
 
 

International Relations and Dialogue of Cultures № 2 (2013) 

 229

 
 
 
УДК 94 (470) 

О.К. Павлова 
 

ПЕТЕРБУРГ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ 
ЦЕНТР САМОДЕРЖАВНОЙ РОССИИ 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX ВВ.) 
 

Санкт-Петербург формировался по замыслу его основателя царя 
Петра I не только как столичный европейский город, но и как центр 
торговли и промышленности. Не случайно царь приглашал в 
строящийся город специалистов-иностранцев для открытия на берегах 
Невы новых мануфактур, комбинатов, заводов. Сюда из Архангельска 
переселялись купцы для организации торгового дела. Здесь была 
открыта первая в России биржа. Постепенно город становился торгово-
промышленным и культурным центром Российской империи. А в XIX 
веке город стал и финансовой столицей государства. 

Девятнадцатый век и особенно его вторая половина 
характеризовались активным развитием государственной финансовой 
системы и частного банкирского промысла. Меткую характеристику 
XIX веку дал Александр Блок в поэме «Возмездие»:  

«Век расшибанья лбов о стену 
Экономических доктрин, 

Век акций, рент и облигаций». 
Конгрессов, банков, федераций, 

Застольных спичей, красных слов, 
Век акций, рент и облигаций» [1]. 
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Поэт отмечал активизацию деятельности банков и роли ценных 
бумаг.  

В пореформенный период Петербург являлся крупным 
денежным рынком страны и центром капиталистической кредитной 
системы. В конце XIX века потребности промышленности привели к 
широкому развитию банковской государственной и частной системы. 
К государственным учреждениям относились Государственный банк, 
государственная сберкасса, государственный дворянский земельный 
банк, Крестьянский поземельный банк, ссудная казна (ломбард). 

Государственные сберегательные кассы были учреждены в 1841 
году. Первая сберегательная касса была открыта при Санкт-
Петербургской Сохранной Казне. Сеть сберегательных касс постоянно 
увеличивалась. В 1889 году было положено начало открытию почтово-
телеграфных касс. Одновременно с этим Государственный банк 
получил право открывать отделения касс при заводах и фабриках.  
С 1894 года сберегательные кассы стали открываться при таможнях. 
Санкт-Петербургская сберегательная касса не только являлось первой 
по времени открытия, но и первой по объему оборотов [2].  

Значительно шире были представлены акционерные, частные 
финансовые учреждения. Это были коммерческие банки с отделениями, 
конторами, агентствами и комиссионерствами. Кроме этого частный 
коммерческий кредит представляли Общества взаимного кредита, 
Акционерные земельные банки, Сословные и Взаимные (земельные) 
банки, городские кредитные общества, акционерные ломбарды, банки 
на особых основаниях, городские общественные банки, ломбарды, 
сберегательные кассы, сельские общественные банки, ссудные кассы 
промышленников и другие учреждения. 

Жители Петербурга и гости столицы второй половины XIX – 
начала ХХ веков могли убедиться в том, что Петербург был центром 
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финансового мира страны, для этого достаточно было побывать на 
Невском проспекте. Только на Невском проспекте находились  
конторы многих национальных, частных, иностранных кредитных 
учреждений и их правления. Накануне первой мировой войны на 
Невском проспекте их было более пятнадцати. Учредительство 
акционерных коммерческих банков началось с 1864 году открытием 
Петербургского частного коммерческого банка. Инициатором его 
создания был председатель столичного Биржевого комитета  
Е.Е. Брандт [3]. Важная роль в банке принадлежала Г.П. Елисееву, в 
1875 году он был избран председателем правления банка. Учредители 
банка, обосновывая цель его создания, писали в своем прошении о 
необходимости «при здешней бирже частного банка, как в видах 
пользы для биржи, так и вообще для поддержки и развития торговли 
всего государства» [4]. Определяя роль Е.Е. Брандта и Елисеевых в 
банке, чиновник, известный публицист и общественный деятель  
К.А. Скальковский писал, что Петербургский частный банк походил «в 
руках г. Брандта скорее на контору братьев Елисеевых» [5]. 
Петербургский частный коммерческий банк являлся родоначальником 
всех акционерных банков в России, его устав стал основой всех других 
акционерных банков, число которых быстро росло с середины 60-х 
годов XIX века. В 80-х годах XIX века этот банк возглавил К. Сименс и 
использовал его для организации в 1886 году Общества электрического 
освещения. В 90-х годах банк участвовал в учреждении новых 
предприятий и увеличении капиталов уже существовавших фирм. В 
1894 году представитель Частного банка был впервые введен в 
правление Северного стекольно-промышленного общества. В это время 
во главе правления банка стоял крупный биржевик, председатель 
Петербургского биржевого комитета А.Я. Прохоров. При нем наиболее 
активно проявилась учредительная функция банка, в 1895 году было 
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создано Русское паровозостроительное и механическое общество, а в 
1896 году акционирована нефтяная фирма Г.М. Лианозова [6]. Таким 
образом, активно шел процесс слияния финансового и промышленного 
капитала.  

