома трилогии об истории сословий 

города Ярославля: купечестве49 и дворянстве50, а также 

кандидатские диссертационные исследования Ю.О. Петровой51 и 

Е.Б. Ильиной52 значительно дополняют общее представление о 

деловом облике предпринимателей. Например, в фундаментальном 

труде о костромском купечестве приведены 325 поколенных 

росписей, историко-родословных очерков и документальных 

описаний промыслов и торгово-промышленных предприятий 

наиболее крупных костромских купеческих родов XVII – XX вв. 

Первое отечественное комплексное исследование купеческого 

сословия, подготовленное на основании документов центральных и 

провинциальных архивов и материалов центральных и 

провинциальных периодических изданий и краеведческих 

исследований прошлого и позапрошлого столетий. В двух томах об 

истории сословий Ярославля исследуется история наиболее 

предприимчивых купеческих и дворянских династий Ярославского 

края. В кандидатской диссертации Е.Б. Ильиной изучается 

                                           
47 Костромские купцы: родословный сборник (Текст) = Kostroma 

merchants: genealogical collection: в двух томах / авторы-составители 

О.В. Горохова, П.П. Резепин. – Санкт-Петербург: Д. Буланин, 2018. 

Т. 1: А – К. Т. 1. – 2018. – 894 с. Т. 2: Л – Я. Т. 2. – 2018. – 894 с. 
48 Короли бизнеса – столпы империи (Текст): десять веков 

ярославского купечества: к 200-летию торгового товарищества 

"Братья Елисеевы" / авт. текста: М. Александрова, И. Ваганова. – 

Ярославль: Академия 76, 2013. – 232 с.  
49 Ярославское купечество: истории созидания / О.С. Гожалимова, 

Н.В. Обнорская, Л.Б. Сукина и др.; под общ. ред. В. В. Горошникова. 

– Рыбинск: Медиа-рост, 2022. – 173 с.  
50 Ярославское дворянство: истории долга / И.А. Серова, Г.Б. 

Михайлова, Л.Б. Сукина и др. – Рыбинск: Медиа-рост, 2022 (Казань). 

– 165 с. 
51 Петрова Ю.О. Становление и развитие кредитной кооперации во 

Владимирской губернии в конце XIX – начале XX века / дисс... канд. 

ист. наук: 07.00.02 / Ю.О. Петрова. Иваново, 2009. – 230 с. 
52 Ильина Е.Б. Генеалогия уездного купечества XIX – начала XX в. 

(по материалам Владимирской губернии) / дисс... канд. ист. наук: 

07.00.02 / Е.Б. Ильина. Мытищи, 2022. – 205 с. 
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генеалогия купечества Муромского и Александровского уездов 

Владимирской губернии XIX – начале XX вв. Изучение данных 

трудов позволяет сформировать общее представление о 

предпринимательской атмосфере ведущих центров экономического 

развития исследуемых губерний, условиях в которых шло 

формирование делового облика будущих членов учётно-ссудных 

комитетов при отделениях Госбанка. 

В целом приведённый историографический обзор 

свидетельствует о недостаточной изученности темы 

диссертационного исследования и аргументирует позицию автора 

об избрании её для подготовки диссертации.   

Цель диссертационного исследования – изучить 

правовую основу деятельности учётно-ссудных комитетов при 

отделениях Госбанка, практику подбора кадров и их утверждения, 

социальный состав, а также организацию деятельности УСК в 1860 

– 1917 гг. по материалам Владимирской, Костромской и 

Ярославской губерний.  

Для её выполнения поставлены следующие задачи: 

1. Изучить поэтапно формирование системы отделений 

Государственного банка во Владимирской, Костромской и 

Ярославской губерниях в 1860—1917 гг.    

2. Изучить поэтапно правовую основу организации 

деятельности учётно-ссудных комитетов при отделениях 

Государственного банка Владимирской, Костромской и 

Ярославской губерний в 1860 – 1917 г. 

3. Изучить практику подбора кадров в учётно-ссудные 

комитеты, установить их персональные данные, а также рассмотреть 

порядок их утверждения на двухлетние сроки общественного 

служения в системе Государственного банка. 

4. Применительно к каждому этапу проанализировать 

социальный состав УСК, степень его зависимости от состояния 

экономического развития губернских и уездных центров. 

5. Изучить поэтапно динамику расширения социального 

состава УСК, её состояние в зависимости от решений 

Государственного банка, продиктованных развитием 

капиталистических отношений в торговле, промышленности, 

сельском хозяйстве, а также появлением мелкого 

предпринимательства. 

При этом важно отметить, что под организацией 

деятельности УСК автор понимает подбор и утверждение членов 
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УСК, соответствие порядка деятельности комитетов 

соответствующим статьям Уставов Государственного банка от 1860 

и 1894 гг., а также его циркулярам. 

Хронологические рамки исследования охватывают 

период с 1860 г. по 1917 г. В отечественной историографии он 

характерен становлением и развитием капиталистических 

отношений в России, а с середины 1890-х гг. первой волной 

модернизации экономики страны.    

Нижняя граница исследования обусловлена тем, что в 1860 

г. был образован Госбанк Российской империи с целью 

содействовать развитию экономики страны в пореформенный 

период. В 1863 г. было положено начало становлению 

провинциальной системы отделений Госбанка, которые в 

дальнейшем были открыты во многих городах на территории 

указанных губерний. Причём этот процесс продолжался и в годы 

Первой мировой войны вплоть до политических потрясений 1917 г. 

Верхняя граница исследования объясняется тем, что после октября 

1917 г. прежние институты управления Имперской России и система 

Госбанка были нарушены, а новые государственные учреждения 

стали создаваться и развиваться применительно к условиям 

советского государства.                  

