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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Объектом  изучения  в  данном  диссертационном  исследовании  является  руководящий

персонал  дореволюционных  российских  акционерных  коммерческих банков  С -Петербурга

и Москвы - центров финансовой жизни России  учредители, члены правлений и советов

Как социальная группа они являются составной частью буржуазии  Ко второй половине

XIX  -  началу  XX  вв  сферы  деятельности  буржуазии  вполне  определились  кредитно-

банковская,  промышленная,  торговая,  железнодорожная  и  т д
1
  Буржуазия,  занятая  в  сфере

кредитно-банковской  деятельности,  не  была  однородной  Как  правило,  предприниматели

совмещали  участие  в  банковском  деле  с  торговлей,  владением  акциями  промышленных

предприятий, страховым бизнесом или железнодорожным строительством

Степень  изученности  темы.  Интерес  к  истории  отечественной  буржуазии

обозначился  еще  в  дореволюционный  период  Уже  тогда  начинают  публиковаться

сборники  разного  рода  материалов  по  истории  биржи,  купечества,  отдельных  фирм,  в  том

числе банковских  Такие издания появляются в основном в пореформенные десятилетия в связи

с  растущим интересом к истории буржуазии в различных  слоях  общества  Тогда  же  увидели

свет  и  работы  по  общим  вопросам  банковского  дела
1
,  учебники  и  учебные  пособия,

посвященные  кредитно-банковским  операциям
4
  Тема  «Банки  и  их  деятельность»

становится  постоянной  в  периодической  печати  Сведения  о  руководителях  банков

включались  в  справочно-информационные издания общего характера
5

Предпринимаются  попытки  научного  изучения  темы  Итоговой  работой

дореволюционной  историографии  банковского  дела  в  России  стало  исследование

И  И  Левина
6
  Автор  проследил  историю  создания  и  деятельности  отечественных

акционерных банков  со времени их зарождения и до  начала русско-японской войны

1
  Отечественная история  История России с древнейших времен до  1917 г  Энциклопедия  Τ  1  Μ,  1994  С  312

2
  Напр  Найденов Η А  Московская биржа  1839 89  М,  1889, Материалы для истории московского купечества

Τ  1-10  Μ,  1908-1910, Петроградский частный коммерческий банк зa 50-летие его существования.  1864 -1914
Пг,1914 и др
3
 Напр  Залшупин  А.С  Энциклопедия  банковского  дела  РУКОВОДСТВО  ДЛЯ  банковских  деятелей  и  лиц,

прибегающих к услугам банков  Спб  1904
4
  Шимановский  Μ  Кредит и общественные банки.  Варшава,  1872  Кауфман И И Кредит,  банки и денежное
обращение  Спб,  1873,  Гамбаров  Л  К  вопросу  о  банках  краткосрочного  кредита  Стеснение  на  денежном
рынке и наши банковые порядки  Киев,  1885, Рафалович Л А  Акционерные коммерческие банки, их балансы
и  их  операции  Спб,  1887,  Бишоф  А  Краткий  обзор  истории  и  теории  банков  с  приложением  учения  о
биржевых операциях  Ярославль,  1887, Батюшков Д.Д. Банки, их историческое развитие, значение, операции
и  счетоводство  Владикавказ,  1905, Малинина Ε А.  История  банков  с древнейших времён и до  наших дней
Слб,  1913, Бухвальд Бруно  Техника банковского дела. Справочная книга и руководство к изучению практики
банковых  н биржевых операций.  Μ  1914,  Вознесенский  Ε Π  Операции коммерческих банков  Спб,  1914,
Лексис В  Кредит и банки  М,  1917
5
  Напр  Весь  Петербург  Адресная  справочная  книга  города  Петербурга  Спб,  1894-1917,  Вся  Москва

Адресная и справочная книга.  Μ,  1875-1917
6
Левин  И И  Акционерные коммерческие банки в России  Пг,  1917



В  1917  г  в  России была опубликована работа,  оказавшая определяющее влияние  на

последующую  отечественную  историографию  -  книга  В  И  Ленина  «Империализм  как

высшая  стадия капитализма»

После  победы  в  России  Октябрьской  революции  ликвидация  частных  кредитных

учреждений  в  результате  социалистической  национализации  сделала  возможным  изучение

истории  этих  кредитных  учреждений  на  основе  не только  материалов  периодической  печати,

изданий  организаций  буржуазии,  архивов  правительственных  учреждений,  но  также  по

документам самих банков  Впервые в отечественной историографии эти материалы использовал

И  Φ  Гиндин  в  монографии  «Банки  и  промышленность  России  до  1917  г  К  вопросу  о

финансовом  капитале  в  России»  (М,  1927)  Написанная  с  позиций  разработанной

В  И  Лениным  теории  империализма,  эта  работа  аккумулировала  огромный  материал  по

отечественной  кредитной  статистике  и  статистике  ценных  бумаг  Выделив  в  качестве

стержневой  проблемы  исследования  взаимоотношения  банков  и  промышленности,  автор

специально рассмотрел формы  прямого участия банков  в  промышленных предприятиях  Он

пришел к выводу, что состав руководителей российских банков не был однородным

В  монографии  «Русские  коммерческие  банки  Из  истории  финансового  капитала  в

России»  (М,  1948)  И  Φ  Гиндин  рассмотрел  проблему  личных  уний  в  аспекте

взаимоотношений  банковских  монополий  с  государственными  учреждениями,  а  именно  с

Министерством  финансов  Автор  отметил  тот  факт,  что  подобные  персональные  связи  были

выражены в России сильнее, чем в какой-либо другой стране
7

Со  второй  половины  1950-х  гг,  в  связи  с  изучением  проблемы  истории

монополистического  капитала  в  России,  вопрос  о  роли  буржуазии  в  политической  и

экономической  жизни  России  становится  предметом  специальных  исследований

Публикуются  статьи  и  монографии,  посвященные  этой  проблеме  Выявляются  и  вводятся  в

научный оборот новые комплексы исторических источников

Важным направлением разработки темы стало  издание документов  Одной из наиболее

фундаментальных  была  подготовленная  под  руководством  А.  Л  Сидорова  публикация

«Материалы  по  истории  СССР  Τ  VI  Документы  по  истории  монополистического

капитализма  в  России»  (М,  1959)  В  именной  указатель  этого  издания,  составленный

Л  В  Куприяновой и А  М Соловьевой,  включены  сведения  о  67  банковских  деятелях  По

авторитетному  мнению  А  Н  Боханова,  здесь  представлена  наиболее  полная

информация  о  крупнейших  российских  торгово-промышленных  предприятиях  и

7
 Гиндин И. Φ  Русские коммерческие банки  Из истории финансового капитала в России. Μ, 1948 С  193



персонифицировавших  их  лицах  применительно  к  эпохе  монополистического

8

капитализма  .

Публикуются  первые  результаты  исследования  состава  банковских  группировок.

И.  Ф. Гиндин и Л. Е. Шепелев
9
 выделили пять ведущих отечественных банковских монополий,

во  главе которых стояли соответственно  Русско-Азиатский,  С.-Петербургский международный,

Азовско-Донской,  Русский  торгово-промышленный  и  Русский  для  внешней  торговли  банки.

Указанные авторы опубликовали в приложении перечень  акционерно-паевых предприятий,

связанных  с  коммерческими  банками  (по  состоянию  на  1917  г.),  а  также  список  членов

правлений  и  директоров  банковских  монополий,  в  прошлом  государственных

чиновников.

