
Весці БДПУ. Серыя 2. 2019. № 4. С. 72-77

УДК 94(470+571)“1861/1914”:930

РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ 
ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ 
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ 
СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ (1861–1914 гг.) 

Е. А. Бруханчик, 
кандидат исторических наук, 

ОАО «Промагролизинг» 
Поступила в редакцию 10.10.19.

UDC 94(470+571)“1861/1914”:930

RUSSIAN SOVIET  
HISTORIOGRAPHY OF HISTORY  

OF CREDIT-FINANCIAL  
SYSTEM IN THE RUSSIAN  

EMPIRE (1861–1914)

Ye. Bruchanchik, 
PhD in History,  
JSC “Promagrolizing”

Received on 10.10.19.

Статья посвящена изучению основных проблем российской советской историографии истории  
кредитно-финансовой системы Российской империи второй половины XIX – начала XX в.  
Автор определяет наиболее характерные для этого периода проблемные вопросы: статус  
Государственного банка, вклад ипотечных земельных банков в мобилизацию земельной собственности, 
влияние иностранных инвестиций на экономику Российской империи, определение характера  
российского империализма. При анализе работ обращается внимание на относительное единство 
методологических подходов советских исследователей, жесткий идеологический прессинг и репрессии 
по отношению к отдельным представителям дореволюционной историографии. В статье дается  
характеристика ключевым работам по истории кредитно-финансовой системы, основным  
историческим концепциям и методологии исследования, анализируются истоки наиболее устоявшихся 
точек зрения на ключевые проблемы данной темы. Несмотря на ограниченное количество тем,  
отсутствие плюрализма в оценках и суждениях, отмечается вклад советских историков в введение  
в научный оборот значительного количества архивных и иных неопубликованных источников,  
обогащение восточнославянской историографии значительным статистическим материалом.
Ключевые слова: кредитно-финансовая система, советская историография, Государственный банк, 
Крестьянский и Дворянский поземельные банки, иностранный капитал, монополии, капитализм.

The article is devoted to studying the main problems of Russian Soviet historiography of History of credit-
financial system in the Russian Empire of the second half of the XIX – the beginning of the XX century.  
The author identifies the most problematic issues characteristic of this period: the status of the State Bank, 
the contribution of mortgage land banks to the mobilization of land property, the impact of foreign invest-
ments on the economy of the Russian Empire, the determination of the nature of Russian imperialism.  
The analysis of the works draws attention to the relative unity of methodological approaches of Soviet  
researchers, rigid ideological pressing and repression towards certain representatives of pre-revolutionary 
historiography. The article describes key works on the history of the credit and financial system, basic  
historical concepts and methodology of research, analyses the origins of the most established views  
on the key problems of this topic. Despite the limited number of topics, the lack of pluralism in estimates  
and judgements, there is a contribution of Soviet historians to the introduction into scientific circulation  
of a significant number of archival and other unpublished sources, enrichment of East Slavic historiography 
with significant statistical material.
Keywords: credit and financial system, Soviet historiography, State Bank, Peasant and Noble land banks, 
foreign capital, monopolies, capitalism.

Введение. Исследование проблемы раз-
вития капиталистических отношений 

в  Российской империи в пореформенный пе-
риод до настоящего времени является мало 
изученным. Отсутствие достаточного количе-
ства источников и длительное господство 
марксистско-ленинской идеологии привели 

к упрощенному пониманию многих экономиче-
ских явлений этого исторического периода, 
предвзятому отношению к достижениям в раз-
личных областях хозяйства. Между тем вторая 
половина XIX – начало XX в. – время проведе-
ния глубоких социальных преобразований, се-
рьезных структурных реформ в промышленно-
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сти и аграрной сфере, модернизации транс-
порта и коммуникаций, создания новой 
капиталистической кредитно-финансовой си-
стемы. В современных условиях существо-
вания кризисных явлений в макроэкономике 
ряда государств СНГ исторический опыт рос-
сийских преобразований пореформенного пе-
риода является актуальным. 

Основная часть. Советская историогра-
фия наиболее показательна в этом отноше-
нии. Несмотря на негативную оценку деятель-
ности кредитно-финансовой системы Россий-
ской империи пореформенного периода, 
советские историки ввели в научный оборот 
большое количество архивных источников, 
ранее неопубликованных данных, разработа-
ли методологический аппарат исследований 
по проблемам экономического характера, 
способствовали созданию новых направле-
ний исследования. 