Часть наиболее крупных банков, находившихся в Петербурге, 
были связаны с иностранным капиталом. К ним относился Русско-
Азиатский банк, основанный в 1910 году путем слияния Русско-
Китайского и Северного банков. К 1917 году банк занимал ведущее 
место среди коммерческих банков России. Он имел 102 филиала. 
Большая часть капиталов банка (79%) принадлежала иностранному 
капиталу, прежде всего Франции и Англии [7]. Банк контролировал 
22% нефтяной добычи России, распространял свое влияние на 
большинство предприятий военно-промышленного комплекса, 
контролировал работу 163 предприятий страны, капитал которых 
оценивался в 956 млн. рублей золотом, а перед войной банк скупил 
все крупнейшие табачные фабрики России [8]. Руководил 
деятельностью банка А.И. Путилов. Русско-Азиатский банк 
совместно с французскими военными фирмами и при участии 
Международного банка с 1913 года финансировал крупнейшее 
предприятие Петербурга – общество Путиловских заводов [9]. 

Германии принадлежало 40% капиталов Санкт-Петербургского 
международного коммерческого банка, одного из крупнейших 
коммерческих банков России начала ХХ века. Банк был учрежден для 
развития торгово-промышленных связей России с иностранными 
рынками, для облегчения расчетов коммерческого кредита. Банк 
контролировал работу золотодобывающих и золотообрабатывающих 
предприятий, а также являлся держателем пакета акций основных 
судостроительных заводов России. Учредителями банка были 
крупные дома, занимавшиеся экспортной торговлей и частные 
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банкиры. Среди учредителей банка были Ф. Родоканаки – 
представитель Торгового дома «Ф.П. Родоканаки и К 0 », Э. Брандт – 
представитель Торгового дома «Э.Г. Брандт», Леон Розенталь – 
представитель Торгового дома «Леон Розенталь» в Петербурге и др.  
В учреждении Международного банка участвовала группа 
иностранных банкиров [10]. При создании банка важная роль 
принадлежала варшавскому  банкирскому дому С.А. Френкеля. 
Одним из председателей Совета банка был видный предприниматель 
Н.Н. Сущов (1897–1908), возглавивший правление промышленной 
фирмы «Северное общество трубопрокатных и механических 
заводов», основанной в 1898 году. Среди крупнейших акционеров 
банка – известные предприниматели К.Д. и Н.Д. Бенардаки, 
Строгановы и др. Руководил банком А.И. Вышнеградский, сын 
бывшего министра финансов  И.А. Вышнеградского. В Петербурге 
располагался Русско-Английский банк, 80% акций которого 
принадлежали Англии. Таким образом, иностранный капитал активно 
влиял на финансовую систему и промышленное производство России.  

В 1901 году Министерством финансов был утвержден Устав 
Северного банка, правление которого находилось в Петербурге. В том 
же году учреждено новое акционерное общество «Северный банк». 
Банк имел многочисленные отделения в различных городах  
империи – Баку, Воронеже, Твери и др. Отделение банка имелось на 
Калашниковской бирже в Петербурге. Среди учредителей были 
частные лица – российские и иностранные подданные: горные 
инженеры Н.С. Авдаков и В.В. Жуковский, коммерции советник  
А.А. Верт, французский гражданин М.Э. Верстрат и др., а также две 
французские компании. Акционерами банка являлись купец  
И.Н. Харчев, потомственные почетные граждане К.С. Попов,  
В.В. Путцберг, А.А. Плеске [11].  
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Основателями Учетного и ссудного банка были представители 
финансовой олигархии России. Среди них – Г.Ф. Рафалович, О.Г. и  
Г.О. Гинцбурги, представитель старых торгово-промышленных  
семей – С.П. Елисеев, Н.М. Полежаев – петербургский хлеботорговец, 
И.А. Варгунин – петербургский фабрикант и коммерсант, основатель 
крупной семейной фирмы, В.И. Сазиков – купец 1-й гильдии, 
владелец ювелирной мастерской и магазина, являвшийся членом 
Совета Общества дома милосердия и благотворительного общества 
при Обуховской больнице, член совета Петербургского 
Коммерческого училища) [12]. Банк создавался для оказания помощи 
и развития отечественной торговли и промышленности. Он 
предоставлял удобные способы кредита, развивал финансовые связи и 
взаимное доверие в области международных денежных сношений, 
способствовал облегчению денежных оборотов. Председателями 
Совета банка и членами правления в начале ХХ века были коммерции 
советники Э.В. Блессиг – владелец фирмы «Блессинг и К 0 »,  
К.А. Варгунин – известный предприниматель, активный 
благотворитель, почетный член совета Дома призрения и ремесленного 
образования бедных детей, почетный член совета Петербургского 
коммерческого училища, санкт-петербуржский купец Г.В. Громме, 
статский советник М.Н. Бенуа и др. [13]. Банк производил 
многочисленные финансовые операции, включая оплату облигаций 
промышленных учреждений – общества Путиловских заводов, 
Московского металлического завода и др.  