Территориальные рамки исследования. Они охватывают 

Владимирскую, Костромскую и Ярославскую губернии, имевшие 

много общего в своем экономическом развитии. Более того, эти три 

губернии по географическому положению входили в состав 

Центрального промышленного района России. Именно в этом 

районе страны бурными темпами развивались отрасли текстильной, 

легкой и машиностроительной отраслей промышленности, 

связанные с ними торговля и сельскохозяйственное производство. 

Поэтому и в деятельности учётно-ссудных комитетов при местных 

отделениях Госбанка Владимирской, Костромской и Ярославской 

губерний имелись одинаковые компетенции и даже одинаковые 

подходы к определению делового облика их потенциальных членов.  

Методологические основы исследования. Для подготовки 

данной диссертации были применены общенаучный исторический и 

специальные методы исследования. Исторический метод позволил 

диссертанту на основе собранного фактического материала 

мысленно воссоздать логику исторического процесса, его 

особенности в хронологической последовательности.   
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Благодаря специальным методам исторического 

исследования, таким, как сравнительно-исторический, 

хронологический и статистический, автору удалось подготовить 

данную диссертацию. Так, с использованием сравнительно-

исторического метода выявлены особенности деятельности 

отделений Государственного банка в целом и учётно-ссудных 

комитетов при отделениях в частности (в рамках Владимирской, 

Костромской и Ярославской губерний). Хронологический метод 

позволил рассмотреть деятельность отделений Государственного 

банка и комитетов, учреждённых при них во временной 

последовательности (в зависимости от даты открытия того или 

иного отделения) на протяжении всего периода диссертационного 

исследования.  

Использование статистического метода заключалось, во-

первых, при установлении экономических обоснований для 

открытия отделений Государственного банка на территориях 

указанных губерний с 1860 по 1917 г. и, во-вторых, поэтапном 

подсчёте численности членов учётно-ссудных комитетов при 

каждом отделении (сколько представителей определённого 

сословия состояли в комитетах; сколько вообще предпринимателей 

числились в комитетах за весь период функционирования комитета) 

и продолжительности пребывания ими в комитетах. Эти подсчёты 

оформлены в таблицы, которые размещены в приложениях к 

диссертации. 

Также в процессе написания данного диссертационного 

исследования активно применялся просопографический метод с 

целью определения делового облика членов учётно-ссудных 

комитетов, учреждённых при отделениях Госбанка Владимирской, 

Костромской и Ярославской губерний. 

Источниковедческая база.  
Привлечённые для раскрытия темы исследования 

исторические источники можно разделить на следующие четыре 

группы: нормативные акты, делопроизводственные документы, 

периодическую печать и источники личного происхождения. 

Первая группа источников представлена государственной 

нормативно-правовой и ведомственной документацией. В первую 

очередь это Указ об образовании Госбанка Российской империи. Во-

вторых, его Уставы (от 1860 и 1894 г.) Отдельные статьи уставов 

регламентировали деятельность отделений Госбанка в целом и 
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регулировали основные направления деятельности учётно-ссудных 

комитетов при отделениях банка. 

Следующая группа источников – документы 

делопроизводства представлены материалами, хранящимися в 

Российском Государственном историческом архиве в Санкт-

Петербурге (РГИА), Государственном архиве Владимирской 

области (ГАВО), Государственном архиве Ивановской области 

(ГАИО), Государственном архиве Костромской области (ГАКО), 

Государственном архиве Ярославской области (ГАЯО), а также 

филиалах ГАЯО в Рыбинске (Рбф ГАЯО) и Ростове Великом (Рсф 

ГАЯО).  

В ГАИО по теме исследования было выявлено и отобрано 

несколько фондов. В первую очередь фонд №15 «Иваново-

Вознесенское отделение Госбанка». В результате проработано 

несколько десятков дел из описей этого фонда. Часть из них 

содержала сведения о личном составе учётно-ссудного комитета по 

торгово-промышленным кредитам, образованного при Иваново-

Вознесенском отделении. В их числе личные дела промышленников 

и фабрикантов Иваново-Вознесенска, Шуи и Кинешмы, которые в 

разные годы входили в состав УСК при отделении банка (Гарелины, 

Гандурины, Куражёвы, Новиковы, Куфтины и др.). Данные дела 

содержат формуляры иваново-вознесенских предпринимателей, где 

содержались сведения о дате их утверждения в должности члена 

комитета при Иваново-Вознесенском отделении, его сословной 

принадлежности, о времени нахождения на этом посту, о наградах и 

т.д. 

Кроме того, были изучены дела из других фондов ГАИО. 

Это материалы фонда №501 «Кинешемское отделение Госбанка», в 

которых была выявлена информация о служащих Кинешемского 

отделения Госбанка. К сожалению, этих материалов оказалось 

недостаточно для раскрытия темы исследования, и автор обратился 

к государственным архивам Владимирской, Костромской и 

Ярославской областей. 

Во Владимирском областном архиве (ГАВО) диссертант 

проработал фонды №310 «Владимирское отделение Госбанка», 

№317 «Вязниковское отделение Госбанка» и №320 «Муромское 

отделение Госбанка».  

При изучении материалов фонда №310 диссертант 

сосредоточил внимание на личных делах предпринимателей 

Владимирского уезда, которые в разные годы состояли в учётно-
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ссудном комитете при Владимирском отделении Госбанка 

(Кузнецовы, Лебедевы, Никитины, Сомовы, Философовы и др.). В 

этих делах также имеются формуляры на владимирских 

коммерсантов, благодаря чему установлена их сословная 

принадлежность, время утверждения в качестве членов комитета 

при местном отделении банка и награды, к которым были 

представлены большинство из членов комитета. В отличие от УСК 

при Иваново-Вознесенском отделении, УСК при Владимирском 

отделении охватывал не только торговлю и промышленность, но и 

сельскохозяйственное производство. Причём в состав комитета по 

сельскохозяйственному кредитованию были привлечены лица 

исключительно дворянского сословия.   