Опыт  изучения  истории  сращивания  государственного  аппарата  с  монополиями

при  активном  участии  банков  был  предпринят  в  кандидатской  диссертации  К.  Ф.  Шацилло

«Финансовый  капитал  в  морской  судостроительной  промышленности  России  (1910  -

1917  гг.)»
10

.  Одним  из  путей  подобного  сращивания,  по  мнению  К.  Ф.  Шацилло,  был  путь

личной  унии.  Показательно  само  появление  работы,  задачей  которой  было  выявление

списочного  состава  персоналий,  занятых  предпринимательской  деятельностью.  В  этом

отношении  работа  К.  Ф.  Шацилло  была  одной  из  первых  «ласточек»  нового  этапа  в

изучении истории отечественных банков.

В  1962  г.  В.  И.  Бовыкин  и  К.  Ф.  Шацилло  опубликовали  статью  о  личных  униях  в

тяжелой  промышленности  (горнорудной,  каменноугольной,  нефтяной,

металлообрабатывающей,  электротехнической  и  цементной),  как  между

предприятиями,  так  и  между  предприятиями  и  банками
11

.  В  статье  предложена  и

апробирована  методика  изучения  личных  уний  между  акционерными  предприятиями

Был  проанализирован  состав  правлений  и  советов  крупных  предприятий  -  с  акционерным

капиталом  не  менее  500  тысяч  рублей.  Выявленные  личные  унии  охватывали  только

С.-Петербургские  банки,  за  исключением  Волжско-Камского  коммерческого  и  Русского  для

внешней торговли банков. Конкретно-историческим результатом этой работы стало воссоздание

целостной  картины  распределения  между  крупнейшими  отечественными  банками  сфер

интересов в промышленности накануне Первой мировой войны.

8
  Боханов А.Н. Крупная буржуазия России. Конец ХIХ В.-1914 г.  М,  1992. С. 225.

9
  Гиндин  ИФ.,  Шепелев  Л.Е.  Банковские  монополии  в  России  накануне  Великой  Октябрьской

социалистической революции//Исторические записки. Т. 66. М,  I960.
10
  Шацилло  К.Ф.  Финансовый  капитал  в  морской  судостроительной  промышленности  России

(1910-1917 гг.).: Дисс. к. и. и. М.,  1958.
11
Бовыкин  В И., Шацило К.Ф. Личные унии в тяжёлой промышленности России накануне Первой мировой

войны//Вестник МГУ. Сер. 9. История  1962.№  1.



Основу  источниковой  базы  исследований,  развернувшихся  примерно  со  второй

половины  1950-х гг,  составили  документы делопроизводства  банков  и  финансировавшихся

ими  торгово-промышленных  предприятий  Они  позволили  существенно  расширить

представления  о  внутренних  механизмах  функционирования  отечественных  кредитных

учреждений  В  специальных  источниковедческих  исследованиях
12

  выявлены  факторы,  под

влиянием  которых  формировалось  делопроизводство  крупных  капиталистических

предприятий,  изучение  корреспондентских  связей  между  предприятиями,  а  также  между

предприятиями  и  государственными  учреждениями  позволило  наметить  пути  восполнения

информации, содержавшейся в утраченных документах

Но  конкретные  представители  класса  буржуазии  преимущественно  оставались

вне  поля  зрения  историков  Литература,  освещая  главным  образом  правовые,

экономические  и  общественно-политические  условия  деятельности  российской  буржуазии,

содержала  мало  сведений  о  ее  происхождении  и  образе  жизни,  формах  организации,

важнейших сферах и результатах профессиональной деятельности

В  1960-е  гг  в  отечественной  историографии  были  предприняты  попытки

рассмотреть  проблему  истории  российской  буржуазии  с  учетом  конкретно-исторических

результатов изучения  финансового капитала  Этот период ознаменовался появлением первого

специального историографического исследования по экономической истории дореволюционной

России
13

  Книга  К  Η  Тарновского  была  посвящена  истории  разработки  советскими

исследователями  проблемы  монополистического  капитализма  в  России  за  45  лет,  с  1917  по

1962 г  В ней, наряду с прочими, рассматривались работы историков по проблеме банковских

монополий

И  Φ  Гиндин  в  опубликованной  в  1963  г  статье  «Русская  буржуазия  в  период

капитализма,  ее  развитие  и  особенности»
14

  сосредоточил  внимание  на  изучении  способов

накопления  капитала  крупной  московской  и  петербургской  буржуазии  Эта  работа  стала

продолжением зародившейся еще в дореволюционной публицистике дискуссии о различии в

формировании и характере  деятельности  банков  двух  столиц  По  мнению  автора,  главное

отличие  путей  складывания  буржуазии  в  этих  двух  крупных  городах  заключается  в

следующем  петербургская буржуазия формировалась благодаря правительственной поддержке,

12
  См  ШепелевЛЕ  Архивные  фонды акционерных коммерческих банков//Проблемы источниковедения.  Τ  7  Μ,

1959  Бовыкин  В И,  Наумова  Г Ρ  Источники  по  истории  монополий  и  финансового  капитала//Массовые

источники по  социально-экономической истории России периода  капитализма  М,  1979;  Голиков А Г  Проблемы

источниковедения в преподавательской и  научной деятельности В И.  Бовыкина//Рсссия на рубеже  ΧΙΧ-ΧΧ веков
Материалы научных чтений памяти профессора В И. Бовыкина. Москва  МГУ им  Μ В  Ломоносова 20 января 1999
М-, 1999
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Тарновский  К Η  Советская историография российского империали ша  Μ,  1964
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 Гиндин И Φ  Русская буржуазия в период капитализма, ее развитие и особенности//История СССР  1963
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основной  сферой  её  деятельности  была  тяжёлая  промышленность;  становление  же

московской  буржуазии  происходило  без  поддержки  правительства,  сферой  приложения  её

капиталов являлось главным образом текстильное производство.

Конкретная  картина  процесса  формирования  отечественного  финансового  капитала

представлена в работе В. И. Бовыкина «Зарождение финансового капитала в России» (№, 1967).

Хотя  в  этом  исследовании  проблема  персоналий  затронута  в  меньшей  степени,  чем  в

последующих  работах  автора,  тем  не  менее,  совершенно  очевидным является  его  интерес  к

личности предпринимателя.

Вопрос  о  путях  формирования и основных группах  финансовой олигархии привлек

внимание  авторов  общих  работ,  в  которых рассматривалась история российской  буржуазии.

Так,  академик  И.  И.  Минц  на  основании  данных  справочника  «Фабрично-заводская

промышленность Российской империи» (Спб.,  1914) сделал вывод, что финансовая олигархия

в  России  складывалась  двумя  путями:  первый  путь  -  превращение  старой  русской родовитой

знати в магнатов капитала, владельцев крупных предприятий и банков, второй - формирование

финансовой олигархии из среды банковской и промышленно-торговой буржуазии России
15

.

В.  Я.  Лаверычев  исследовал  общеполитическую  направленность  деятельности

московской буржуазии в период империализма на примере изучения процесса формирования

политического самоопределения московских капиталистов, их участия в политической борьбе и

в  революциях  1905-1907  и  1917  гг.,  создания  буржуазных  партий
16

.  Проблемы  численности,

состава и социального  облика  российских капиталистов,  в том  числе и  банковских деятелей,

рассмотрены в другом исследовании В. Я. Лаверычева
17

.

В  работах  В.  С.  Дякина
18

  изучен  политический  аспект  деятельности  российской

буржуазии:  формирование  буржуазных  партий,  участие  в  Государственной  думе,  политика

представительных организаций.