Именно в советской историографии появи-
лись первые историографические исследова-
ния, посвященные проблемам формирования 
капитализма в дореволюционной России, 
в том числе развитию кредитно-финансовой 
системы. Наиболее известной работой являет-
ся монография К. Н. Тарновского «Советская 
историография российского империализма» 
(1964), в которой проанализирован огромный 
массив исследований по истории влияния за-
рубежных инвестиций на русские банки, приве-
дена периодизация, выделены основные исто-
рические школы [1]. Отдельные аспекты исто-
риографии кредитно-финансовой системы 
нашли отражение в работе «Историография 
истории СССР» (1982) под редакцией В. Е. Ил-
лерицкого, В. А. Муравьева и других [2]. Ее ав-
торы отразили процесс разработки проблемы 
империализма в России в целом и становле-
ния системы финансового капитала в частно-
сти. Они показали борьбу двух концепций по 
оценке природы русского финансового капита-
ла («денационализации» и «национализа-
ции»), полемику вокруг вопроса его формиро-
вания, представили ключевые школы и работы 
по данному направлению [2, с. 90, 91]. 

К числу наиболее популярных тем историо-
графии кредитно-финансовой системы относи-
лись: кредитно-финансовая система и госу-
дарственный бюджет, влияние иностранного 
капитала на экономику России и участие бан-
ков в этом процессе, сращивание промышлен-
ного и банковского капиталов, образование 
монополий, положение Государственного бан-
ка в кредитно-финансовой системе и его влия-
ние на социально-экономическое развитие 

страны, деятельность государственных ипо-
течных банков. 

Советские исследователи изучали пробле-
му участия банков в реализации финансо-
вой политики государства и формирова-
нии государственного бюджета, взаимо-
действия банков с правительством. 
К числу подобных работ можно отнести статью 
Ю. Н. Шебаггдина, посвященную критике прин-
ципов формирования государственного бюд-
жета, Б. В. Ананьича и С.  К. Лебедева о фи-
нансировании правительством строительства 
железных дорог, И.   А. Трахтенберга о влиянии 
коммерческих банков на возникновение эконо-
мического кризиса 1899 года [3–6].

Среди исследователей активно обсуждал-
ся вопрос самостоятельности Государственно-
го банка Российской империи. И. Ф. Гиндин 
считал Государственный банк подчиненным 
Министерству финансов учреждением [7]. Его 
позицию поддерживали М. С. Атлас, А. И. Буко-
вецкий, А. П. Погребинский, А. Финн-
Енотаевский [8, с. 15, 17; 9–11]. 

Наряду с Государственным банком боль-
шое внимание в советской историографии 
было уделено деятельности Дворянского 
и Крестьянского поземельных банков, ряда 
ипотечных коммерческих банков.

Классической работой советской историо-
графии, посвященной деятельности Крес-
тьянского поземельного банка, является моно-
графия В. А. Вдовина [12]. Автор считает, что 
созданный банк выполнял единственную зада-
   чу – помогал дворянам в приобретении земли, 
он не сумел решить проблему крестьянского 
малоземелья в силу того, что изначально пе-
ред ним были поставлены задачи иного харак-
тера. Он показал, что деятельность данного 
кредитного учреждения привела к росту цен, 
усугубила малоземелье крестьян, привела к 
росту задолженности крестьянских хозяйств. 
Более поздние исследования подробно описы-
вали аграрную политику правительства и уча-
стие ипотечных кредитных учреждений в про-
ведении земельных реформ, отмечая негатив-
ное влияние банков на формирование цены на 
землю и мобилизацию земельной собствен-
ности. 

Лишь в 1980-х гг. вектор оценки деятельно-
сти коммерческих ипотечных банков с нега-
тивного сместился на более позитивный: 
Ю. Л. Райский доказал их успешную работу на 
западе и юге европейской России и влияние на 
мобилизацию земельной собственности [13]. 

В целом советские исследователи негатив-
но оценивали деятельность ипотечных банков. 
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Несмотря на то что эти учреждения действи-
тельно не сумели в полной мере решить аграр-
ный вопрос, они сыграли определенную роль 
в  мобилизации земельной собственности, 
ликвидации общины и расширении крестьян-
ского землевладения. Эти достижения не сто-
ит игнорировать. Однако дать объективную 
оценку результатам работы ипотечных банков 
советские исследователи не смогли, так как 
любая положительная оценка в отношении до-
революционных земельных банков означала 
критику достижений советской власти в наде-
лении крестьян землей, создании колхозов 
и  совхозов.

Распространенной проблемой советской 
историографии стало исследование процесса 
сращивания промышленного, банковского 
капиталов и государственного аппарата, 
образование монополий. 