В процессе изучения фонда №320 была получена 

информация об учётно-ссудном комитете при Муромском 

отделении. В частности, о наличии в данном УСК только 

полномочий по торгово-промышленному кредитованию. В состав 

торгово-промышленного комитета при Муромском отделении 

входили представители известных в Муроме купеческих родов: 

Зворыкины, Никитины, Суздальцевы и т. д.  

Фонд №317 оказался менее содержательным, состоял из 

одной описи, но, тем не менее, позволил сделать некоторые выводы. 

Например, установлено, что первоначальный состав учётно-

ссудного комитета по торгово-промышленным кредитам при 

Вязниковском отделении был сформирован в конце 1916 г. – начале 

1917 г. В результате УСК не успел в полной мере реализовать свою 

деятельность в силу объективных причин. Всё же стоит отметить, 

что первоначальный состав комитета при Вязниковском отделении 

представлял собой предприимчивых купцов Вязников и его уезда, а 

в начале 1917 г. комитет пополнился предпринимателем из 

крестьянского сословия.  

Кроме трёх указанных фондов, автором были исследованы 

материалы ещё двух фондов ГАВО: №14 «Канцелярия 

Владимирского губернатора» и №243 «Владимирское дворянское 

губернское депутатское собрание». В фонде №14 обращено 

внимание на формуляры о службе тех членов комитета при 

Владимирском и Муромском отделениях Госбанка, подробной 

информации о которых не было найдено в материалах фондов №310 

и 320 соответственно. С той же целью был проведён анализ 

некоторых дел описи 3 фонда №243. Тем самым был полностью 
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исследован вопрос о составе комитетов при двух банковских 

учреждениях Владимирской губернии.   

Одновременно с работой над материалами ГАВО 

диссертант приступил к изучению материалов Костромского 

областного архива (ГАКО). К большому сожалению, в результате 

пожара, произошедшего в августе 1982 г. в здании Костромского 

архива, была безвозвратно утрачена большая часть документов 

дореволюционного периода. В том числе пострадали и материалы по 

Костромскому отделению Госбанка и учётно-ссудному комитету 

при нём. Тем не менее, автор не отчаялся и приступил к работе с 

уцелевшими и частично отреставрированными делами по теме 

исследования.  

Прежде всего, внимание было сосредоточено на 

сохранившихся материалах фонда №253 «Костромское отделение 

Госбанка». Это дела о костромских купцах (Кашин, Колодезников, 

Шабанов и др.) и дворянах (Бирюков, Васьков, Зузин и др.), которые 

в разные годы числились членами комитета в УСК по торгово-

промышленным и сельскохозяйственным кредитам соответственно. 

По аналогии с делами фондов отделений Госбанка Владимирской 

губернии, диссертант изучил данные формулярных списков о 

службе членов комитета при Костромском отделении, определяя 

дату их утверждения по ведомству УСК при отделении и 

устанавливая награды, к которым Госбанк представлял отдельных 

членов.  

В силу недостаточности уцелевших после пожара в 

Костромском архиве документов автору не удалось изучить 

специфику заседаний УСК, содержание вопросов, которые 

обсуждались на них, явку членов комитета и т.д.   

Параллельно с изучением фондов Владимирского и 

Костромского архивов осуществлялась работа с документами 

Государственного архива Ярославской области (ГАЯО). К 

сожалению, его фонды оказались не богаты материалами по теме 

исследования. Также выяснилось, что часть документов по 

отделениям Госбанка Ярославской губернии и учётно-ссудным 

комитетам, учреждённых при них, находится в фондах филиалов 

ГАЯО в Рыбинске и Ростове Великом (Рбф и Рсф ГАЯО 

соответственно).  

В результате сначала были изучены материалы ГАЯО как 

центрального архивного учреждения Ярославской области (фонд 

№518 «Ярославское отделение Госбанка»). При их изучении 
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выяснилось, что к началу 1910-х гг. в УСК в Ярославле были два 

направления работы учётно-ссудного комитета: по торгово-

промышленному и сельскохозяйственному кредитованию. Состав 

УСК по первому направлению был представлен ярославским 

купечеством (Вахрамеевы, Кузнецовы, Лопатины и др.), а по 

второму – представителями дворянского сословия Ярославля и 

близлежащих к нему уездов Ярославской губернии (Урусов, 

Энгельгардт и др.). Для получения недостающих сведений о членах 

УСК автор обратился к другим фондам. В частности, к фондам №73 

«Канцелярия Ярославского губернатора», №100 «Ярославская 

казённая палата», №137 «Ярославское губернское по земским и 

городским делам присутствие», №346 «Ярославский окружной суд», 

№509 «Ярославская городская управа», №512 «Романово-

Борисоглебская городская управа», №693 «Ростовский купец И.А. 

Шляков» и №1367 «Титов Андрей Александрович, ростовский 

купец».  

Необходимую информацию по Ярославскому отделению 

Госбанка в целом и комитету при отделении в частности удалось 

выявить лишь в фонде №100. В этом фонде хранится дело о службе 

членов УСК при Ярославском отделении банка за 1893 – 1911 гг. 

Материалы дела были проанализированы, в результате чего была 

получена необходимая информация о составе УСК за указанный 

период. Более того, в материалах фондов №№693 и 1367 была 

получена информация о существовании в конце XIX – начале XX вв.  