Вопросам экономической политики правительства в отношении буржуазии посвящены

две монографии Л. Е. Шепелева
19

.

С  1970-х  гг.  внимание  исследователей  привлекла  также  история  буржуазии  в  регионах

России
20

. Г. X. Рабинович подчеркивал необходимость перехода от изучения безликого капитала к

15
13Минц И И. История Великого Октября. 1917-1967. Т. 1. М, 1967.

16
Лаверычев  В.Я. По ту сторону баррикад. М.,  1967.

17
 Он же  Крупная буржуазия в пореформенной России.  1861-1900. М, 1974
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Дякин  B.C.  Русская буржуазия  и  царизм  в  годы Первой  мировой  войны.  Л.,  1967;  Он же.  Самодержавие,

буржуазия и дворянство  в  1907-1911 гг. Л.,  1978;  Он ЖЕ.  Буржуазия, дворянство и царизм в  1911-1914  гг.  Л.,
1988.'
19

  Шепелев  Л.Б.  Царизм  и  буржуазия  во  второй  половине  XIX  в.  Проблемы  торгово-
промышленной  политики.  Л.,  1981;  Он  же.  Царизм  и  буржуазия  в  1904-1914  гг.  Л.,
1987.



изучению  персонифицированного  капитала,  генеалогии  отдельных  буржуазных  семей,

биографий  конкретных  крупных  капиталистов  Первым  шагом  на  данном  пути

Г  X  Рабинович считал расширение источниковой базы исследований
21

Значительный  комплекс  документальных  материалов  по  истории  банковских

монополий  в  России,  выявленных  исследователями  в  архивах,  содержат  сборники

документов  «Монополии  в  металлургической  промышленности»  (М,  1963)  и

«Монополистический капитал в нефтяной промышленности России» (М -Л,  1961, Л,  1973)

Во  втором  томе  последнего  издания  приведена  таблица  личных  уний  в  нефтяной

промышленности  России  в  1917  г,  составленная  по  данным  справочника  «Акционерно-

паевые предприятия России  в  1917  г »

В  1970-е-1980-е  гг  на  историческом  факультете  МГУ  им  Μ  В  Ломоносова и в

Институте  истории  СССР  АН  СССР  под руководством  В  И  Бовыкина было подготовлено

более  десяти  кандидатских  диссертаций,  посвященные  различным  аспектам  истории

отечественного  финансового  капитала  Сам  В  И  Бовыкин  в  монографии  «Формирование

финансового капитала в России  Конец 19 в -1908 г » (Μ,  1984) исследовал данные о количестве

и удельном весе личных уний между действовавшими в России акционерными предприятиями

по  состоянию  на  1896  и  на  1902  гг,  содержащиеся  в  справочниках  Η  Ε  Пушкина  и

А  И  Дмитриева-Мамонова

В монографии В  И  Бовыкина приведены данные о количестве личных уний и широте

охвата ими акционерных обществ за указанные годы  Он отметил,  что хотя в  этот период

«в  хитросплетениях  личных  уний  нелегко  разобраться»,  тем  не  менее  «очертания

формировавшихся групп уже стали проявляться»
23

Публикации  конца  1980-х  -  начала  1990-х  гг  об  отечественных  меценатах  и

благотворителях
24

  открыли  новый  этап  в  освещении  истории  российского

предпринимательства  Стало  развиваться  как  самостоятельное  направление  изучение

биографий наиболее известных деятелей

Б  В  Ананьич  в  монографии  «Банкирские  дома  в  России  1860-1914  гг  Очерки

истории  частного  предпринимательства»
25

  воссоздал  историю  отечественных  частных

20
  Рабинович Г X  Крупная буржуазия  и монополистический  капитал  в  экономике  Сибири конца XIX- начата

XX в  Томск,  1975, Мосина И Г  Формирование буржуазии в политическую силу в Сибири  Томск,  1978 и др
21

  Рабинович  ГХ.  Малоизученные  источники  по  истории  буржуазии  в  России//Методологические  и
историографические вопросы исторической науки  Томск, 1972
22
См  Curriculum Vitae В  И  Бовыкина//Россия на рубеже XIX-XX  веков  Материалы научных чтений памяти

профессора В И. Бовыкина  М., 1999  С  17-19
23
Бовыкин В И  Формирование финансового капитала в России  Конец XIX в-1908 г  М.1984  С  120

24
  Боханов  АН  Коллекционеры  и  меценаты  в  России  М,  1989,  Думова  Η Г.  Московские

меценаты  Μ,  1992, Корупаев А Е  Русская культура и меценаты в конец XIX в  и XX в  Μ,  1994  и др
25

  Ананьич Б В  Банкирские дома в России  1860-1914 гг  Очерки истории частного предпринимательства  Л,



банкирских  предприятий  и  их  владельцев  В  приложении  к  работе  приведен  указатель

имен  персоналий,  составленный  С  Г  Беляевым,  учеником Б  В  Ананьича  В  указателе

имеется  информация  о  видных  государственных  деятелях  конца  XIX  -  начала  XX  вв,

банкирах,  владельцах  банкирских  домов,  крупных  акционерах  и  учредителях  банков,

промышленниках и τ д

А  Н  Боханов  в опубликованной  в  1992  г  монографии  подвел  итоги  многолетнего

изучения  истории  крупной  буржуазии  России
26

  Автор  привел  сведения  о  155

персоналиях,  деятельность  которых  связана  с  банками  Количественное  распределение

персоналий  за  разные  годы  неодинаково  если  на  начало  XX  в  приходится  всего  34

персоналии, тона1914г-121  В процессе работы А  Н  Боханов составил картотеку,  в основу

которой  положены  сведения  справочника  В  А  Дмитриева-Мамонова  (Спб,  1903)

Впоследствии  эти  данные  были  дополнены  им  сведениями  других  справочно-

информационных изданий
27

К  началу  1990-х  гг  представления  исследователей  о  руководителях  отечественных

банков  персонифицировали  всего  несколько  десятков  учредителей,  директоров

правлений  и  членов  советов  столичных  кредитных  учреждений

В  1990-е  гг  в  стране  произошли  перемены,  которые  обусловили  общественный

интерес  к  экономической  истории  дореволюционной  России  и,  в  частности,  к  истории

акционерных  коммерческих  банков  Публикуются  работы,  посвященные  династиям

предпринимателей  и  в  целом  российскому  предпринимательству
28

  Снова  приобретает

актуальность задача расширения  источниковой базы исследования темы

В  1994  г  АН  Боханов  опубликовал  перечень  персоналий,  занимавших  к  середине

1914  г  не  менее  двух  должностей  в  руководящих  органах  отечественных  акционерно  паевых

предприятии
29

  Помимо  данных  о  лицах,  занимающихся  торговлей,  промышленностью,

страховым  делом и пр,  в  книгу  вошли  сведения о  персоналиях,  связанных с деятельностью

банков  (включая  акционерные  коммерческие  и  земельные  банки,  а  также  общества

1991
26

  Боханов Α Η  Крупная буржуазия России  конецХГХв-1914  М.1992
27
Там же С  136
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Русский  торгово-промышленный  мир  М,  1991,  Мелкое  предпринимательство  в  России  конца  XIX-

начала  XX  в  Μ,  1994,  История  Российского  предлриниматетьства  Тюмень,  1994,  Предприниматста и
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ПоткинаИВ  На Олимпе делового успеха  Никольская мануфактура Морозовых  1797-1917  М., 2004  и др
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взаимного кредита) по всей Российской империи за  1914 г. По словам самого автора, данная

работа явилась первым опытом создания банка данных о «капитанах бизнеса», среди которых

насчитывалось свыше 400 руководителей коммерческих банков.

