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Петербург как международный 
деловой центр в XIX в.

«...Они очень крепко связаны с Россией и с Петербургом, в 
особенности через Солодовникова, с которым совершают крупные 
операции с тальком, импортом индиго и других товаров в Петер
бург, в том числе сахара в мешках для Германа Энгельберта 
Шрёдера — Германа Шрёдера, сахарного рафинера здесь. Первый 
из них является братом Вильгельма Шрёдера... Не может быть 
сомнений, что они очень солидны и имеют первоклассный кре
дит»1. Так оценивал лондонский банк Бэринг Бразерс в 1835 г. 
деятельность молодой лондонской банкирской фирмы «Джон 
Генри Шрёдер» (John Henry Schroder), основанной в 1804 г. одно
временно с филиалами в Петербурге, Риге и в ее родном городе 
Гамбурге.

В последней четверти XVIII в. внешняя торговля через Петер
бургский порт (прежде имевшая значение только в пределах Бал
тийского моря) все более приобретала общеевропейский вес. При
чиной тому стал рост торгового и кредитного оборота с Западной 
Европой. Параллельно росли кредитные связи российского госу
дарства с западноевропейскими банкирами. Оба фактора явились 
причиной увеличения иммиграции в Россию иностранных ком
мерсантов (как имеющих капиталы, так и желавших их приобрес
ти). Поэтому связи с главными деловыми центрами Западной Ев
ропы становились все более тесными.

В конце XVIII в. это были прежде всего Амстердам, Лондон, 
Гамбург и в меньшей степени Париж. В первой половине XIX в. 
укреплялись контакты с другими центрами торговли, такими как 
Гулль (главный порт Великобритании для Восточной Европы), Ли
верпуль (ведущий центр мировой торговли хлопком). Импорт 
хлопка осуществлялся также непосредственно из южных портов 
США и из Нью-Йорка. Центром сахарного импорта для России 
до 1830-х гг. оставалась Гавана. В середине XIX в. Берлин, Франк
фурт-на-Майне и Париж стали важными финансовыми центрами. 
С конца XIX в. Цюрих, Базель и Вена, в основном, при посред
ничестве крупных континентальных кредитных институтов, появи
лись на российском кредитном рынке.

Вообще развитие банков в Петербурге было тесно связано с 
присутствием иностранных финансистов в городе. В числе осно
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вателей некоторых петербургских банков были заграничные бан
киры и банки, т.е. те фирмы, которые юридически действовали за 
границей и инвестировали оттуда капиталы в Россию. Их следует 
отличать от проживавших в Российской империи купцов ино
странного происхождения, которые по меньшей мере уже несколь
ко лет здесь работали. Некоторые фирмы начинали работать в 
одной стране, затем были активны в других, и в итоге почти не
возможно понять, с какой страной они оказывались юридически 
более связаны. Это наиболее свойственно британским фирмам, за
нятым внешней торговлей, и отчасти ряду гамбургских фирм. Для 
фирм еврейской и армянской диаспор это явление также харак
терно. Начавшаяся недавно среди историков дискуссия пытается 
обобщить это явление в понятии «открытая компания» («Free
Standing Company»)2.

Эти активные в России иностранцы могли сохранять свое 
прежнее гражданство, либо принимать российское подданство. 
Они считались жителями Российской империи, и по выражению 
купца Рудольфа Шписа, «до 1914 г. переход в другое гражданство 
не считался столь важным и значительным.., переход из герман
ского в русское подданство едва ли казался более важным, чем, 
например, из саксонского в прусское. "Безродными людьми” вы
ходцы из-за границы оставались недолго.., и это просто было ло
гическим следствием того, что в России они нашли новую и лю
бимую родину, работали в России и для России и, понятно, хоте
ли принадлежать этой стране не только делами и нравами, но и 
именем»3.

В приведенной цитате находит отражение космополитизм, 
свойственный многим иностранным предпринимателям в Петер
бурге и в России вообще, которые содействовали вовлечению 
страны в систему мирового товарообмена.

Иностранные банкиры и русские займы

В конце XVIII в. установились связи русской казны с ведущим 
нидерландским банком Гопе и К0 в Амстердаме. Нидерланды в
XVIII в. были главным экспортером капитала в Европе, в XIX в. 
эта роль перешла к Англии, а позднее к Франции. В XVIII — на
чале XIX в. кредиты были необходимы России главным образом 
для финансирования войн и для покрытия бюджетных дефици
тов, ставших следствием чрезмерных расходов на содержание 
двора и задолженности дворянства. Эти кредиты особенно вы
росли во время наполеоновских войн. В 1813 г., с продажей 
фирмы Гопе и К0 лондонскому банкирскому дому Бэринг Бразерс, 
к этому английскому банку перешла роль главного кредитора рус
ской казны.

В первой половине XIX в. Людвиг Штиглиц был главным 
партнером Бэрингов, сотрудничавших в Петербурге, кроме него, 
со многими крупными частными банками и финансистами: Гассе-



ром; Н.М.Моллво; Томсон, Бонар и К. В середине столетия 
партнерами в Петербурге выступали: Е.Г.Брандт и 
Е.Х.Брандт (E .H .B randt); Э.М .М ейер; Ахенбах и Колли 
(Achenbach & Colly); Генри Марк (Henry Marc) и Герман Капгер 
(Hermann Kapherr)4.