временного Ростовского ярмарочного отделения Госбанка 

(отделения Госбанка в Ростове Великом). В том числе и по этой 

причине автор обратился к материалам филиалов ГАЯО в Рыбинске 

и Ростове Великом. Так, в фонде №23 «Рыбинское отделение 

Госбанка» были изучены дела по составу учётно-ссудного комитета 

при Рыбинском отделении. Установлено, что в УСК при Рыбинском 

отделении ещё до 1894 г. имелись два направления: по торгово-

промышленному и по сельскохозяйственному кредитованию. В его 

состав входили предприниматели из купеческого (Карякины, 

Переславцевы, Эльтековы и др.) и дворянского (Михалковы, 

Некрасовы и др.) сословий Рыбинска и его уезда. Более того, 

первоначальный состав УСК по торгово-промышленным кредитам 

при Рыбинском отделении был сформирован не только из 

рыбинского купечества, но также из состоятельных купцов Санкт-

Петербурга (Овсянников, Полежаев), что обуславливалось высоким 

уровнем торговых отношений Рыбинска со столицей Империи.  
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Параллельно с работой в Рыбинском филиале 

осуществлялось изучение фондов Ростовского филиала ГАЯО. Но 

здесь результаты оказались очень скромные. Поэтому для 

восполнения исследовательских пробелов были изучены фонды: №2 

«Ростовская городская Дума и городская управа», №5 «Ростовское 

уездное земское собрание и управа», №13 «Ростовский уездный 

исправник», №34 «Ростовское уездное полицейское управление», 

№117 «Ростовский городской общественный банк», №119 

«Ростовское агентство Волжско-Камского коммерческого банка» и 

№338 «Титов Андрей Александрович – историк, археолог и 

археограф».  В результате были получены сведения на отдельных 

представителей ростовского купечества, являвшихся членами 

учётно-ссудного комитета при временном Ростовском ярмарочном 

отделении Госбанка. Кроме того, выявлены причины его временного 

статуса, поскольку его деятельность обеспечивала проведение в 

Ростове крупной ежегодной ярмарки.  

В РГИА главное внимание было сосредоточено на изучении 

материалов фонда №587 «Государственный банк Российской 

Империи». Данный фонд состоит из 60 описей с большим 

количеством единиц хранения. Исследовательский поиск был 

подчинён задаче выявления недостающих для раскрытия темы 

диссертационного исследования материалов исследования, не 

выявленным в ходе работы в региональных архивах. В частности, 

установлены точные даты открытия всех отделений на территории 

исследуемых губерний, начала осуществления операций по 

кредитованию, содержание ходатайств о создании новых 

банковских учреждений и т. д.       

Одновременно собрана информация об управляющих 

отделениями Госбанка, с указанием, по возможности, не только даты 

их утверждения в должности по ведомству Госбанка, но и сословной 

принадлежности. Важно это потому, что они возглавляли работу 

учётно-ссудных комитетов и, по сути, осуществляли подбор, а затем 

и приглашали принять участие в их работе наиболее влиятельных, 

добропорядочных и уважаемых предпринимателей.  Всего в РГИА 

проработано 129 архивных дел. 

Таким образом, обращение в РГИА и работа с материалами 

указанного фонда Госбанка позволили расширить представление о 

теме, объекте и предмете исследования, дополнив его новой 

информацией, в том числе уникальной, и подробностями, которые 
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ранее не удалось получить во всех упомянутых выше во введении 

региональных и городских архивах.       

Третья группа источников – периодическая печать. Речь 

идёт, во-первых, о центральных изданиях: газете: 

«Правительственный вестник» и журнале «Вестник финансов, 

промышленности и торговли», во-вторых, о региональных изданиях 

– газетах «Губернские ведомости» (Владимирских, Костромских и 

Ярославских) и, в-третьих, местных газетах (например, «Старый 

владимирец»). В первых двух изданиях Уставом Госбанка от 1860 г. 

предписывалось размещать по указанию Министра финансов 

обязательные для банка публикации. И такие материалы 

публиковались. В частности, о причинах пересмотра прежнего 

устава и содержании внесённых в него в 1894 г. концептуальных 

изменений в области кредитования. Если ранее признак ссудной 

операции Государственного банка заключался в открытии кредита 

под готовые ценности, имевшие торговое обращение, то для 

экономического развития и благосостояния страны «кредит 

необходим для содействия производству новых ценностей»53. 

К сожалению, имевшаяся во «Владимирских, Костромских 

и Ярославских губернских ведомостях» информация касалась лишь 

открытия отделений Государственного банка без раскрытия 

содержания их деятельности. Сведений о деятельности при них 

учётно-ссудных комитетов и их кадровом составе практически по 

всему периоду исследования диссертант не выявил. 

Источники личного происхождения представлены 

мемуарами современников. Прежде всего, воспоминаниями Е.И. 

Ламанского, занимавшего должность Управляющего 

Государственным банком с 1866 по 1881 г.  В них рассказывается об 

основаниях «Высочайше утверждённого 31 мая 1860 г. Устава 

Госбанка», а также отражается его роль в пореформенной экономике 

России. По утверждению Е.И. Ламанского, учреждение Госбанка 

«имело своим последствием образования в России не 

существовавшего у нас ранее денежного рынка», поскольку 

возникла значительная потребность в ссудах. Более того, отмечал 

Е.И. Ламанский, «параллельно с развитием железнодорожного 

строительства Госбанк после 1867 г. стал увеличивать число своих 

контор и отделений в разных местностях государства», что повлияло 

не только на оживление торговли и промышленности, но и на 

                                           
53 Вестник финансов, промышленности и торговли. 1894. №26. С. 4. 
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упорядочение его финансового хозяйства». Впечатляет и общий 

вывод в завершении воспоминаний: «Одним словом, Госбанк из 

специального учреждения, сделался общим государственным 

достоянием с возложением на него как ответственности за потери и 

убытки, так и ответственности за правильное и полезное для 

торговли и промышленности дело»54. Представляют интерес 

воспоминания министра финансов С.Ю. Витте55, который в главе 23 

(том 2) повествует о реорганизации Госбанка и денежной реформе 

1894 г., а также даёт оценку другим событиям, повлиявшим на его 

деятельность. Воспоминания В.Н. Коковцева министра финансов с 

1904 по 1914 г., опубликованные впервые в 2 книгах в 1933 г. в 

Париже, также весьма познавательны для данного исследования, 

поскольку отражают экономику России на ключевых этапах её 

развития. В 1992 г. они были опубликованы издательством «Наука» 

в России и стали доступных для российских учёных56. Перечень 

мемуаров исследуемого периода, несомненно, можно продолжить. 