Общая  картина  истории  отечественных  банков  представлена  в  совместной

работе В.  И.  Бовыкина и Ю.  А.  Петрова «Коммерческие  банки Российской  империи»  (М.,

1994).  В  ней,  наряду  с  историей  банков,  даны  подробные  портретные  характеристики

нескольких  десятков  банковских  деятелей.  В  приложении  к  работе  помещён  указатель

имен  банковских  деятелей,  к  которым  авторы  относят:  основателей  банкирских  домов,

учредителей банков, членов советов и правлений, директоров, управляющих отделениями; а

также  крупных  государственных  чиновников  министерств  и  ведомств,  контролировавших

деятельность банков,  не только отечественных,  но  и  зарубежных.  Этот именной  указатель

включает  примерно  240  персоналий,  связанных  с  деятельностью  как  столичных,  так  и

провинциальных кредитных учреждений, в том числе обществ взаимного кредита и  городских

общественных банков.

В  монографии Ю.  А.  Петрова «Коммерческие банки  Москвы.  Конец XIX в.  -  1914  г.»

(М,  1998)  даны портретные характеристики ведущих  банкиров  дореволюционной  Москвы.  В

приложении  к  работе  указаны  сведения  о  личных  униях  членов  правлений  и  советов

московских банков  на  1896  -  1903  и  1913  -1914  гг.  Общее  количество  персоналий  данного

списка - 244. Список персоналий в работе Ю. А. Петрова в отношении московских банков был

значительно  расширен,  по  сравнению  со  списком  А.  Н.  Боханова,  за  счёт  увеличения

хронологических рамок исследования.

«Портретная  галерея»  наиболее  крупных  деятелей  банковского  мира  представлена  в

изданиях:  «Отечественная  история.  История  России  с  древнейших  времён  до  1917  г.»

(Т.  1-3.  М.,  1994-2000)  и  «Российская  банковская  энциклопедия»  (М.,  1995).  Следует

отметить, что не все современные публикации, включающие сведения о руководителях банков,

содержат оригинальные материалы.  Так,  в книге Μ.  Η.  Барышникова «Деловой  мир России»

(Спб.,  1998)  с  подзаголовком  «Историко-биографический  справочник»,  по  подсчетам

О.  А.  Кубицкой
30

,  не  менее  100  статей  заимствованы  из  первого  тома  энциклопедии

«Отечественная история» и из энциклопедии «Ленинград».

Данная  работа  была  задумана  в  рамках  проекта  «Становление  системы

акционерных  коммерческих  банков  в  России  во  второй  половине XIX  -  начале  XX  вв.  и в

90-е  гг.  XX  в.»
31

,  осуществленного  в  1997  -  1998  гг.  по  инициативе  и  под  руководством

В  И.  Бовыкина.  Предполагалось  провести  параллельное  исследование  становления  двух

30
Кубицкая  О. А. Загадка одного справочного издания//Отечественная история. 1999. №  6.

31
 Проект был поддержан Российским фондом фундаментальных исследований.



отечественных банковских систем в разных исторических условиях - конца ХЕХ - начала XX вв.

и  конца  XX  в.  В  ходе  работы  над  проектом  выяснилось,  что  в  литературе  отсутствуют

систематические  сведения  о  составе  руководителей  банков  за весь  период  их  существования  в

России, а характеристики конкретных персоналий охватывают сравнительно небольшое число лиц

и содержательно неполны.

Так  определилась  научная  актуальность  выявления  и  специального

источниковедческого  исследования  документального  комплекса,  содержащего  биоргафические

сведения  о руководителях российских  коммерческих  банков  в  хронологических  рамках  1864 -

1914 гг. от создания в России первого акционерного коммерческого банка и до начала мировой

войны,  во  время  которой  в  составе  руководящих  органов  отечественных  банков  произошли

значительные изменения.

Предметом исследования в диссертации является информация о руководителях банков,

получившая систематическое отражение в источниках.

Цель  и  задачи  исследования.  Основной  целью  диссертации  является  исследование

информационных  возможностей  комплекса  источников,  в  которых зафиксированы  сведения  о

руководителях дореволюционных акционерных коммерческих банков России.

Для  достижения  этой  цели  требовалось  решить  следующие  задачи:  1)  выявить

совокупность таких источников; 2) определить состав содержащихся в них сведений о конкретных

персоналиях;  3)  на  основе  личных  уний  реконструировать  систему  связей  между  банками;

4)  составить  многоаспектную  обобщённую  характеристику  руководителей  банков

дореволюционной России.

Источнико-информационную  основу  диссертации  составили:  уставы  банков,  их

делопроизводственные документы (отчёты правлений общим собраниям акционеров и журналы

общих собраний акционеров),  издававшиеся в России во второй половине ХIХ - начале XX вв.

справочные издания, периодическая печать, материалы личного происхождения. Именно в этих

источниках  систематически  фиксировались данные о  составе учредителей,  членов  правлений  и

советов отечественных коммерческих банков, а также биографические сведения о них.

Решение поставленных в диссертации задач стало возможным в результате применения

комплекса  методов  исследования.  Сформировать  представительную  базу  изучения  темы

позволили приёмы источниковедческой, библиографической и архивной эвристики. Выявленная в

источниках  информация  о  руководителях  отечественных  банков  была  аккумулирована  в

текстовом справочнике «Банковские деятели России 1864  -1914 гг.» и составленной на его основе

электронной базе дынных. Формализация включённых в базу данных биографических сведения о

руководителях  российских  банков  сделала  возможной  применить  методы  количественного



анализа  для  установления  системы  связей  между  банками  и  воссоздания  многоаспектного

«коллективного портрета» российской банковской элиты

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в ней решена задача

установления  состава  руководителях  всех  петербургских  и  московских  банков,  информации  о

которых за  1864 -  1914 гг  должна была обязательно  фиксироваться.  Автором составлен  полный

список  учредителей,  членов  правлений  и  советов  этих  банков,  включивший  сведения  о  803

персоналиях  В литературе имеются упоминания о том,  что  в  1970-х -  1980-х гг  планировались

исследования  при  помощи  ЭВМ  данных  об  участии  руководителей  акционерных  компаний  в

делах  нескольких  предприятий,  но  эти  проекты  не  были  реализованы
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  В  диссертации такая

работа  выполнена  впервые  (программы  обработки  данных  были  составлены  научными

сотрудниками  лаборатории  исторической  информатики  кафедры  источниковедения

отечественной истории Исторического факультета МГУ им  Μ  В  Ломоносова В  В  Лазаревым и

Ε  Б  Беловой)

Апробация  и  научно-практическое  значение  работы.  Основные  положения

диссертационного исследования докладывались автором на заседании кафедры источниковедения

отечественной истории Исторического факультета МГУ им  Μ  В  Ломоносова и на всероссийской

конференции «Научные чтения памяти профессора Валерия Ивановича Бовыкина» (1999 г)

Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  в  научных  исследованиях  по

источниковедению и по истории отечественных банков, в учебных пособиях и лекционных курсах

по соответствующей проблематике

Структура  и  основное  содержание  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  дух

ι лав, заключения, списка источников и основных исследований по теме, 20 приложений

Во  введении  обосновывается  значение  темы,  определяется  объект  и  формулируются