Волжско-Камский коммерческий банк, располагавшийся в 
Петербурге, имел акции главных пароходных компаний России.  
В начале ХХ века этот банк имел более 20 отделений в других 
городах России. Основателем банка был В.А. Кокорев – сын 
мещанина Костромской губернии, родившийся в старообрядческой 
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семье. Он начал предпринимательскую карьеру с управления 
солеваренным заводом, затем стал крупнейшим винным откупщиком 
в России, его состояние в 1862 году составило 8 млн. рублей.  
В.А. Кокорев вел торговлю с Персией, построил нефтеперегонный 
завод в Баку. В 30-е годы XIX века проявил себя как публицист, 
печатал статьи по вопросам хозяйственной жизни. В 50-е годы  
В.А. Кокорев предложил проект  крестьянской реформы. В это время 
он сблизился со славянофильскими кругами, но не во всем разделял 
их взгляды, считал возможным превратить Россию в сильную 
державу, используя опыт и пример Англии. Оценка  
В.А. Кокорева современниками довольно противоречива. Московский 
промышленник Ф.В. Чижов, сравнивая В.А. Кокорева с  
Н.И. Путиловым, писал: «У обоих для достижения цели все средства 
позволительны: подкуп – их главнейший источник, потом ложь … 
Одним словом, тут ни о каком нравственном чувстве нет и помину… 
Ни  одному слову ни того,  ни  другого нельзя дать веры ни на одну 
копейку». Значительно более высокую оценку В.А. Кокореву дал  
К.А.  Скальковский,  который писал о нем как о человеке умном,  с 
оригинальными воззрениями, с добродушным характером. «Это был 
тип коренного русского человека, с его достоинствами и 
недостатками – человека, который был не чужд утонченнейшей 
цивилизации, а крестился двумя пальцами, не прочь был заимствовать 
с Запада, что там было хорошего, но верил, что Россия – страна 
мужицкая». Далее К.А. Скальковский отмечал: «Наше купеческое 
сословие мало выставило людей, которые могли бы равняться с 
Кокоревым игрой ума, талантами и характером, да и немного по всей 
России за полстолетие сыщется людей такого калибра» [14].  
По мысли учредителей банк должен был собирать свободные 
капиталы в виде вкладов в местностях, где они были не востребованы, 
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и перемещать их для банковских затрат в торговые центры с 
оживленными оборотами. Таким образом, деятельность банка была 
направлена на выравнивание спроса и предложения капиталов, 
удешевление кредита, оживление торговли и промышленности [15].  
В совет банка входили крупные предприниматели. Председателями 
правления банка был  Е.И. Ламанский (1893–1901), В.Д. Спасович 
(1902–1904), А.Я. Прозоров (1905–1914), членами совета в разное 
время были: В.П. Верховский, А.Ф. Кларк, В.А. Кокорев,  
С.В. Кокорев, П.Р. Максимов, Н.Л. Марков, Э.Л. Нобель,  
И.К. Поляков, А.Я. Прозоров, Я.В. Ратьков-Рожнов и др. 