С 1860-х гг. оживилась экономическая деятельность в империи, 
и иностранные связи петербургских банков усилились особенно в 
связи с железнодорожным строительством. С конца 1880-х гг. в 
качестве партнеров выступили крупные западноевропейские 
банки, прежде всего, универсальные. Для иностранных банков ин
терес представляли многочисленные русские гарантированные 
займы. С германской стороны в рамках «Русского консорциума» 
действовали Мендельсон и К0, С.Блейхредер и Дисконтогезель- 
шафт, а также Берлинер Хандельсгезелыиафт, Национальбанк 
фюр Дойчланд, Банк фюр Хандель унд Индустри и в меньшей 
мере Дойче банк, а также некоторые другие голландские и герман
ские банкирские дома.

Лишь изредка получал субучастия в консорциуме молодой, ам
бициозный Дойче банк, хотя в Германии он бурно развивался и 
наряду с Дисконтогезелыиафт стал крупнейшим кредитным уч
реждением5. Дойче банк позднеее отвергал субучастия и проводил 
политику «все или ничего», т.е. или он руководил эмиссией, или 
отказывался от любого участия в деле. Эту политику ведущий ди
ректор банка А. фон Гвиннер выразил так: «За единицей хотят 
стоять так много нулей, но если мы за нашей единицей захотим 
поставить остальные нули, то это им не поможет (потому что они 
нули. — B.C.)»6. Дрезднер банк также держался в стороне от круп
ных займовых операций.

После запрета выдачи ссуд в Германии под русские ценные бу
маги в 1887 г. руководство крупными займами перешло к фран
цузским банкам, прежде всего к Креди Лионнэ, Париба7 и Банк 
д'Эсконт де Пари. Эти и другие парижские банки участвовали во 
французских инвестициях в России и в учреждении новых банков, 
в частности Русско-Азиатского. Ведущий бельгийский банк Сосье- 
те Женераль дё Бельжик (Societe Generale de Belgique) также начал 
усиленно внедряться в Россию8.

После революции 1917 г. кредитные операции этого рода за
кончились. Примечательно, однако, что в 1917 и 1918 гг. русские 
фирмы и банки переводили средства своим корреспондентам не 
только в страны-союзницы России в Первой мировой войне, но и 
германским партнерам. Во время войны такие платежи соверша
лись через нейтральные страны, Данию и Швецию9. В эти годы 
петербургские банки переводили крупные суммы и в Лондон. Так, 
Учетный и ссудный банк перевел банкирскому дому Frederick 
Huth & Со. около 6 млн руб.™

Насколько прибыльны были займовые операции для креди
торов Российского государства? Кредитные договоры обычно 
предусматривали годовой процент, платимый кредитору, и срок 
погашения займа. Срок мог в интересах партнера продлеваться.



Уровень процента в Западной Европе в XVIII в. превышал 10%, 
понизившись затем постепенно к концу XIX в. до 3—4%. Банки 
Гопе и К0, Бэринги и их последователи в конце XIX в. (Мендель
сон и К0, Дисконтогезелыиафт, Креди Лионнэ и другие) получали 
прибыль главным образом от эмиссии долговых обязательств 
среди мелких заинтересованных банков и даже просто частных 
лиц.

В частности, договор 1793 г. с Гопе и К0 предусматривал такое 
распределение кредитных обязательств: Гопе и К0 приняли всю 
сумму русского займа в 6 млн гульденов и продали ее весьма из
вестным нидерландским финансистам, таким как Берг (Beigh), 
Борский (Borski), Ван Гутен (van Houten) и другим11. Русская сто
рона в этой эмиссии была представлена фирмой Штиглиц и К0, 
которая уже была посредником казны по кредитам от Бэрингов и 
других банкирских домов.

Крупнейшими деловыми партнерами петербургской «haute fi
nance»12 в XIX в. в Западной Европе были голландские фирмы 
Гопе и К0, Липпман, Розенталь и К0 и Амстердамше банк *(Ат- 
sterdamsche Bank). За ними следовали английские и германские 
частные банки. Из Гамбурга это были, прежде всего: Беренберг, 
Госслер и К0; Мерк и К0 (Merck & Co.); Л.Беренс и К0 (L.Behrens
& Co.); Норддойче банк (Norddeutsche Bank), а также Шрёдер 
(Ch.М. Schroder)13. Во второй половине XIX в. ими являлись 
банки «Русского консорциума»: Мендельсон и К0; С.Блейхредер; 
Дисконтогезелыиафт; Берлинер Хандельсгезельшафт; Националь- 
банк фюр Дойчланд; Банк фюр Хандель унд Индустри.