Однако они вряд ли приблизят к раскрытию основного содержания 

темы исследования.     

Научная новизна исследования. В диссертационном 

исследовании на материалах Владимирской, Костромской и 

Ярославской губерний впервые отражено поэтапное участие учётно-

ссудных комитетов при отделениях Госбанка в кредитовании 

торговли, промышленности, сельского хозяйства и мелкого 

предпринимательства с 1860 по 1917 г. В нём представлены 

персональные сведения о купцах, дворянах, мещанах и крестьянах, 

приглашённых управляющими отделениями Госбанка 

Владимирской, Костромской и Ярославской губерний для 

общественного служения в учётно-ссудных комитетах. Эти 

сведения получены путём тщательной проработки их формулярных 

списков, находящихся на хранении в фондах РГИА, а также в 

государственных архивах Ивановской, Владимирской, Костромской 

                                           
54 Из воспоминаний Евгения Ивановича Ламанского // Русская 

старина. 1915. №1 – 12. 
55 Витте С.Ю. Воспоминания. Полное издание в одном томе. – М.: 

«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017. – 1247 с. ил. 
56 Коковцев В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания. 1903 – 1919 гг. 

В 2 -х книгах. Книга первая. – М.: Наука, 1992. – 447 с.; он же. Из 

моего прошлого. Воспоминания. 1903 – 1919 гг. В 2-х книгах. Книга 

вторая. – М.: Наука. 1992. – 456 с.: портр.  
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и Ярославской областей (ГАИО, ГАВО, ГАКО, ГАЯО, Рбф и Рсф 

ГАЯО). В нём также представлены сведения на управляющих 

отделениями Госбанка, осуществлявших подбор и подготовку 

документов на кандидатов, организацию их деятельности в составе 

учётно-ссудных комитетов.   

Важной особенностью указанных документов являлось то, 

что сведения о том или ином кандидате заносились в формулярные 

списки на основе циркулярных распоряжений Госбанка, согласно 

специальной форме. В частности, циркуляр Госбанка от 18 февраля 

1876 г. за №4740 предписывал всем местным банковским 

учреждениям: «Учреждениям Банка вменено в обязанность к 1 

декабря каждого года представлять полные послужные и краткие 

списки всего их личного состава, а также членов учётно-ссудных 

комитетов»57. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что она 

расширяет существующее научное представление о роли 

общественного служения предпринимателей различных сословий в 

указанный в диссертации период, рационального сочетания их 

профессиональных знаний с решением государственных задач по 

развитию экономических отношений на материалах Владимирской, 

Костромской и Ярославской губерний.    

Практическая значимость исследования состоит в том, 

что результаты данного исследования могут использоваться при 

изучении курса отечественной истории 1861 – 1917 гг., 

отечественной историографии этого периода, при чтении 

спецкурсов по банковской системе Владимирской, Костромской и 

Ярославской губерний, а также послужить основой для более 

масштабных научных исследований деятельности учётно-ссудных 

комитетов при отделениях Госбанка Российской империи, как 

форме общественного служения в интересах государства. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Формирование системы Государственного банка 

Российской империи, в том числе на территории Владимирской, 

Костромской и Ярославской губерний, происходило в условиях 

становления и развития капиталистических отношений. Оно 

осуществлялось как по инициативе Государственного банка, так и 

через удовлетворение ходатайств местных органов самоуправления.    

                                           
57 ГАВО. Ф. 320. Оп. 1. Д. 60. Л. 52.  
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2. Деятельность учётно-ссудных комитетов при отделениях 

Государственного банка осуществлялась в соответствии с его 

Уставами от 1860 и 1894 гг. и соответствующими циркулярами.  

3. Подбор кандидатов осуществлялся управляющими 

отделений, их документы рассматривались в Государственном банке 

и утверждались Министром финансов. Важным критерием такого 

кадрового подбора являлся профессионализм, авторитетность в 

деловых кругах, владение информацией о состоянии дел в 

приоритетных для данного района отраслях промышленности, 

торговли и сельскохозяйственного производства. 

4. Члены комитета при отделениях сообщали банку ценные 

сведения о состоянии дел в тех сферах торговли, промышленности и 

сельского хозяйства, в которых они были наиболее компетентны. 

Они несли репутационную ответственность за высказываемые 

суждения в пользу потенциальных заёмщиков и обязаны были 

хранить в тайне все сведения, ставшие им доступными в ходе 

общественного служения в составе учётно-ссудных комитетов при 

отделениях Государственного банка. 