задачи исследования

В первой главе последовательно рассмотрены основные источники систематических

сведений  о  руководителях  дореволюционных  отечественных  банков  законодательные

акты (уставы банков), делопроизводственная документация (отчеты банков, журналы общих

собраний  акционеров),  справочно-информационные  издания,  периодическая  печать,

документы личного происхождения и личные архивные фонды руководителей банков  Круг

перечисленных  источников  был  определен  после  тщательного  изучения  историографии

темы  Глава  состоит  из  трех  параграфов  В  первом  параграфе  рассмотрены
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законодательные акты (уставы)  и делопроизводственные документы (годовые отчеты и журналы

заседаний правлений банков)

Уставы  акционерных  банков  официально  публиковались  в  Собрании  Узаконений  и

Распоряжений Правительства (СУиРП) и в Полном Собрании Законов Российской империи

(ПСЗ)  Кроме  того,  уставы  печатались  в  форме  брошюр  Неотъемлемой  составной  частью

устава  акционерного  банка  был  список  его  учредителей  В  случае  слияния  двух  или

нескольких банков и создания на их основе нового, в ПСЗ и СУиРП приводится текст устава

вновь  созданного  банка  без  списка  его  учредителей  и  указывается  название  банка,  устав

которого  принимается  за  основу  Это  относится  к  таким  банкам,  как  Русско-Азиатский  и

Соединенный. Поиск текстов уставов проводился по предметным указателям к томам ПСЗ и к

полугодовым  комплектам  СУиРП.  На  основе  выявленных  текстов  уставов  банков  были

составлены полные списки их учредителей.

Следующим  этапом  выявления  персонального  состава  руководителей  банков

стало  составление  списков  членов  правлений  и  советов  В  соответствии с законодательно

установленной нормой банки были обязаны публиковать за подписями членов правлений, а в

некоторых  случаях  и  членов  советов,  отчеты  о  своей  деятельности  В  1886-1917  гг.  отчеты

банков  и извлечения из журналов общих собраний акционеров помещались в приложении  к

издававшемуся  Министерством  финансов  еженедельнику  «Вестник  финансов,

промышленности  и  торговли»  В  этом  издании  удалось  выявить  систематическую

информацию  о  составе  правлений  17  (из  19-ти)  банков  Для  восполнения  пробелов  были

использованы: журналы общих собраний акционеров и отчеты банков, изданные отдельными

брошюрами. Для периода до  1885 г  включительно большинство отчетов банков печаталось на

страницах газет «Правительственный вестник» и «Московские ведомости».

Во  втором  параграфе  рассмотрены  информационные  возможности  справочных

изданий.  Они  позволяют:  дополнить  список  руководителей  банков  и  главное  -  выявить

биографические  сведения  о  значительном  числе  персоналий  Для  решения  первой  задачи

целесообразно  использовались,  главным  образом,  коммерческие  календари,  списки  и

указатели  акционерных  обществ  и  товариществ.  Для  решения  второй  -  справочники,

содержащие сведения о персоналиях:  некрополи, адресные и памятные книжки по Москве и

С -Петербургу;  справочные,  адресные  и  памятные  книжки  по  сословиям  и  сословным

учреждениям,  справочники  по  учебным  заведениям;  энциклопедии  и  биографические

словари,  в  том  числе  и  современные.  В  то  же  время  следует  иметь  в  виду,  что,  например,

адресные  книги  по  Москве  и  С  -Петербургу  содержат информацию  не только  о  социальном

положении,  званиях  и  титулах  банковских  деятелей,  но  и  данные  о  составе  руководящих



органов  учреждений.

Нами  также  специально  выделялись  оперативные  издания,  выходившие

периодически,  в  определенный  срок,  и  издания,  сообщавшие  сведения  о  персоналиях

постфактум.  К  первым  относятся  телефонные  и  адресные  книги,  списки  купцов,  одним

словом,  источники,  аккумулировавшие  текущую  информацию.  Ко  вторым  -  некрополи  и

энциклопедии,  включающие  сведения  за  определённый  период.  Данное  деление  также

условно,  но  представляет  определенное  удобство  для  характеристики  справочно-

информационных  изданий  о  значительном  числе  персоналий,  учтённых  в  справочниках,

удалось  выяснить:  сведения  о  рождении,  смерти,  происхождении,  образовании,  службе,

деятельности в банке и в  других коммерческих и благотворительных организациях.

Третий  параграф  посвящен  изучению  информационных  возможностей

периодических  изданий,  документов  личного  происхождения  и  личных  архивных  фондов

руководителей  отечественных  банков.  Были  отобраны  газеты:  «Правительственный

вестник», «Московские ведомости»,  «С.-Петербургские ведомости», «Московский листок»  и

«Петербургский  листок».  В  них  выявлено  несколько  блоков  информации  о  руководителях

банков:  некрологи и скорбные листки, сообщения о награждениях и повышении по службе,

сведения  о  юбилеях  и  свадьбах,  публикации  о  судебных  разбирательствах,  карикатуры

видных  деятелей.  Публикации  газет  о  банковских  деятелях  дополняют  друг  друга,  но  у

каждого  органа  печати  имеется  своя  «специализация».  Например,  в  «Московских

ведомостях»  и  «С.-Петербургских  ведомостях»  -  статьи  об  общественной,  государственной

или  благотворительной  деятельности,  в  «Московском  листке»  -  статьи,  посвященные

юбилеям  предпринимателей,  а также  их  фирм,  в  «Петербургском листке»  много  карикатур.

Главная  ценность опубликованных  в периодической  печати  сведений - их систематичность

на протяжении всего исследуемого периода.

Важным источником сведений о  персоналиях являются  материалы личных архивных

фондов.  Состав  их  материалов  весьма разнообразен,  но  основные  виды  документов  в  них,

как правило, следующие:  материалы к биографии (личные документы, документы служебной

и  общественной  деятельности  фондообразователя),  переписка,  материалы  о

фондообразователе (статьи и воспоминания о нём),  изобразительные материалы,  материалы

родственников фондообразователя.

Личная  документация  предпринимателей  плохо  сохранилась  и,  как  правило,

рассредоточена по разным  архивным фондам.  Поэтому  важно использовать все имеющиеся

возможности  для  выявления  документов  о  банковских  деятелях  не  только  в  их  личных

фондах,  но  и  в  других  архивных  собраниях.  В  этих  целях,  была  изучена  коллекция



документов,  изъятых  из  сейфов  разных  лиц  в  национализированных  после  революции

частных  банках  и  кредитных  обществах  С.-Петербурга
33
.  Отметим,  что  материалы  из

сейфов национализированных московских банков не образуют сегодня  отдельной архивной

коллекции  Как показало специально проведенное изучение, они рассредоточены по фондам

отдельных  банков,  фирм,  а  также  личным  фондам,  часть  их  находится  в  Центральном

историческом архиве г. Москвы

Фонд-коллекцию  1102  в  Российском  государственном  историческом  архиве

составили  документы,  изъятые  из  сейфов  частных  банков  и  кредитных  учреждений,

национализированных  после  установления  Советской  власти.  Сначала  они  были

сосредоточены  в  Отделе  международных  расчётов  Народного  Комиссариата  финансов,  где

учитывались  по  месту  их  бывшего хранения - банкам  или  кредитным  обществам.  В  1936  г.