Новые крупные Дойче банк и Дрезднер банк поначалу играли 
второстепенные роли, но оба они росли весьма быстро. Среди 
наиболее значительных лондонских банкиров поначалу ведущие 
позиции в займовых операциях с Россией занимали: Бэринг Бра- 
зерс; H.М.Ротшильд; бывшие гамбургские банкиры J.H.Schroder; 
KJeinwort & Son; Huth & Co.; Frühling & Goschen; E.H.Brandt; 
Thompson Bonar & Co. Во второй половине XIX в. здесь выступи
ли также Сити энд Мидлэнд бэнк (London City and Midland Bank); 
Гамбро и K° (Hambro & Со); Грэнфел и К0 (Grenfell & Со); Бар
клай и К0 (Barclay & Со).

Наряду с парижскими Ротшильдами во второй половине
XIX в. важнейшими партнерами русских банков стали Креди Ли
оннэ, Париба, Банк д’Эсконт де Пари, Банк де л’Унион Паризьен, 
Сосьете Женераль, Готтингер и К0, Э.Госкье и К0.

Упомянутые выше банки, как показано в табл. 1, участвовали 
в эмиссии 80 государственных и железнодорожных займов Рос
сии14.

В займах участвовали также и другие банки, правда, со значи
тельно меньшими квотами. С удивительным постоянством в рус
ских эмиссиях принимала участие берлинская банкирская фирма 
Мендельсон и К0, причем даже в период запрета в Германии вы
дачи ссуд под русские ценные бумаги в 1887—1894 гг.



Участие иностранных банков и банкирских домов в эмиссии 
российских государственных и гарантированных правительством займов,

1800-1914 гг.

Банк
Общий объем 

эмиссий 
(в млн руб.)

Число
участий

Mendelssohn & Со, Berlin 4167,8 62
Bleichröder S., Berlin 3599 46
Diskonto-Gesellschaft, Berlin 3592,1 47
Lippmann, Rosenthal & Co, Amsterdam 2708,3 56
Credit Lyonnais, Paris 2680,7 20
Berliner Handelsgesellschaft, Berlin 2173,7 24
Hope & Co, Amsterdam 2138,4 21
Banque de Paris et Pays-Bas, Paris 2073,1 16
Banque d’Escompte de Paris, Paris 1950,6 И
Baring Brothers & Co, London 1935 16
Hottinguer et Co, Paris 1880,3 13
Banque Rothschild, Paris 1125,3 15
Hoskier, E. & Co, Paris 924,3 14
Nathan M. Rothschild, London 861,9 9

Источник: Справочная книжка для держателей русских государственных 
и гарантированных процентных бумаг. СПб., 1913 (подсчитано нами. — 
B.C.).

Прибыли от займовых операций

В делопроизводстве крупных банков внутренние расчеты при
былей довольно плохо сохранились. Материалов такого рода нет, 
например, у Мендельсон и К0, но они присутствуют в архиве 
банка Шрёдер (J.H. Schröder). Так, прибыли этого банкирского 
дома по эмиссиям акций и облигаций различных железных дорог 
(Харьково-Кременчугской 1868 г., Харьковской 1870 и 1891 гг., 
Московско-Ярославской 1870 г., Московско-Виндаво-Рыбинской), 
а также русских государственных займов 1870 и 1890 гг. составля
ли от 0,2% до 30% на вложенный капитал. Уровень рентабельнос
ти, доля в синдикате и общий объем займа в каждом случае оп
ределяли норму прибыли. 0,2% прибыли от эмиссии Харьково- 
Кременчугской ж.д. объясняется участием банка лишь в качестве 
комиссионера эмиссионного синдиката. Участие в эмиссии акций 
Московско-Виндаво-Рыбинской ж.д. принесло Шрёдеру 24% 
(13 тыс. ф. ст.), а в крупном государственном займе 1889 г. невы
сокий уровень прибыли в 2,3% принес тем не менее 1,6 тыс. ф. ст.15



В целом займовые операцити российской казны, и особенно 
железнодорожные займы, оказывались весьма выгодным делом для 
иностранных финансистов.

«Космополитические элементы» 
среди российских банкиров

Среди иностранных банков, активно действовавших в России, 
бросается в глаза группа банкирских домов, принадлежавших 
крупным торговцам. Среди этих фирм, которые были учреждены 
в качестве банкирского дома или торгово-промышленного пред
приятия в России, должны быть названы: уже упомянутые Шрёдер 
(J.H. Schröder) — Рига (1811—1877 гг.), Петербург (1790—1865 гг.), 
Гамбург, Амстердам и Лондон (1801 г.); Эдмунд Брандт (Edmund 
Brandt) — Архангельск (1798—1914 гг.), Петербург (1812—1914 гг.), 
Лондон (1805 г.); Торнтон (Thornton) — Петербург, Лондон; Виль
гельм Кинен (Wilhelm Kinen) из Москвы, позднее Лютфуа и Кинен 
(Lutfois & Kinen) в Париже; Джон Миллер (John Miller) — Петербург 
(1832—1917 гг.), Leigh в Шотландии; Томсон, Бонар и №  — Петер
бург, Лондон; Хиллс и Вишау (Hills & Whishaw) — Лондон, Петер
бург, Рига; Жиль Jlodep (Giles Loder) — Лондон, Петербург; Горнби 
и К0 (Hornby & Со) — Ливерпуль, Петербург, Рига; Родоканаки — 
Одесса (1812 г.), Петербург, Марсель, Париж, Лондон, Нью-Йорк; 
Эфрусси — Одесса, Петербург, Париж, Лондон; Рафалович — Одес
са, Петербург, Париж, Лондон; Гинцбург — Петербург с 1859 г., 
Париж и Лондон; Ралли — Одесса, Петербург, Лондон16.