Советские исследователи показали на кон-
кретных примерах развитие банковских опера-
ций, проникновение финансового капитала 
в  промышленность и торговлю, формирова-
ние монополий и предпринимательских орга-
низаций. Они отмечали наличие личных уний 
между представителями финансового, про-
мышленного капитала, государственного аппа-
рата, возросшее влияние кредитных организа-
ций на экономику и правительство (В. Я. Лаве-
рычев, П. А. Хромов, К. Ф. Шатилло) [14–16]. 

Наибольшее развитие получила тема вли-
яния иностранного капитала на экономику 
Российской империи, которая оценивалась 
представителями советской историографии с 
целью понимания национальных особенно-
стей российского капитализма.

Своим определением термин «иностран-
ный капитал» обязан П. В. Олю. Его работа 
«Иностранные капиталы в России» вобрала 
в себя богатый статистический материал 
о  дея тельности самых крупных акционерных 
предприятий Российской империи на 1917 год. 
В  позднейших исследованиях отмечается не-
точность статистических данных, представлен-
ных автором, их значительное превышение. 
Тем не менее в условиях отсутствия статисти-
ческих данных о работе дореволюционных ак-
ционерных компаний представленная работа 
заслуживает внимания [17].

Начиная с 1920-х гг. особый интерес вызы-
вало влияние западноевропейского капитала 
на переход отечественного капитализма к им-
периализму (Н. Ванаг, М. Гольман, С. Ронин). 
Наибольшей популярностью среди исследо-
вателей российского капитализма получила 
концепция «денационализации», отрицавшая 

существование национального финансового 
капитала. Ее сторонники полагали, что в Рос-
сийской империи капитализм представлял со-
бой срощенные иностранные банковские 
и  промышленные капиталы. Фактически они 
подчеркивали полную зависимость Российской 
империи от иностранных капиталов [18–20]. 

Иной точки зрения придерживались пред-
ставители концепции «национального» капита-
ла (И. Ф. Гиндин, Б. Б. Граве) [7; 21]. Ее при-
верженцы не умаляли значение иностранного 
капитала в развитии народного хозяйства госу-
дарства, но считали, что в стране сложилась 
самостоятельная система капитализма. Эта 
гипотеза была доказана на основе большого 
документального материала и получила под-
тверждение в более поздних работах.

Позиция сторонников концепции «денацио-
нализации» была раскритикована Б. Б. Граве 
в  публикации «Была ли царская Россия полу-
колонией?» (1956), который указал на то, что 
они не учитывали наличие в России развитой 
системы монополистического капитала, уме-
ние государства отстоять свои интересы 
в  Первой мировой войне [21, с. 66, 67]. Этой 
же позиции придерживается И. Ф. Гиндин, от-
мечая, что русские банки финансировали вен-
чурные проекты, которые опасались кредито-
вать иностранные банки. Однако недостаток 
капиталов внутри страны вынуждал прибегать 
к иностранным заимствованиям [7, с. 90]. 

И. Ф. Гиндин первым из советских истори-
ков выделил в проблеме изучения иност-
ранных капиталов три составляющие: наличие 
зарубежных элементов в экономике (руководи-
тели-иностранцы, западные технологии и спо-
собы производства, капиталы и оборудова-
ние); подсчет иностранных вложений в различ-
ные секторы хозяйства; участие зарубежных 
капиталов в осуществлении внешних заим-
ствований [22, с. 47]. И. Ф. Гиндин был против-
ником концепции порабощения России ино-
странными капиталами, считая, что «…тезис 
о захвате иностранными и, в первую очередь, 
французскими банками петербургских банков, 
а через них русской промышленности в свете 
серьезного анализа не выдерживает никакой 
критики» [9, с. 63, 65, 68].

Значительную роль иностранных капита-
лов в «поднятии» хозяйства страны, ее про-
мышленном развитии, в сокращении ввоза им-
портных товаров, распространении техниче-
ских знаний, создании новых промышленных 
центров, развитии кредитно-финансовой си-
стемы отмечали В. И. Бовыкин и Л. Е. Шепелев 
[23, 24]. При этом они не считали, что страна 
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находится в зависимом положении от зарубеж-
ных инвесторов, отмечая, что без участия за-
рубежных инвестиций невозможно было бы 
проводить многочисленные структурные ре-
формы.