все  материалы  в  количестве  свыше  33000  единиц  хранения  были  переданы  в  архив  -

предшественник  современного  РГИА  в  специально  созданный  Валютный  отдел,  а  затем  в

отдел  фондов  личного  происхождения  В  1964  -  1966  гг  была  осуществлена  научно-

техническая  обработка  документальных  материалов  фонда  Документы  владельцев  сейфов,

личные фонды  которых уже имелись в  архиве,  были  выделены  из  материалов коллекции  и

включены  в  состав  соответствующих  фондов  Из  коллекции  также  был  выделен  комплекс

материалов о деятельности разных акционерных обществ. Они дополнили ранее созданную в

архиве  коллекцию  документальных  материалов  торгово-промышленных  акционерных

обществ и товариществ.  В результате проведённой работы  в ф.  1102 были сформированы и

описаны  5129  единиц  хранения  Это  личные,  имущественные  и  служебные  документы,

переписка и дневники разных лиц  В ходе исследования были изучены описи данного фонда

на предмет выявления документов банковских деятелей

Чрезвычайно  важны  сохраняющиеся  в  личных  архивах  историков-исследователей

картотеки  и другие  составленные  ими  справочные  материалы  Принцип их  формирования,

предмет  изучения,  содержание  зависят  от  сферы  научных  интересов  их  создателя  и  тех

целей,  которые  он  перед  собой  ставил.  Такие  картотеки  не  доступны  широкому  кругу

исследователей.  С  разрешения  В.  Μ  Казаковой,  вдовы  В  И.  Бовыкина,  автор  получила

возможность  использовав  в  работе  собранные  ученым  материалы  о  руководителях

российских банков за  1902 и  1904 гг.

Во  второй  главе  решалась  задача  воссоздания  «коллективного  портрета»

руководителей российских банков

33 РГИА  Ф. 1102. он. 1-3. к. XVIII в -1918



В  первом  параграфе  второй  главы  изложена  методика  создания  текстового

справочника  и  электронной  базы  данных  об  учредителях,  членах  правлений  и  советов

акционерных  банков  С.-Петербурга  и  Москвы.  Составление  справочника  о  персоналиях

предполагает  суммирование  сведений о них.  Автором  был  разработан  формуляр  карточки,  в

которую заносились сведения о каждом из банкиров: год рождения и смерти, место рождения,

место погребения и вероисповедание, сословное положение, звания и чины, образование (место

получения  образования,  название  учебного  заведения,  уровень  образования  и  его  профиль,

годы  обучения,  обучение  за  границей),  служба  в  государственных  учреждениях,

предпринимательская  деятельность,  банковская,  общественно-политическая,  научная  и

преподавательская,  литературно-публицистическая  и  благотворительная,  подданство  (для

иностранцев),  список  использованных  источников.  На  этом  этапе  сведения  о  банковских

деятелях  унифицировались.  Проведенный  анализ  содержания  составленного  справочника

показал, что полные сведения о руководителях банков имеются только по одному показателю -

банковская деятельность.  Далее (в  порядке убывания)  были  выявлены сведения:  о званиях  и

чинах,  о  предпринимательской деятельности и службе  в  частных предприятиях,  о  сословном

положении,  о  дате  рождения,  об  общественно-политической  деятельности,  о  дате  смерти,  о

благотворительной деятельности, о месте погребения и вероисповедании и т.д.

Сведения,  включённые  в  справочник,  были  также  представлены  в  виде

электронной  базы  данных.  В  основу  составления  базы  данных  был  положен  формуляр

описания  жизни  банкиров,  выработанный  при  составлении  справочника.  Работа  по

созданию базы данных проводилась в два этапа.

Содержание  первого  этапа  составило  создание  структуры  базы  данных.  Итогом

проведенной  работы  стала  база  данных,  имеющая  нормализованную  реляционную

структуру
34

  и  состоящая  из  12  таблиц.  Из  них  5  -  «Персона»,  «Карьера»,  «Образование»,

«Звания  и  чины»  и  «Упоминание  в  источнике»  -  являются  собственно таблицами данных.

Выбор  многотабличной  модели  базы  данных  был  определен  большим  объемом

динамических сведений,  имеющихся в справочнике.  Столбцы, или поисковые поля таблиц,

соответствуют  признакам  (показателям),  характеризующим  объект  -  таким  как,  например,

дата  рождения,  уровень  образования,  место  погребения  Строки  (записи  или,  как  их  ещё

называют,  кортежи)  в  этих  таблицах  соответствуют  тому  или  иному  эпизоду  биографии

объекта и включают целый набор сведений о нём - например, место получения образования,

название учебного заведения,  уровень образования и  его профиль, годы обучения, обучение

за  рубежом.  Некоторые  таблицы  -  к  примеру,  «Карьера»  и  «Образование»  -  имеют  для
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каждого  объекта  не  одну,  а  несколько  записей,  так  как  содержат  динамические

характеристики.  Все  таблицы  связаны  между  собой  общим  номером  -  уникальным

идентификатором  (Ш  person),  присвоенным  каждому  отдельному  объекту.  Кроме

уникальных  задавались  также  и  неуникальные  идентификаторы (Ш)  (присваиваемые  таким

показателям  как·  имя,  отчество,  организация,  занимаемая  карьерная  позиция  и  т.д.),

используемые  для  построения  неких  подмножеств  (групп  объектов,  у  которых  совпадают

значения этого идентификатора)
35

. Набор записей одного типа образует файл.

Содержание второго этапа создания базы данных составило создание таблиц-словарей

данных  для  имён,  отчеств,  сословий,  названий  организаций,  должностей,  чинов.  В

отдельную  таблицу  помещены  сведения  об  источниках.  При  этом  сами  библиографические

ссылки  -  «Упоминание  в  источнике»  -  представляют  собой  таблицу  перекрёстных  ссылок

между  таблицами  «Персона»  и  «Источник».  Принцип  составления  словарей  -

систематизация только тех данных,  которые включены в справочник и базу данных. Таблицы

базы  данных  являются  открытыми  информационными  системами  и  могут  быть  дополнены

новыми сведениями о руководителях банков.

Поскольку наиболее полные сведения о руководителях банков характеризуют их участие

в  деятельности  акционерных  предприятий,  во  втором  параграфе  предпринят  опыт

реконструкции  структуры  личных  уний  внутри  системы  российских  банков  посредством

автоматизированной  обработки  выявленных  данных  Опираясь  на  сведения,  включенные  в

сформированную  базу  данных,  были  рассмотрены  личные  унии  двух  типов:  прямые  и

опосредованные  Прямая личная уния банков обуславливается вхождением одного и того же

лица  одновременно  в  руководство  двух  или  большего  числа  банков.  Опосредованная  уния

возникает,  когда представители  разных  банков  входят  в  руководство  «третьей  организации»

- банка, либо промышленного, торгового или страхового предприятия.

Для  формирования  массива  сведений  об  униях  между  банками,

персонифицированных  участием  их  руководителей  в  одних  и  тех  же  предприятиях,  в

режиме  конструктора при  помощи перекрестного  запроса  с  использованием информации  о

карьерах  банковских  деятелей  (время  занятия  ими  руководящих  должностей  в  банках)

строится  матрица  прямых  связей  между  банками.  Элементами  этой  матрицы  являются

числа,  указывающие  количество  личных  уний,  связывающих  пары  банков.  Путем

возведения  этой  матрицы  в  квадрат  строится  матрица  опосредованных  связей  между

банками.  Большинство  банков  имело  попарные  связи  через  одного  посредника  -

руководителя  двух  банков.  Поэтому  для  выявления  групп  банков  на  основе  личных  уний
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между  ними  необходимо  дополнить  полученную  картину  данными  об  опосредованных

униях.  С  использованием  еще  одного  перекрестного  запроса  к  базе  данных  строится

матрица  связей,  опосредованных  участием  банкиров  в  других  видах  бизнеса  -

промышленных, торговых и страховых компаниях.