Интернациональным размахом деятельности особенно выделя
ются многочисленные еврейские предприниматели, такие как Ра
фалович и Гинцбург, которые имели филиалы своих семейных 
предприятий в Париже и Лондоне. Из Гамбурга, финансового и 
торгового центра Германии первоначально происходили многие 
немецкие банкиры: Шрёдер, Брандт, Шлюссер (Schlüsser) и Шеер 
(Scheer). Оба последних были скорее торговыми предприятиями, 
занимавшимися также финансовыми операциями. Сюда же отно
сились Kleinwort Sons, Huth & Со; Frühling & Goschen — гамбург
ские банки по происхождению, которые учредили свои дома в 
Лондоне и вели операции с Петербургом.

Учреждение филиалов петербургских банков и предприятий за 
границей означало также, что российские компании осуществляли 
экспорт капитала, и что Россия была не только объектом инвес
тиций. Целью этих филиалов часто являлось освоение торговых и 
финансовых пространств в Европе. Особенно выгодным считалось 
иметь отделение в Лондоне, поскольку этот город служил тогда 
«мировой торговой площадью». Финансирование мировой торгов
ли в XIX в. проходило, главным образом, через Лондон. Амстер
дам потерял свое ведущее положение в XVIII в.

Названные банки, которые имели разнообразные связи с Пе
тербургом, поддерживали — за исключением Гинцбурга — свои 
позиции до 1914 г., а некоторые и позднее. Значительно усилились



Шрёдер (J.H.Schröder) и Брандт (E.H.Brandt). Конечно, масштабы де
ятельности этих банкиров были несравнимы с позициями иностран
ных банков, контролировавших эмиссии российских займов. Тем 
не менее эти сравнительно скромные банкирские дома играли зна
чительную роль в кредитовании торговых и промышленных фирм.

Кредиты и инвестиции в России.
Иностранное участие в петербургских банках

С оживлением внешней торговли России после наполеонов
ских войн русские и западноевропейские банкиры особенно охот
но вкладывали средства в эту отрасль. Внешнеторговый оборот 
России за столетие 1815—1914 г. вырос в десять раз. Разумеется, 
динамика по категориям товаров была неравномерной. За тот же 
период только импорт хлопка в Россию вырос с 35 тыс. до 9 млн 
пудов17. Банкиры либо сами выступали как предприниматели, 
либо кредитовали торговые операции переводными векселями, 
становясь «купцами — банкирами» («merchant banking»)18.

В переписке Штиглица с Бэрингами и Рошильдами или Кап- 
гера и Э.М.Мейера с этими банками вопросы внешней торговли 
играли первостепенную роль. До 1850 г. предметом их общих де
ловых интересов были ввоз сахара в Россию, а также экспорт на 
Запад сала и чугуна. В сделках этих купцов-банкиров, как ино
странных, так и российских, трудно отделить банк от торгового 
предприятия. Деньги для купцов-банкиров являлись всего лишь 
одним из многих товаров.

Банки традиционно использовали переводные векселя, но 
иногда происходили расчеты наличными. Так, А.М.Ротшильд 
писал своему агенту в Петербурге Дж.Дэвидсону в 1847 г., что 
Штиглиц должен платить не векселями, а золотом. Дэвидсон от
ветил: «Я сообщил господам Штиглиц Ваше пожелание никогда 
впредь не рассчитываться векселями, но золотом. Они ответили 
мне, что собираются выслать Вам золото пароходом, который от
правляется в Лондон завтра»19.

Уровень процента по краткосрочным частным кредитам зави
сел от спроса и предложения и до середины XIX в. колебался на 
уровне 5—8% в год. В конце XIX в. наметилась тенденция к по
нижению процентной ставки до 3% годовых, хотя порой она до
ходила до Ю%20.

Банкиры зарабатывали также на комиссионных от посредниче
ства. Например, Бэринги в 1820—1840-е гг. охотно экспортировали 
из России тальк и «чрезвычайно дешево и прибыльно» (exessivelly 
low) железо21. Бэринги финансировали сделки и получали при
быль, Штиглиц получал комиссионные в размере 5% как посред
ник. Оборот по этим делам в 1834 г. составил более 2 млн руб. в 
год, т.е. прибыль Штиглица была около 100 тыс. руб. Бэринги 
были не очень довольны этими условиями, поскольку платили 
Штиглицу в Петербурге комиссионные вдвое выше, чем обычно в 
Лондоне22.



В сохранившихся бухгалтерских документах (Account books, 
Credit Registers) лондонских домов Бэрингов, Кляйнворт и К0, 
Вильгельм Брандт и сын, игравших тогда ведущую роль в опера
циях с переводными векселями, отчетливо просматривается связь 
с русскими предприятиями, которая выражается преимущественно 
в кредитных поручениях. Вначале объектом этой деятельности 
была торговля, позднее кредитом все более пользовались промыш
ленные предприятия.