Начиная с 1960-х гг. в российской историо-
графии появляется много работ, посвященных 
влиянию иностранного капитала на отдельные 
отрасли хозяйства государства, а также губер-
нии (В. С. Дякина, С. К. Лебедева, Ю. А. Петро-
ва и др.) [25–27]. Это позволило избежать од-
нобокого подхода к данной проблеме и аргу-
ментированно показать, в каких отраслях 
и регионах страны это влияние было доми-
ниру ющим, а в каких опосредованным. 

Крайне мало работ в советской историо-
графии посвящено кредитным кооперати-
вам и  учреждениям мелкого кредита. Это 
связано с существованием табу в советской 
историог рафии на исследование кооператив-
ного движения в дореволюционной России. 
Необ ходимо было показать, что кооперативы 
всех  форм являются изобретением советской 
власти.

Подобный подход привел к длительному 
историографическому умалчиванию истории 
русских кооперативов, эмиграции ряда идео-
логов кооперативного движения (А. Н. Анцы-
ферова, А. М. Беркенгейма, В. Н. Зельгейма, 
В. Ф. Тотомианца и С. С. Маслова), принуди-
тельной высылке С. Н. Прокоповича, Е. Д. Ку-
скова, В. А. Кильческого и М. Д. Шишкина. 
Оставшиеся в СССР исследователи и популя-
ризаторы кооперации А. В. Чаянов, А. Н. Ми-
нин, А. А. Рыбников, Н. П. Макаров, Л. М. Хин-
чук были арестованы и получили различные 
сроки тюремного заключения по делу «Трудо-
вой крестьянской партии» сначала в 1930 г. По-
сле освобождения в 1937–1938 гг. судебное 
преследование против них было возобнов-
лено, все, кроме Н. П. Макарова, были вновь 
арестованы и приговорены к расстрелу [28, 
с. 173–177]. 

Короткие сведения о дореволюционной 
кооперации и негативные оценки содержатся 
в  ряде работ, посвященных кооперации [29]. 
В  середине 1960-х гг. начинается новый этап 
в  исследовании кооперации, появляются но-
вые исследования, основанные на работах 
классиков марксизма-ленинизма. Лишь в на-
чале 1970-х гг. появилось исследование 
В. В. Кабанова, показавшее преемствен-
ность дореволюционной и советской коопе-
рации [30].

Широкое распространение исследования 
кооперации получили в период перестройки. 

Это было связано в том числе с реабилитаци-
ей ряда деятелей дореволюционной коопера-
ции, публикацией их работ и архивных доку-
ментов.

Немногочисленны работы, посвященные 
становлению и развитию буржуазии 
в России. Среди них работы П. А. Берлина, 
В. С. Дякина, Г. Х. Рабиновича, где подробно 
освещены источники и пути формирования 
первой русской буржуазии, представители фи-
нансовых кругов, большое внимание уделено 
сибирской буржуазии [31; 25; 32]. 

Заключение. Таким образом, российская 
советская историография истории кредитно-
финансовой системы Российской империи вто-
рой половины XIX – начала XX в. изучалась 
в основном в составе работ, посвященных про-
блеме влияния иностранного капитала на эко-
номику страны и определения степени разви-
тия империализма. Несмотря на изменения 
в подходах к оценке роли банков в раз витии 
страны, боль шинство из них были негативны-
ми. В работах советского периода кредитно-
финансовая система рассматривалась как за-
висимое от правящих кругов образование, ни-
велировался ее вклад в реализацию многих 
мероприятий правительства, направленных на 
модернизацию страны. Это было связано 
с  тем, что единственной методологической ба-
зой для исследователей был марксизм-лени-
низм, а результаты их работы должны были 
опираться на учение о социально-экономиче-
ских формациях и принятую ленинской кон-
цепцией русскую историю. Большинство работ 
советских авторов по данной тематике были 
призваны подвести сложившуюся в России 
в конце XIX – начале XX в. социально-экономи-
ческую и политическую ситуацию под револю-
ционную, разрешившуюся в октябре 1917 г. 
В связи с  этим работы этого периода имеют 
налет тенденциозности и идеологического дог-
матизма. Подобный подход привел не только 
к  обеднению объекта исследования, но и от-
кинуло назад изучение истории кредитно-бан-
ковской системы. За исключением немногих 
работ (И. Ф. Гиндина, В. И.  Бовыкина) лишь 
к концу советского периода в историографии 
начинают появляться издания, отражающие 
вклад дореволюционных финансово-кредит-
ных учреждений в социально-экономическое 
развитие страны. Вместе с  тем заслугой со-
ветской историографии можно считать введе-
ние в  научный оборот значительного коли-
чества архивных и иных неопубликованных 
источников, обогащение ее значительным ста-
тистическим материалом.
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