Апробация работы проводилась в форме публикаций в 

научных изданиях (журналах ВАК и РИНЦ), докладов и сообщений 

на научно-практических конференциях международного, 

всероссийского, межрегионального и регионального уровней, 

проходивших на базе Ивановского Государственного Университета, 

Владимирской областной научной библиотеки, Шуйского историко-

мемориального музея им. М.В. Фрунзе, Ивановского историко-

краеведческого музея им. Д.Г. Бурылина, Центральной 

универсальной научной библиотеки (г. Иваново), Кинешемской 

Центральной библиотеки им. В.А. Пазухина, гостиничного 

комплекса «Николаевский посад» (г. Суздаль) и Ковровского 

историко-мемориального музея. Результаты исследования 

опубликованы в 33 работах объёмом 27,87 п.л. Из них – 4 статьи 

изданы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации для публикации результатов кандидатских и докторских 

диссертационных исследований.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 3-х 

глав, заключения, списка источников и литературы и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
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Во введении обосновывается актуальность темы 

исследования, определяются объект и предмет исследования, 

раскрывается степень научной разработанности проблемы, 

формулируются цель и задачи исследования, обосновываются 

хронологические и территориальные рамки работы. Также 

характеризуется источниковедческая база диссертации, 

обозначается научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость исследования. Приводятся основные положения, 

выносимые на защиту, сведения об апробации работы, 

характеризуется структура диссертационного исследования.   

Первая глава «Правовая основа, требования к подбору и 

социальный состав учётно-ссудных комитетов при отделениях 

Государственного банка в 1860 – 1894 гг.» посвящена правовой 

основе, формированию, составу и деятельности учётно-ссудных 

комитетов в 1860 – 1894 гг. 

В параграфе 1 «Правовая основа и образование губернской 

системы отделений Государственного банка» рассматривается 

правовая основа и открытие отделений Госбанка на территории 

Владимирской, Костромской и Ярославской губерний в указанный 

период.  

В параграфе 2 «Требования к подбору кандидатов, их 

утверждение и социальный состав учётно-ссудных комитетов» 
исследуются утверждение в должности членов комитетов 

подходящих кандидатов и анализируется социальный состав 

комитетов при банковских учреждениях рассматриваемых губерний 

в 1860 – 1894 гг.  

В разделе 1.2.1. «Состав УСК по торгово-промышленному 

кредитованию» рассматривается состав комитетов по торгово-

промышленному кредитованию в обозначенный период. Раздел 

1.2.2. «Состав УСК по сельскохозяйственному кредитованию» 

посвящён изучению состава комитетов по сельскохозяйственному 

кредитованию в указанный период. 

Во второй главе «Правовая основа, требования к 

подбору и социальный состав учётно-ссудных комитетов при 

отделениях Государственного банка в 1894 – 1907 гг.» 

исследуется правовая основа, требования к подбору кандидатов в 

члены комитета и рассматривается социальный состав означенных 

комитетов в 1894 – 1907 гг. 

В параграфе 1 «Правовая основа деятельности отделений 

Государственного банка» рассматривается правовая основа 



28 

 
деятельности банковских отделений рассматриваемых губерний в 

обозначенный период. 

В параграфе 2 «Совершенствование требований к подбору 

кандидатов, их утверждение и социальный состав учётно-

ссудных комитетов» анализируются новые требования к подбору 

кандидатов в члены комитетов и изучается социальный состав 

комитетов в 1894 – 1907 гг. 

Раздел 2.2.1. «Состав комитетов по торгово-

промышленному кредитованию» посвящён исследованию состава 

комитетов по торгово-промышленному кредитованию в указанный 

период. В разделе 2.2.2. «Состав комитетов по 

сельскохозяйственному кредитованию» изучается состав комитетов 

по сельскохозяйственному кредитованию в обозначенный период. 

Третья глава «Правовая основа, требования к подбору и 

социальный состав учётно-ссудных комитетов при отделениях 

Государственного банка в 1907 – 1917 гг.» посвящена анализу 

правовой основы, требований к подбору кандидатов на должность 

членов комитета и социальному составу означенных комитетов в 

указанный период.  

В параграфе 1 «Правовая основа и открытие новых 

отделений Государственного банка» рассматриваются правовая 

основа и открытие новых банковских учреждений на территории 3-

х губерний в обозначенный период.  

В параграфе 2 «Требования к подбору кандидатов, их 

утверждение, социальный состав учёно-ссудных комитетов, 

степень адаптации к хозяйственным изменениям» изучаются 

требования к подбору новых кандидатов в члены комитета, 

исследуется социальный состав комитетов, с учётом адаптации к 

новым условиям.  

Раздел 3.2.1. «Состав комитетов по торгово-

промышленному кредитованию» посвящён рассмотрению состава 

комитетов по торгово-промышленному кредитованию в 

обозначенный период. В разделе 3.2.2. «Состав комитетов по 

сельскохозяйственному кредитованию» исследуется состав 

комитетов по сельскохозяйственному кредитованию в указанный 

период. Раздел 3.2.3. «Состав комитетов по мелкому 

кредитованию» посвящён анализу состава комитетов по мелкому 

кредиту. 
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В заключении в соответствии с поставленными задачами 

подводятся основные итоги исследования и формулируются 

выводы.  

  Государственный банк был образован накануне правовых 

и экономических преобразований в России во второй половине XIX 

в. В этой связи деятельность Госбанка, его губернских и уездных 

структурных подразделений, а также сопутствующих им институтов 

в форме учётно-ссудных комитетов вплоть до 1894 г. вынужденно 

адаптировалась к процессу становления и развития 

капиталистических отношений. Её практическим результатом в деле 

реализации Госбанком своего предназначения и достижения им 

поставленных целей, в том числе и на территории изучаемых 

регионов, стало открытие отделений во Владимире, Костроме и 

Ярославле. Но если в первые десятилетия они открывались по 

решению сверху, то в 1880-е гг. в силу острой необходимости в 

банковской инфраструктуре в региональных центрах 

промышленного развития такие отделения стали открываться по 

инициативе местных органов управления (снизу). Так, к 1894 г. 