Каждому клиенту (фирме или банку) обычно открывался счет, 
своего рода показатель его кредитоспособности. Размер кредита по 
счету колебались в зависимости от масштаба предприятия и дове
рия к нему заимодавца. Банк — кредитор подготавливал также те
кущие характеристики клиентов на основе сведений своих агентов 
или корреспондентов. Так, в списках кредитоспособности у Бэ
рингов петербургские банки второй половины XIX в. оценены сле
дующим образом: Учетный и ссудный банк при его капитале
6.5 млн руб. как «надежный», Частный в 1872 г. с капиталом
5.5 млн руб. как «весьма надежный», Русский для внешней тор
говли в 1875 г. как «хороший»23. Кляйнворт предоставлял петер
бургским частным коммерческим банкам кредит в следующих раз
мерах (см. Таблицу 2).

Таблица 2
Кредит банкам и банкирским домам Петербурга, 

открытый лондонским банкирским домом Кляйнворт и К° (ф. ст.)

Годы Заемщик Лимит
кредитования

1909-1913 И.В.Юнкер и К0 50 000
1898-1899 Русский Торгово-промышленный банк 25 000-50 000
1905-1909 Петербургский Частный коммерческий 

банк 30 000
1898-1899 Азовско — Донской коммерческий банк 20 000-30 000

Источник: Guildhall Library (GH): Manuscript Department, Archive Klein
wort, Benson & Co. (далее: Archive Kleinwort). Ms 22066/3.

Кредитный лимит, открытый клиенту, являлся, впрочем, толь
ко предложением. Использовал ли заемщик их, на что, естествен
но, надеялся банк, выдававший кредиты и зарабатывавший на 
этом проценты, известно далеко не всегда. Кляйнворт был не 
очень доволен тем, как его русские клиенты соблюдают условия 
кредита24. Шрёдер выдавал иногда довольно крупные ссуды петер
бургским банкам. Только в 1893, 1903 и 1913 гг. банк предоставил 
31 кредит русским банкам, из которых наиболее крупными были: 
в 1893 г. 40.000 ф. ст. Учетному банку; 200.000 ф. ст. Международ
ному коммерческому в 1903 г. и 122.000 ф. ст. в 1913 г. Соединен
ному банку25.



Эти цифры впечатляют, однако какова была доля русских дел 
в общем объеме операций этих финансовых корпораций? В 1872— 
1914 гг. сделки с Россией составляли 18,5% оборота банкирской 
фирмы Шрёдер, т.е. занимали третье место после дел с Германией 
(31,9%) и США (21,1%). Доля русских заемщиков в операциях с 
переводными векселями составляла в 1848—1868 гг. 17%, в 1869— 
1894 гг. — 12% и в 1894—1912 гг. — 14%. На Россию в 1870— 
1874 гг. приходилось 15—17% банковских оборотов фирмы. Зна
чительную долю составляли русские товарные операции (52%), 
превысив все другие части света (так, на Америку приходилось 
только 12%)26.

Со временем у некоторых купцов-банкиров на первый план 
выходило собственно банковское дело. Так произошло в Англии с 
Бэрингами, а в России с укоренившимися в Петербурге немецки
ми, еврейскими и греческими по-происхождению банкирами-куп- 
цами Штиглицем, Ахенбахом и Колли (собственно московской 
фирме, но влиятельной и в Петербурге), Вильгельмом Брандтом, 
Капгером, Гауффом (Hauff), Кларком (Clark), Рафаловичем, Ска- 
раманга, Эфрусси, Гинцбургом, Е.М.Мейером и К0. Вначале они 
занимались исключительно торговлей, затем развивали кредитова
ние и позднее перешли главным образом к банковской деятель
ности. На торговле специализировались некоторые фирмы, кото
рые в дальнейшем отказались от банковских операций: Шлюссер 
(Schlüsser), Шеер (Scheer), Маас (Mahs) и Е.Г.Брандт (E.G.Brandt). 
Некоторые купцы-банкиры в середине XIX в. сосредоточивались 
на производстве в России: Губбард (Hubbard), Прен (Prehn), 
Вишау (Whishaw)27, Шпис (Spies) и Стукен (Stucken). Две фирмы, 
Е.Г.Брандт и Вогау28 (причем последняя была активнее в Москве, 
чем в Петербурге), были представлены как в банковском деле, так 
и в производстве и торговле.

До Первой мировой войны Лондон оставался главным цент
ром, контролировавшим мировые кредитные потоки. До 1870-х гг. 
акцептные кредитные операции вели почти сиключительно 
«купцы-банкиры». В 1870—1880-х гг. в лице акционерных коммер
ческих банков появились конкуренты, которые быстро набирали 
вес: Дойче банк вместе со своим лондонским филиалом, Дрезднер 
банк и Креди Лионнэ. В Лондоне агентство Дойче банк, а также 
Дрезднер банк, Креди Лионнэ и лондонский филиал Русского для 
внешней торговли банка реализовали в 1900 г. римесс на сумму
2,6 млн ф. стерлингов, а в 1913 г. — на 3,7 млн ф. ст., потеснив 
старые банкирские дома. В 1897 г. английский банкир Самюэль 
Монтегю жаловался, что названные банки забирают у него почти 
все дела29.