Собранная  информация  дает  возможность  ответить  на  ряд  общих  вопросов,

касающихся  банковской  системы  России.  Так,  детальное  представление  карьер  в  базе

данных, позволяет (с помощью  SQL-запросов) воссоздать системную картину личных уний

между  банками  и  между  банками  и  промышленными  предприятиями.  Для  этого  в  базе

данных в  режиме конструктора выбираются определенные  параметры и делаются запросы,

результаты которых выводятся в виде таблиц.

Для  установления  структуры  связей  в  банковской  системе  необходимо  выявить

относительно замкнутые совокупности объектов, которые можно было бы интерпретировать

как  финансовые  группы.  При  решении  этой  задачи  был  использован  математико-

статистический метод кластерного  анализа,  в  качестве  исходных данных для  которой  взята

описанная  выше  матрица  связей.  В  результате  проведенного  кластерного  анализа  было

выделено  шесть  основных  групп.  Четыре группы объединяют петербургские  банки и две  -

московские. К большинству групп примыкают также иностранные и провинциальные банки.

В ядро большинства групп входят один или два банка из числа крупнейших российских, что

позволяет  присвоить условные названия ряду групп по названиям этих банков.

В  первой группе выделяется Русско-Азиатский  банк,  но в неё же входит и его банк-

предшественник  -  Русско-Китайский  банк.  Поскольку  последний  являлся  по-существу

государственным банком, а рядом с ним оказались Крестьянский и Дворянский банки, то эта

группа  может  условно  квалифицироваться  как  «государственная».  Из-за  небольшого  числа

уний  один  из  крупнейших  банков  -  С.-Петербургский  международный  коммерческий  -  не

образовал  самостоятельной  группы.  Он  включен  нами  в  эту  группу  вследствие

преимущественно опосредованных связей с её банками в промышленности.

Вторая  группа  оказалась  полицентричной:  ядро  её  составили  Русский  для  внешней

торговли  и  Русский  торгово-промышленный  банки,  к  которым  примыкают,  прежде  всего,

депозитные банки, обладавшие наиболее широкой сетью отделений в провинции, - Волжско-

Камский коммерческий и Сибирский банки.

Ядро  третьей  московской  группы  составили  так  называемые  «старомосковские»

банки - Купеческий, Торговый и Учетный.

Четвертая  группа  условно  названа  «Поляковской»  по  фамилии  организатора  и

руководителя части банков этой группы Л. С. Полякова



Пятая  группа,  являющаяся  формально  «петербургско-южной»,  формируется  вокруг

С -Петербургского  частного  коммерческого  и  Азовско-Донского  коммерческого  банков;  с

переездом  главной  конторы  последнего  в  1903  г.  из  Таганрога  в  Петербург  становится

фактически петербургской группой.

Шестую  группу  составляет  Северный  банк  вместе  со  своими  французскими

учредителями и партнерами.

Указанные группы были  найдены именно  потому,  что  в  основе  их выявления лежат

целые  комплексы  долгосрочных  связей,  возникающих  в  сфере  управления  банками  -  на

уровне правлений и советов, - а также зависящих от них компаний.

В  третьем  параграфе  дана  многоаспектная  обобщенная  характеристика

руководителей  российских  акционерных  коммерческих  банков.  На  основе  анализа

распределения  дат  рождения  было  выделено два  поколения  банкиров:  первое поколение  -

1815  -  1843  гг.  рождения  -  участвовало  в  создании  первых  акционерных  коммерческих

банков  в  1860-е  -  1870-е  гг.,  второе  поколение  -  1844  -  1873  гг.  рождения  -  пришло  уже  в

относительно сформировавшийся банковский бизнес (с  1880-х гг.) и возглавляло банковское

дело России в конце XIX - начале XX вв.

Проводилось  изучение  таких  характеристик  банкиров,  как  сословное  положение,

уровень  образования  и  его  профиль,  вероисповедание,  а  также  выявлялась  взаимосвязь

показателей (уровень образования - сословная принадлежность; региональная принадлежность

-  сфера деятельности).  Было  установлено,  что  более  половины  от общего  числа имеющихся

данных  характеризует  принадлежность  руководителей  банков  к  дворянству  и  чуть  менее

половины - к купечеству.

В  отношении  уровня  образования  подавляющее  большинство  банкиров  имеет высшее

образование,  далее -  по  мере убывания - следует среднее образование и,  с большим отрывом,

домашнее  и  несистематическое.  При  этом  большинство  банкиров-дворян  имеет  высшее

образование.  Причем  этот  показатель  для  руководителей  банков-дворян  выше,  чем  в

среднем  для  общей  совокупности  руководителей  банков  Аналогичным  образом  дворяне

чаще, чем купцы получали домашнее образование.  В то же время для руководителей банков-

купцов  характерно  среднее  образование.  Руководители банков  с высшим  образованием,  по

профилям  образования,  ранжировались  по  мере  убывания,  с  юридическим  образованием,

затем  -  с  физико-математическим,  с  историко-филологическим,  с  коммерческим,  с

философским.

Включенные  в  базу  данных  сведения  о  вероисповедании  руководителей  банков

свидетельствуют  о  бесспорном  первенстве  государственной  религии  -  православия,  вторую



позицию  занимает  протестантизм,  далее  следуют  с  большим  отрывом  иудаизм  и

католицизм

Расчеты по указанным выше показателям были сделаны как для общей совокупности

объектов - руководителей банков,  так и для части объектов,  которые характеризовались  по

нескольким  показателям  В  результате  была  выявлена  тесная  корреляция  между

обобщенными  характеристиками  руководителей  банков  как  определенной  социальной

группы  при  использовании  данных  о  всех  выявленных  803  персоналиях  (100%)  и  при

использовании данных о части объектов (составившей в данном случае 46% персоналий)

Анализ  взаимосвязи  региональной  принадлежности  и  типа  деятельности  позволил

сделать  вывод  деятельность  московских  банков  была  более  тесно  связана  с  участием  в

предприятиях  торговли,  нежели  промышленности,  среди  же  руководителей  петербургских

банков больше тех, чьи деловые интересы ближе к сфере промышленности

Таким  образом,  выявленные  биографические  сведения  о  руководителях

отечественных  банков  дают  возможность  на  их  основе  воссоздать  многоаспектную

характеристику этой  группы российских предпринимателей  второй  половины  XIX - начала

XX вв

В  заключении  диссертации  подводятся  основные  итоги  исследования

Систематическое  изучение  источников,  в  которых  получили  отражение  сведения  о

руководителях  российских  банков  второй  половины  XIX  -  начала  XX  вв,  позволило

определить  персональный  состав  банковской  элиты  и  выявить  многоаспектную

биографическую информацию о ней

Как удалось установить  автору диссертации,  в  1864 -  1914  гт  учредителями,  членами

правлении  и  советов  петербургских  и  московских  банков  были  803  человека  Сведения  об

этих категориях руководителей российских банков фиксировались в документах, публикация

которых  являлась  обязательной  (уставах,  годовых  отчетах,  журналах  общих  собраний

акционеров),  а также помещалась в справочно-информационных изданиях и периодической

печати

В  ходе  целенаправленного  поиска  источников  в  библиотеках  Москвы  автором

выявлена  информация  о  руководителях  петербургских  и  московских  банков  Поскольку

хронологические  пробелы  в  корпусе  источников,  составивших  базу  исследования,  не

превышают  двух-трех  лет,  а  руководящие  органы  российских  банков  избирались,  как

правило,  на  пять  лет,  составленный  автором  диссертации  список  учредителей,  членов

правлений  и  советов  петербургских  и  московских  банков  для  рассматриваемого  периода

второй половины XIX - начала XX в в  может быть оценен как полный



Столь  значимый  конкретно-исторический  результат  был  получен  вследствие

использования  автором  разработанной  на  кафедре  источниковедения  отечественной

истории  исторического  факультета  МГУ  им.  Μ  В.  Ломоносова  методики

источниковедческого  изучения  документальных  комплексов.  Установление  персонального

состава  руководящих  органов  банков  С.-Петербурга  и  Москвы  было  первым  этапом

поставленной в диссертации исследовательской задачи. На втором этапе предстояло выявить

биографические сведения о персоналиях.