отделения Госбанка были открыты в Муроме и Иваново-

Вознесенске, а также Рыбинске и Ростове Великом соответственно 

Владимирской и Ярославской губерний. Важным фактором, 

послужившим основой для инициирования таких ходатайств, 

являлось развитие торговли и промышленности и острая 

потребность в их кредитовании. В зависимости от специфики 

востребованности в таких ресурсах получила развитие практика 

открытия временного ярмарочного отделения Госбанка в Ростове 

Великом только на время проведения ярмарки.   

На основе положений Устава Госбанка от 1860 г. при его 

отделениях повсеместно учреждались учётно-ссудные комитеты из 

достойных представителей местного предпринимательства, 

обладавших деловой репутацией и профессиональными познаниями 

в конкретных сферах деятельности. Своим компетентным 

суждением они должны были обезопасить ссудные операции 

отделения Госбанка от излишних рисков по кредитованию торговли 

и промышленности. Деятельность комитетов строго 

регламентировалась соответствующими статьями Устава Госбанка, 

установления которых неукоснительно выполнялись на местах. В 

силу этого при отделениях Госбанка, в том числе и на территории 

Владимирской, Костромской и Ярославской губерний, имелись 

общие подходы к кадровому комплектованию составов УСК. Данная 
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работа осуществлялась управляющими местных отделений, 

рассмотрение представленных ими кандидатов – Управляющим 

Госбанком, а утверждение на двухлетие – Министром финансов. 

Такой механизм во многом оправдывал себя и значительно укреплял 

общественный статус потенциальных членов УСК. Кроме того, УСК 

возглавляли управляющие отделениями Госбанка и именно они 

определяли периодичность и повестку дня их заседаний.  

Друг от друга УСК отличались социальным составом и 

перечнем вопросов, отнесённых к их компетенции. Так, несмотря на 

преимущество в составе УСК купцов, в ряде комитетов (Владимир, 

Кострома, Ярославль, Рыбинск) были дворяне, которые обладали 

профессиональными познаниями в сельскохозяйственном 

производстве и этим были полезны отделениям Госбанка при его 

кредитовании. В то же время УСК при отделениях в Иваново-

Вознесенске и Муроме в своём составе имели только купцов – 

представителей местной промышленности и специализировались в 

области торговли и промышленности. Кроме того, в состав УСК 

Рыбинского отделения Госбанка входили предприниматели из 

Санкт-Петербурга, что свидетельствовало о значимости для столицы 

г. Рыбинска, как крупного центра торговли хлебом. Спецификой 

обладал и состав УСК при временном ярмарочном отделении 

Госбанка в Ростове Великом, который во многом состоял из 

иногородних предпринимателей.               

Новый этап в деятельности Госбанка был связан с началом 

финансово-правовой модернизации экономики Российской 

империи. Это нашло отражение в новом Уставе Госбанка, принятом 

в 1894 г. Его следствием стало расширение операций Госбанка – 

включение в их перечень выдачи промышленных ссуд и ссуд 

землевладельцам под сельскохозяйственную продукцию.  

Несмотря на изменения в Уставе Госбанка, нацеленные на 

развитие кредитования в различных сферах промышленности и 

сельского хозяйства, до конца 1907 г. увеличения числа отделений 

Государственного банка в рассматриваемых губерниях не 

произошло. Даже попытки с мест инициировать их образование 

(например, в Кинешме) не нашли поддержки у Государственного 

банка и Министерства финансов. Главной причиной отказа стала 

недостаточная развитость торговых оборотов города и уезда и, как 

следствие, нехватка материала для операций планируемого 

отделения Госбанка. В результате с 1894 до июня 1907 г., времени 

окончания революционных потрясений и начала возрождения 
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предпринимательской активности, на территории исследуемых 

губерний продолжали свою деятельность только ранее открытые 

отделения Госбанка.  

Тем не менее, изменения, внесённые в отдельные статьи 

Устава Госбанка, нашли воплощение в практике подбора кандидатов 

в составы УСК, а наделение компетенцией сельскохозяйственного 

кредитования нашло отражение в их деятельности. Несмотря на 

существенные коррективы в практике подбора кадров, они по-

прежнему проходили ранее установленную процедуру утверждения, 

что позволяло максимально укреплять их социальный статус. А 

первые награды за долголетний труд служили государственным 

признанием их заслуг в сфере общественного служения. Как и 

прежде, УСК возглавляли управляющие отделениями Госбанка, 

которые определяли направления его деятельности и конкретику 

решаемых вопросов. В период активной фазы революционных 

потрясений и снижения предпринимательской активности 

деятельность комитетов в целом носила формальный характер, шёл 

процесс лишь пере-утверждения членов УСК.   Тем не менее, в этот 

период при сохранении прежней сословной расстановки в составе 

комитетов появились первые крестьяне и мещане, что 

свидетельствовало о распространении кредитования на эти сословия 

и включение их в сферу общественного служения.  

Компетенцией по сельскохозяйственному кредитованию 

были наделены УСК при Владимирском, Костромском, 

Ярославском и Рыбинском отделениях, а при отделениях в Муроме 

и Иваново-Вознесенске оно по-прежнему отсутствовало. При этом 

управляющим Муромским отделением в 1894 г. поднимался вопрос 

о наделении такой компетенцией УСК и даже были представлены 

кандидаты на должность членов комитета по сельскохозяйственным 

кредитам, однако позднее Госбанком в этом было отказано. В 

Иваново-Вознесенском отделении такой вопрос управляющим даже 

не ставился в силу преобладавшего фабричного производства в 

сфере его деятельности. При этом в отделениях, которые были 

наделены компетенцией сельскохозяйственного кредитования, 

число членов по этому направлению было незначительным. И 

напротив, в сфере торгово-промышленного кредитования этот 

состав был более многочисленным и часто обновлялся. Но и здесь 

были свои особенности, в зависимости от промышленного 

своеобразия города или уезда. Так, в УСК при Владимирском 

отделении в основном числились коммерсанты, 
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специализировавшиеся в разных отраслях лёгкой промышленности. 