Иностранные банки участвовали в учреждении банков в Петер
бурге, причем многие директора тех и других были близко связаны 
по прежним делам. Так, основателями первого русского акционер
ного банка, Частного коммерческого, были известные петербург
ские дома Е.Г.Брандт, Г.Елисеев, Людвиг Гауфф, Е.Казалет, А.Си- 
монсен и К0 и Ф.Мори. Казалет при этом представлял шотланд-



ско-петербургскую фирму John Miller & Со. Важную роль здесь 
сыграли также Мендельсон и К0. Капгер, агент Ротшильдов, скеп
тически относившийся к новому банку, упоминает в связи с его 
основанием также фирмы Thompson Mitchell & Со. и John Hub
bard30. Чарльз Юттинг (Charles Jutting), агент Бэрингов, заявил, что 
в этом банке действовали также Бэринги в размере 20% (или
40 тыс. руб.) основного капитала, причем, негласно, и Штиглиц 
(через Фелейзена). Он же сообщал, что Капгер стоит в оппозиции 
Частному банку31. Несколько позже акции банка на 200 тыс. руб. 
купили Гопе и К°32

За Частным банком стояли, таким образом, английские 
фирмы, которые, впрочем, сами вели активные операции в Петер
бурге через свои филиалы и агентов. Ахенбах и Колли были близ
ки с учредителями и пытались привлечь к участию в банке париж
ских Ротшильдов, сообщив им, что «дело находит в Петербурге хо
роший отзыв, и я вижу, что некоторые здешние русские охотно 
участвовали бы в нем»33. Ротшильды все же решили воздержаться 
от участия. Вероятно, это было связано с упомянутой выше пози
цией Капгера.

Подобным образом инвестировали в Петербургский Междуна
родный банк во второй половине XIX в. банкирские дома Бетман 
(Франкфурт), Беренберг и Госслер (Гамбург), парижский дом Эр- 
лангер. Бетман был тесно связан с домом Кинен в России, Берен
берг и ранее был активен в России, а Эрлангер имел родственни
ков в Москве. Франкфуртский Бетман упоминает о противостоя
нии двух групп учредителей Международного банка: варшавского 
банкира Френкеля (инициатора проекта), Ляского и Розенталя, с 
одной стороны, с другой — Бетмана, Эрлангера (Париж), Берен- 
берг-Госслера (Гамбург) и амстердамского Шредера. Независимо 
от первой (польско-петербургской) группы, кажется, держались 
петербургские дома Е.Г.Брандта и Э.М.Мейера и московский дом 
Г.Марк, активный также и в Петербурге34.

Только в двух случаях были учреждены в России филиалы ино
странных банков — французского Креди Лионнэ и американского 
Нэйшнл Сити бэнк. Значительно чаще встречаются дочерние 
предприятия в промышленном секторе, но они появлялисьтакже 
и у банков (Северный банк). Тенденция к основанию собственных 
отделений в России продолжала оставаться невыраженной. Круп
ный русский банковский служащий Е.Агад сформулировал ситуа
цию так, что для континентальных банков лучше придерживаться 
«модуса партиципации» (т.е. приобретать крупные пакеты акций 
русских банков), чем заводить собственный филиал в России35. В 
1903 г. директор берлинского банка «Роберт Варшауэр и К0» писал 
директору Петербургского Международного банка А.Ротштейну, 
что «Дойче банк выражает настоятельное желание быть не назван
ным»36. Речь шла о выпуске акций петербургского Русского Тор
гово-промышленного банка на сумму 25 млн марок совместно с 
Р.Варшауэр, Дойче банк и Международным банком. Впрочем, они



позднее не играли в этом банке большой роли, поскольку продали 
свои учредительские паи.

Большинство иностранных банков имели в Петербурге своих 
представителей или агентов. Те постоянно направляли им сообще
ния о финансово-политических событиях в столице и в России в 
целом. Некоторые из этих людей известны: агентом Бэринг Бра- 
зерс была фирма Штиглиц и К0, позднее Чарльз Юттинг (Charles 
Jutting)37 и наконец Джеймс Вишау (James Whishaw)38. Лондонских 
Ротшильдов в 1830—1850 гг. представляли Гассер, Давидсон и бан
кирские дома Э.М.Мейер и Капгер (Kapherr)3*. С Капгером па
рижские Ротшильды в середине столетия были в тесном контакте. 
В 1867 г. Томсон, Бонар и К считались агентами берлинского бан
кирского дома Р.Варшауэр и К0.40

Дойче банк действовал в России через «свои» банки, в которых 
был особенно заинтересован: Русский для внешней торговли банк 
и Сибирский Торговый. Директор Сибирского банка А.М.Соло
вейчик породнился даже с одним из директоров Дойче банк. 
Члены правления банка Г.Виссендорф (H.Wissendorf) и Д.Шере- 
шевский также временно были такими доверенными41. Соответст
венно парижские Париба и Сосьете Женераль сотрудничали с 
теми банками, в капитале которых участвовали (Северный и Рус
ско-Азиатский). Карл Граап (Carl Graap), агент Бэрингов в Петер
бурге в 1911 г., так писал о французском влиянии в Частном ком
мерческом банке: «Банк, кажется, полностью находится под кон
тролем французской группы...»42.