С целью облегчения расчетов российских торговцев за 
границей был создан Русский для внешней торговли банк. Агентство 
банка  располагались в Генуе, Лондоне и Париже. Учредителями 
банка выступали петербургские банкирские и торговые фирмы:  
«Э.М.  Мейер и К 0 », «И.Е. Гинцбург», «Винекен и К 0 », «Леон 
Розенталь», «Братья Елисеевы» и другие. В учреждении участвовали 
и московские торговые дома. Председателем совета банка с 1885 по 
1908 год был сенатор В.А. Половцов. С 1901 по 1907 год он был 
председателем правления Первого Российского страхового общества. 
Среди членов банка были: Д.А. Бенкендорф, Н.Н. Богданов,  
Л.И. Бродский, А.С. Гвейер, О.Ф. Дараган, Е.Е. Картовцов,  
А.И. Проворов, А.Я. Прохоров, Н.А. Ратьков-Рожнов и др. В состав 
правления входили Э.Е. Линдес – председатель, коммерции советник 
и совладелец фирмы «Э.Г. Брант», который занимался торговлей 
хлебом при Петербургском порте. 

Наряду с банками, возникшими в Петербурге, в столицу 
переезжали правления периферийных банков, в частности, правление 
Азовско-Донского банка в начале ХХ века переместилось из Таганрога.  

Финансовые учреждения в Петербурге основывали и 
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московские предприниматели. В 1884 году был основан 
Петербургско-Московский коммерческий банк. В Совет банка 
входили Л.С. Поляков – председатель, члены Совета – Д.С. Поляков, 
К.П. Троицкий. Московские и петербургские предприниматели в  
1890 году открыли Русский торгово-промышленный банк. Его  
учредители – Д.И., К.В. и С.Т. Морозовы, И.И. Казаков,  
А.Г. Кузнецов и другие, торговые дома «С.П. Оконишников и сын», 
«А. Катуар с-я», писчебумажный фабрикант  П.П. Берг (глава фирмы 
«Г.И.  Паллизен»),  торговые дома «Бадель с-я и К 0 », «А.Н. Стерн и 
К 0 », «Н. Комондо и К 0 » и другие. Председателем Совета банка с 1894 
по 1899 год был А.А. Померанцев. В начале ХХ века банк быстро 
развивался.  К 1917  году банк имел капитал в 35  млн.  рублей и 
переместился с десятого на шестое место в списке крупнейших 
Российских банков. Он контролировал 60 промышленных и торговых 
компаний, в том числе – 29 в сфере тяжелой промышленности [16].  

Перечисленные выше крупнейшие российские коммерческие 
банки, располагавшиеся в столице, составляли основу кредитной 
системы страны. Источником развития этих банков были капиталы 
представителей торговой элиты столицы. 

Составной частью финансовой системы России были, 
находящиеся в Петербурге, Санкт-Петербургское агентство 
акционерного общества «Лионский кредит» (основано в 1863), 
Общество взаимного кредита (1869), Общество взаимного кредита 
санкт-петербургского уездного земства (1871), Общество взаимного 
кредита под наименование «Дешевый кредит» (1895), Санкт-
Петербургский – Тульский поземельный банк (1872), Городское 
кредитное общество (1861), частные ломбарды [17].  

Предпринимательство в финансовой сфере нашло воплощение 
через развитие обществ взаимного кредита и городских банков. Первое 
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Санкт-Петербургское общество взаимного кредита было основано в 
1863 года, благодаря деятельности Е.И. Ламанского – предпринимателя, 
видного общественного деятеля, ставшего позже первым председателем 
правления Петербургского общества взаимного кредита.  

Второе Петербургское общество взаимного кредита возникло в 
1894 году. К концу века в России действовало 98 обществ взаимного 
кредита, три из которых находились в Петербурге, одно – в Москве, 
остальные в губернских и уездных городах. Среди них выделялись пять 
обществ, оборотный капитал которых составлял свыше 1 млн. рублей, 
среднее число членов 2.661 на каждое общество при средней сумме 841 
рубль оборотного капитала на каждого члена общества.  К этой группе 
относились Санкт-Петербургское, Московское купеческое, Киевское 
городское, Варшавское и Тифлисское общества [18].  

В 1861 году в Петербурге для правильного и возможно 
дешевого долгосрочного кредита под залог недвижимых имуществ 
было учреждено Городское кредитное общество. Общество являлось 
первым в России банком частного ипотечного кредита. К концу века 
опыт Петербурга был распространен в различных городах России, что 
привело к открытию 16 обществ. По обширности операций и 
дешевизне кредита Петербургское общество оставалось первым среди 
подобных учреждений в начале ХХ века. Общество вело активную 
благотворительную деятельность, в разное время пожертвовав в целях 
благотворения около 400 тысяч рублей [19].  