В то же время в УСК при Муромском отделении были как 

предприниматели, компетентные в отраслях торговли, так и 

специалисты, добившиеся успехов в металлообрабатывающей 

промышленности. В УСК при Иваново-Вознесенском отделении 

состояли в большинстве своём фабриканты, ведущие свои торговые 

дела и имевшие несколько фабрик. В Костроме управляющий 

местным отделением банка при поиске новых кандидатов в члены 

УСК приоритет отдавал купцам Костромского и соседних с ним 

уездов, занимавшимся лесным делом, так как именно лесное дело 

было наиболее развито в Костромской губернии. В комитет при 

Ярославском отделении входили представители крупнейших 

ярославских купеческих родов, ведущих торговлю как в Ярославле, 

так и в других городах. В Рыбинске членами комитета при местном 

отделении чаще всего становились хлебные торговцы в силу 

высокого развития именно хлебной отрасли торговли в Рыбинском 

уезде. 

После завершения революции в 1907 г. промышленность, 

торговля и сельскохозяйственное производство Имперской России 

значительно оживились. Рост экономики продолжался вплоть до 

начала Первой мировой войны и даже можно утверждать о 

продолжавшейся экономической активности промышленности, 

торговли и отчасти сельского хозяйства при выполнении военных 

заказов и производстве сельскохозяйственной продукции, в том 

числе и на территории тыловых Владимирской, Костромской и 

Ярославской губерний. Об этом свидетельствует рост числа 

обращений с мест в Правление Госбанка об открытии его отделений 

в уездах и центрах торговли и промышленности.   

В период 1907 – 1917 гг. новыми отделениями Госбанка на 

территории Владимирской губернии стало Вязниковское, а на 

территории Костромской – Кинешемское. Причинами, 

повлиявшими на положительные решения Госбанка об открытии в 

Вязниках и Кинешме своих местных учреждений, стало бурное 

экономическое развитие промышленности и торговли в Вязниках и 

его уезде и фабрично-заводского района Иваново-Кинешемского 

края соответственно.  

Помимо открытия Вязниковского и Кинешемского 

банковских отделений, в данный период можно говорить об 

увеличении обращений с мест в Госбанк с ходатайствами об 

открытии новых его отделений. Однако они, как по Макарьеву, так 
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по Юрьевцу и Пучежу были отклонены по причинам трудностей, 

связанным с формированием личного состава новых отделений в 

условиях войны, наличием ряда городов с более развитыми 

торговлей и промышленностью и т. д. Также в 1916 г. со стороны 

предпринимательской общественности города Коврова 

Владимирской губернии была предпринята инициатива к открытию 

в Коврове банковского учреждения. Но в силу объективных причин 

дело до открытия отделения Госбанка в Коврове так и не дошло.  

Все комитеты «роднило» наличие в них полномочий по 

торгово-промышленным кредитам, следствием чего было 

постоянное преобладание купцов над членами УСК других 

сословий, привлекаемых для всестороннего охвата иных сфер 

предпринимательской деятельности. Новшеством в этот период 

стало обращение внимания Госбанка к сети учреждений мелкого 

кредита, а в 1910-х гг. и кредитной кооперации, что нашло 

отражение в социальном составе учётно-ссудных комитетов при 

отдельных отделениях Госбанка. В частности, в состав комитетов 

при Иваново-Вознесенском и Костромском отделениях стали 

приглашать предпринимателей по делам мелкого кредита. Таким 

путём отделения банка расширяли круг своей клиентуры. Причём 

если в Иваново-Вознесенске данное направление в комитете 

курировалось отдельными лицами, то в Костроме местные 

землевладельцы из дворянского сословия совмещали должности 

членов комитета по сельскохозяйственным кредитам и по делам 

мелкого кредита. В Ярославле и Рыбинске управляющие местных 

отделений банка утверждали в комитеты по делам мелкого кредита 

представителей местных кооперативных учреждений. В то же время 

во Владимире и Муроме управляющими банковских отделений 

вопрос поиска подходящих кандидатов для утверждения в 

должности членов комитета по мелкому кредиту даже не ставился 

на повестку дня.  

В этот период усилилась, хотя и незначительно, практика 

утверждения в составе УСК предприимчивых крестьян, добившихся 

успехов на поприще торговли, а также мещан по направлению 

мелкого кредитования. Это позволяло отделениям банка расширять 

сферу кредитования. Получила развитие практика приглашения в 

состав УСК представителей из купечества или других сословий 

иногородних предпринимателей, в том числе даже из других 

губерний, что способствовало расширению сферы деятельности 

отделений банка за пределы его нахождения.  



34 

 
Важно также отметить, что деятельность УСК на 

протяжении всех исследуемых периодов Госбанком и 

Министерством финансов в целом признавалась вполне успешной. 

Диссертант не встречал каких-либо проектов по созданию иной 

структуры для замены действующих УСК. Более того, нет и 

примеров, когда в силу каких- либо недобросовестных 

рекомендаций со стороны членов комитета отделения Госбанка 

оказывались в рискованной ситуации. Доказательством успешности 

УСК в этот период является, как и прежде, награждение членов 

комитетов за длительное и добросовестное общественное служение 

по инициативе государственными наградами. Окончательное 

решение о награждении членов комитета принимал император.  

В целом работу представителей разных сословий населения 

Империи, в том числе и на территории Владимирской, Костромской 

и Ярославской губерний, в составе учётно-ссудных комитетов при 

отделениях Госбанка можно расценивать как форму добровольного 

общественного служения в интересах экономики города и уезда, что 

свидетельствовало о поступательном развитии взаимодействия 

государственных институтов с представителями деловых и 

общественных кругов в период становления и развития капитализма 

в России. 
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