Дрезднер банк сотрудничал с торговым домом «Г.Шерешев- 
ский», который был также в контакте с Дойче банк. Лондонский 
банк Джон Генри Шрёдер с 1790 по 1865 был представлен в Пе
тербурге Германом Энгельбрехтом (Hermann Engelbrecht), братом 
владельца дома Джона Генри. После смерти Энгельбрехта его 
место, очевидно, занял торговый дом Шлюссер, владелец которого 
также был родственником Шрёдера. Агентами лондонского банка 
«Кляйнворт и сын» в России были Столтерфот (Stolterfoht) и Вах 
(Wach). В суммарном виде участие иностранных банков в созда
нии коммерческих и ипотечных банков Петербурга представлено 
в Таблице 3.

Таблица 3
Участие иностранных банков в учреждении петербургских банков, 

1864-1910 гг.

Банк Год Иностранный партнер
Частный коммерческий 
банк

1864 William Miller & Со; 
Thompson, Bonar & Со

Петербургский 
Международный 
коммерческий банк

1869 Emile Erlanger & Cie (Париж); Gebrüder 
Bethmann (Франкфурт-на-Майне); 
B.H.Schröder & Со (Амстердам); 
Berenberg, Gossler & Со (Гамбург); 
Fesser & Uthof & Со (Лондон);
L. Behrens & Со (Гамбург)



Банк Год Иностранный партнер
Центральный 
банк русского 
поземельного кредита

1873 Diskonto-Gesellschaft (Берлин); 
Österreichischer Kredit Verein für Handel 
und Industrie (Вена)

Русский для внешней 
торговли банк

1871 В.H.Schröder & Со (Амстердам); 
Behrens (Гамбург); Berenberg & Gossler 
(Гамбург)

Северный банк 1901 Banque de Г Union de Paris
Русско-Азиатский банк 1910 Banque de Г Union de Paris

Источник: Guildhall Library: Archive Kleinwort: Ref. 22026/1: Referend book.

Складывание антагонистических военных союзов (Антанты и 
Тройственного союза) не мешало реализации крупных совместных 
международных экономических проектов. Так, в канун Первой 
мировой войны при увеличении акционерного капитала Петер
бургского Международного банка на 12 млн руб. французские 
банки действовали под руководством Париба, а группу германских 
возглавил Дисконтогезельшафт43. При выпуске городских займов 
Петербурга 1902 и 1908 гг. французский Креди Лионнэ действовал 
вместе с Дойче банк44. В эмиссии русского государственного 
займа 1906 г. на 2250 млн франков участвовали французские, рус
ские и австро-венгерские банки. В 1916 г., уже в период войны, 
директор российской нефтяной фирмы «Братья Нобель», Ханс 
Ольсен, пытался выступить с мирной инициативой через своего 
делового партнера в Берлине А.Гвиннера45.

Инвестиции в торговые и промышленные предприятия

Вложения капитала в торгово-промышленные объекты пред
ставляет собой другое поле активности иностранных банков в Рос
сии, где они действовали по большей части совместно с русскими 
банками.

Что касается кредитоспособности некоторых петербургских 
фирм, то Бэринги в 1867 г. оценивали владельцев торгового дома 
«Братья Елисеевы» как «респектабельных и очень богатых», бла
гоприятные отзывы получили также Гауфф, Мюллер и Гауфф, 
Стукен и Шпис46. Напротив, в 1880 г. о фирме Хиллс и Вишау 
(Hills & Whishaw) приговор был суров: «Плохие. Их векселей сле
дует избегать. Информация была далее передана Гопе и К0»47. В 
1908 г. фабрика «Лаферм» в Петербурге получила высокую ха
рактеристику от Бэрингов и с такой рекомендацией могла легко 
найти источник кредита. При этом ее директор Джеймс Вишау 
являлся одновременно агентом Бэрингов48. Кредиты предостав
ляли не только Бэринги. Братья Кениг (König Brothers), Рюффер 
и сыновья (RüfTer & Sons) в Лондоне, Дрезднер банк и Байери
ше банк (Bayerische Bank) ежегодно выдавали ссуд в России 
более чем на 100 тыс. марок. Процент по ссуде колебался в пре



делах 2—5%49. Кредиты русских банков обходились клиенту не
сколько дороже.

С конца XIX в. банки занимались кредитованием широкого 
спектра отраслей: от металлургии и металлообработки до электро
техники. В крупном обществе нефтеперерабатывающих компаний, 
«Европейском нефтяном союзе» был представлены Дойче банк, 
парижские Ротшильды со своими нефтяными предприятиями, а 
также петербургский Нобель50.