Частный банкирский промысел в Петербурге был представлен 
банкирскими домами. Развитие семейного банкирского промысла в 
столице происходило во второй половине XIX века в результате 
проведенных реформ. Они способствовали оживлению финансовых 
отношений и появлению новых банкирских домов и контор. Одной из 
причин быстрого развития частного банкирского промысла и 
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открытия банкирских домов было оживления предпринимательской 
активности в сфере частного или семейного накопления капитала. 
Накопление капиталов происходило в результате торговых операций 
и мануфактурного промысла. Из этой деятельности часто вырастало 
банкирское дело. 

Заметную роль в финансовой жизни столицы играл  
банкирский дом барона Л. Штиглица. Одним из важных событий 
предпринимательской деятельности Л. Штиглица было получение в 
1841 году государственного займа на 50 млн. рублей серебром на 
постройку железной дороги из Петербурга в Москву. После смерти  
Л. Штиглица его дело достойно продолжил сын – А.Л. Штиглиц.  
В 1880 года на основании преобразования суконной фабрики в Нарве 
А.Л. Штиглиц создал Товарищество Нарвской суконной 
мануфактуры, затем – Товарищество Нарвской льнопрядильной 
мануфактуры. За пожертвование на строительство этой дороги и ветви 
в Красное Село, которую А.Л. Штиглиц построил на свой счет, в 1857 
году он был награжден орденом Св. Станислава 1-й степени. А за 
пожертвования в 300 тысяч рублей серебром на нужды правительства 
во время Крымской войны А.Л. Штиглиц получил чин статского 
советника, позднее – действительного статского советника [20].  
А.Л. Штиглица называли «королем Петербургской биржи», в течение 
13 лет он занимал должность ее председателя.  В 1862 году Штиглиц 
был произведен в тайные советники, а в 1881 году – в действительные 
тайные советники [21].  

Крупный и влиятельный банкирский дом «И.Е. Гинцбург» 
появился в Петербурге в 1859 году. Его владельцем был Евзель 
Гинцбург. Как отмечает Б.В. Ананич: «Заработанные на винных 
откупах миллионы и новое законодательство позволили Евзелею 
Габриэловичу Гинцбургу открыть в 1859 году банкирский дом в 
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Петербурге и отделение в Париже на бульваре Осман … Банкирский 
дом «И.Е. Гинцбург», первый крупный банкирский дом, появившийся 
в столице после издания закона от 15 марта 1859 г., вскоре стал одним 
из новейших банкирских учреждений в Петербурге, заняв место 
банкирского дома барона Штиглица» [22].  

Другой влиятельной банкирской семьей была семья 
Поляковых. Их деятельность в большей степени была связана с 
Москвой, чем с Петербургом. Однако братья Поляковы, занимавшие 
исключительное место в предпринимательском мире 70-80-х годов 
XIX века, осуществляли свои операции в столице через 
Петербургско-Азовский банк. В основе состояния С.С. Поляков были 
винные откупа, а затем железнодорожные подряды.  

Менее влиятельными и стабильными в Петербурге были 
банкирские дома «Г. Вавельберг», «И.В. Юнкер и К 0 », «Лампе и К 0 », 
«А. Альванг» и другие. Владелец банкирского дома А.Э. Альванг в 
течение 26 лет был сотрудником банкирского дома Гинцбургов, свой 
банкирский дом он создал в 1897 году, был совладельцем 
пивоваренного завода «Новая Бавария» и членом его правления, 
членом Совета водоснабжения и газоосвещения.  

Петербургские банкирские и торговые дома принимали 
участие в создании Центрального банка русского поземельного 
кредита. Среди них – «Винскси и К 0 », И.Е. Гинцбург, «С.К. Гвейер и 
К 0 », братья Елисеевы и другие. Учредительская миссия являлась 
важной стороной деятельности банкирских домов и значительным 
источником обогащения. 

Таким образом, Петербург по праву считался финансовой 
столицей империи. Как правило, первые финансовые учреждения 
открывались в Петербурге. Государственный банк находился в 
Петербурге, членом совета которого от петербургского купечества в 
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конце ХIХ века был А.Г.  Елисеев.  В столице действовали пять 
крупнейших банков России. Многие финансовые структуры России и 
зарубежных стран имели свои конторы в Петербурге.  

К началу ХХ века их 12 крупнейших российских коммерческих 
банков, на долю которых приходилось 80% пассивов всех 50 частных 
банков, девять находились в Петербурге. А в 1915 году Кредитная 
канцелярия указывала на 12 главнейших банков России, 
располагавшихся в Петербурге [23].  
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