Традиционным  путем  собирания  биографических  данных  о  финансовой  элите

дореволюционной  России  было  изучение  публикаций  о  тех  ее  представителях,  которые

оказывались  в  фокусе  общественного  внимания  Как  показано  во  вводном  разделе

диссертации, таких персоналий  было сравнительно немного.  Очевидно, что в данной работе

следовало применить другой прием, который бы позволил с той или иной степенью полноты

выявить биографические данные о всех руководителях отечественных банков.

Сведения  о  значительной  части  банковских деятелей  второй половины XIX -  начала

XX  вв.,  как  лицах  занимающих  видное  положение  в  обществе,  фиксировали  справочно-

информационные издания и периодическая печать. Информация источников о персоналиях

не  была  одинаковой  -  и  объем,  и  состав  сведений  существенно  отличались.  Часто

самоочевидные для современников сведения не сообщались в таких изданиях (например, что

выпускник  привилегированного  Училища  правоведения  И.  С.  Аксаков  принадлежал  к

дворянскому  сословию).Но  принципиально  важными  для  автора  диссертации  были

представительность  состава  персоналий  руководителей  банков  и  наличие  в  источниках

многоаспектной информации о них.

Например,  справочники  о  некрополях  содержат  данные:  о  датах  жизни,  местах

захоронения,  вероисповедании,  а  в  некоторых  случаях  -  о  званиях,  чинах  и  о  сословной

принадлежности  персоналий.  Адресные  книги  -  об  участии  в  банковских  и  торгово-

промышленных  предприятиях,  о званиях,  чинах,  сословной  принадлежности.  Справочники

но  сословиям  -  о  возрасте,  времени  вступления  в  купеческое  сословие,  недвижимой

собственности,  служебной и  общественной деятельности,  уровне образования.  Справочные

издания  об  учебных  заведениях  -  о  месте  получения  образования,  названии  учебного

заведения,  уровне  образования.  Биографические  словари  и  энциклопедии  -  о  датах

рождения, образовании, служебной карьере и др.

В  прессе  сообщались сведения о  датах жизни банковских деятелей,  об их сословном

происхождении  и  сословной  принадлежности,  о  чинах  и  званиях,  о  награждениях  и

повышениях по  службе, о юбилеях,  свадьбах, о судебных разбирательствах и т.д.



В  диссертации  использованы  также  материалы  из  личных  архивных  фондов

банковских деятелей и архивной коллекции документов, изъятых из сейфов частных банков

и  кредитных обществ С.-Петербурга (РГИА.  Ф.  1102)  Они  дополнили сведения  справочно-

информационных  изданий  и  прессы  данными  о  деловых  и  личных  униях  руководителей

банков

Автор  диссертации,  сопоставив  выявленные  сведения,  подготовила  о  каждом

руководителе банка обобщенную  биографическую справку,  в  которую включены следующие

сведения:

Фамилия Имя Отчество, варианты имен.

1. Год рождения.

2  Год смерти.

3  Месторождения.

4  Место погребения, вероисповедание.

5  Сословное положение (дворянин, купец).

6  Звания, чины (военные, гражданские, придворные), почетные звания.

7. Образование:

-место получения образования

-название учебного заведения

•уровень образования (высшее, среднее, домашнее, несистематическое)

-профиль  образования  (философский,  юридический,  историко-филологический,  физико-

математический, военный, профессиональный)

-годы обучения

-обучение за границей

8  Служба  в  государственных  учреждениях  (военная  служба,  служба  в  гражданских

государственных  учреждениях  -  в  центральных  и  местных  учреждениях  ведомств,

Государственном банке и т.п.)

9  Предпринимательская деятельность и служба в частных  предприятиях,  кроме банковской

деятельности,  (промышленная, торговая, участие в железнодорожном строительстве и т.д)

10. Банковская деятельность

11  Общественно-политическая деятельность (участие в предпринимательских организациях:

комитетах  торговли  и  мануфактур,  купеческих  управах,  биржевых  комитетах,  съездах

промышленников  и  торговцев,  в  созданных  правительством  «советах  экспертов»  -

Мануфактурном  Совете  (1828),  Совете  торговли  и  мануфактур  (1872);  в  политических

объединениях).



12  Научная и преподавательская деятельность

13  Литературно-публицистическая (в том числе - работа в газетах и журналах)

14  Благотворительная деятельность (членство в попечительских советах,  советах различных

учебных заведений, комитетах по организации музеев, больниц и  т  п)

15  Подданство (для иностранцев)

16  Список использованных источников

Впервые  подготовленный  полный  список  руководителей  банков  С-Петербурга  и

Москвы  (1864  -  1914  гг)  и  биографические  сведения  о  персоналиях  составили  текстовый

справочник  На  основе  справочника  создана  электронная  база  данных  Предпринятый  в

диссертации  опыт  автоматизированной  обработки  данных  об  участии  представителей

банковской  элиты  в  руководстве  кредитными  предприятиями  (такие  сведения  имеются  о

100% персоналий) позволил с помощью анализа личных уний выявить финансовые группы,

в основе которых лежали долгосрочные связи в сфере управления банками

В  целом  биографические  сведения  о  руководителях  банков  представлены  в

источниках с разной степенью  полноты  Так, данные о предпринимательской деятельности,

возрасте,  сословной  принадлежности  указывались  значительно  чаше,  чем,  например,  об

образовании и о вероисповедании  В диссертации проведено сравнительное изучение данных

об  образовании,  о  вероисповедании,  а  также  о  соотношении  характеристик  сословная

принадлежность  -  уровень  образования  Сопоставлялись  данные  о  100%  руководителей

банков (в том  числе таких,  о  которых была известна только  должность  в банке) и данные о

46% персоналий (многоаспектная характеристика которых включала несколько показателей)

Была  установлена  высокая  степень  сопряженности  результатов  сопоставления  Таким

образом,  даже  неполные  биографические  данные  о  руководителях  отечественных  банков

позволили  воссоздать  репрезентативный  коллективный  портрет  финансовой  элиты  России

второй половины XIX - начала XX вв

Необходимым  дополнением  к  основному  тексту  являются  приложения  В

приложениях  №  1-19  даны  вспомогательные  материалы  к  тексту диссертации  списки

и таблицы (членов правлений и советов банков, выявленные в разного рода источниках, оценка

информационного потенциала источников, макеты кодировок базы данных, примеры личных

уний  банков)  Самостоятельное  значение  имеет  приложение  №  20  -  составленный  автором

справочник «Банковские деятели России  1864 -1914 гг »  (224 с )  Это приложение составило

особый, второй том  диссертации
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