В учреждении фирмы Сименс и Гальске в Петербурге участво
вали Дойче банк и Петербургский Международный банк. Ротш- 
тейн — директор Международного банка — даже вошел в правле
ние акционерного общества Сименс и Гальске в Петербурге. Наи
высшим пунктом сотрудничества петербургских Международного 
и Русского для внешней торговли банков с западноевропейскими 
партнерами в конце XIX в. стал «Большой синдикат» («Große Pro
jekt») 1899 г. В нем участвовали берлинские Дрезднер банк, Мен
дельсон и К0, Р.Варшауэр и К0, парижские Ротшильды, Париба, 
нидерландские Липпман, Розенталь и К0, Винер Банкферайн51.

Суммарные сведения об участии иностранных банков в учреж
дении российских торгово-промышленных предприятий содержит 
Таблица 4.

Таблица 4
Участие иностранных банков в учреждении российских 

торгово-промышленных предприятий, 1858—1913 гг.

Предприятие Год Банки
Ste Russe de Construction 
de Locomotives 1858

1858 Париба, Госкье, СПб. 
Частный коммерческий

Societe Metallurgique 
de Taganrog

1896 Волжско-Камский, Креди Лионнэ

Русское золотопромыш
ленное о-во

1896 СПб. Международный, Париба, 
Banque de Paris Internationale

Урал о-Волжское 
горное о-во

1896 СПб. Международный, Париба, 
Banque de Paris Internationale

Генеральное О-во для 
промышленности в Рос
сии (Societe generale pour 
Г Industrie en Russie)

1896 СПб. Международный, 
Banque de Paris Internationale

Мазут 1898 СПб. Международный, 
Ротшильды (Париж)

Большой синдикат 
(Großes Projekt) по 
электрическим делам

1899 СПб. Международный, Русский для 
внешней торговли, Mendelssohn & Со, 
Deutsche Bank, Ротшильды (Париж), 
Париба

Волжско- Вишерское 
горное об-во

1899 СПб. Учетный, Париба, В. Weichelt 
(Париж)

О-во заводов «Сормово» 1899 Русский для внешней торговли, Париба



Предприятие Год Банки
Сименс и Гальске 1899 СПб.Международный, СПб. Учетный, 

Э.М.Мейер и К0, Deutsche Bank, Robert 
Warschauer & Co, Mitteldeutsche Credit- 
bank, Baseler Handelsbank (Базель)

Электросила 1899 СПб. Международный, Ротшильды 
(Париж), Societe pour l’Industrie 
(Париж), Deutsche Bank, BHG, 
Mendelssohn & Co., N.M. Warburg 
(Гамбург), Lippmann & Rosenthal 
(Амстердам), Societe Franco-Suisse; 
C.L. Rothschild (Вена)

Европейский Нефтяной 
союз (Europäische 
Petroleum Union)

1906 Нобель, Deutsche Bank, Ротшильды 
(Париж)

Т-во Ленских золотых 
приисков
(Lena Goldfields Ltd.)

1911 СПб. Международный, 
Русско-Азиатский

Южно-русское 
металлургическое о-во

1913 СПб. Международный, Русский для 
внешней торговли, Deutsche Bank, Си
бирский, Русский Торгово-промыш
ленный, Русско-Английский, Варшав
ский коммерческий, Торговый банк в 
Лодзи, Deutsche Bank, Mendelssohn & 
Со, Париба, Brüsseler Bank (Брюссель)

Источник: РГИА. Ф. 23. Оп. 28. Д. 2235, 2236, 2425; ЦГИА СПб. Ф. 1179.

Интеграция в мировую экономику

Уровень экономической деятельности иностранных финансис
тов в России обнаруживает, насколько глубоко империя до 1914 г. 
была включена в международные хозяйственные отношения. Уже 
тогда проявились многие элементы сегодняшней глобальной эко
номики. На это указывают тесные связи транснациональных 
фирм, которые были представлены в России на протяжении мно
гих лет и действовали более чем в двух других странах, как, на
пример, банки Ротшильдов, Е.Г.Брандт, Шрёдер, Гинцбург, Рафа- 
лович, фирмы Кноп, Торнтон, Пельцер, а также транснациональ
ные синдикаты как Сименс, AEG, Шелл (Shell), Европейский 
Нефтяной союз (Europäische Petroleum Union).

Среди предпринимателей иностранного происхождения в Пе
тербурге начала XX в. выделялись британцы, немцы, евреи и 
греки. Они предоставляли городу и своим русским коллегам ши
рокие контакты с зарубежными партнерами. Тем самым Петербург 
стал международным экономическим центром России, не утратив 
этой роли вплоть до Первой мировой войны. Уровень междуна
родной коммуникаций города уже тогда был достаточно высок.

Россия накануне Первой мировой войны, таким образом, была 
достаточно интегрирована в мировое экономическое сообщество. 
Для западных бизнесменов страна представляла интерес не только



своими обширными запасами сырья, но и как объект инвестиций 
в ее экономику. Необходимые для этого финансовые средства 
предоставлялись часто в виде кредитов, что было выгодно запад
ноевропейским финансовым корпорациям. Множество русских го
сударственных и гарантированных правительством железнодорож
ных займов также создавали поле для сотрудничества петербург
ских и западноевропейских банков. Полученные до революции 
прибыли от эмиссии и инвестиций помогли им пережить шок от 
отказа советского правительства платить по царским долгам.
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