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Руководители Банка России
(1860–2010 гг.)

Управляющие Государственным банком
(1860 – 1917 гг.)

Александр Людвигович Штиглиц –
управляющий Государственным бан-
ком с 1860-го по 1866 год.

А. Л. Штиглиц родился в 1814 г.
в семье придворного банкира, осно-
вателя банкирского дома «Штиглиц
и Ко» Л. И. Штиглица.

Окончил Дерптский универ-
ситет.  В 1840  г.  поступил на госу-
дарственную службу в Минис-
терство финансов. В 1843 г. после

смерти отца А. Л. Штиглиц занял должность придворного
банкира.

 В качестве придворного банкира А. Л. Штиглиц при-
нимал участие во всех крупных операциях российского
правительства на внутреннем и внешнем рынках.

Значительные внешние займы во время Крымской войны
1853 – 1856 гг. были получены при его участии. А. Л. Штиглиц
также успешно реализовал шесть 4% займов на строительство
Николаевской железной дороги. В 1857 г. он выступил со-
учредителем Главного общества российских железных до-
рог, созданного для постройки и эксплуатации железнодо-
рожных линий, которые должны были связывать земле-
дельческие районы России с Санкт-Петербургом, Москвой,
Варшавой, побережьем Балтийского и Черного морей.

В течение 13 лет – с 1846-го по 1858 г. – А. Л. Штиг-
лиц являлся председателем Санкт-Петербургского биржево-
го комитета. В 1848 г. был назначен членом Коммерческого
совета Министерства финансов.

А. Л. Штиглиц занимался также и предприниматель-
ской деятельностью. Им были основаны в Нарве суконная и
льнопрядильная фабрики, преобразованные в 1880 г. в То-
варищество нарвской суконной мануфактуры. Ему принад-
лежала Екатерингофская бумагопрядильня.

В деловом мире России его называли «королем Петер-
бургской биржи». С его векселями можно было объехать
всю Европу,  торговать в Америке и Азии.  «Вестник про-
мышленности» в 1859 г. так писал о нем: «Имя его пользуется
такой же всемирной известностью, как имя Ротшильда...»

10 июня 1860 г. А. Л. Штиглиц был назначен управ-
ляющим Государственным банком, который был создан на
основе реорганизации Государственного коммерческого
банка. В связи с этим назначением А. Л. Штиглиц ликвиди-
ровал свои частные банкирские дела.

Во время пребывания А. Л. Штиглица на посту управ-
ляющего по его настоянию Государственному банку было
предоставлено право эмиссии 4% банковских билетов, так
называемых металлических билетов. Выпуск этих денеж-
ных знаков должен был решить проблему нехватки в Госу-
дарственном банке наличных денег для выдачи вкладов.
Металлические билеты обращались наравне с кредитными
билетами. В отличие от кредитных билетов, на которых
стояла подпись товарища (заместителя) управляющего Го-

сударственным банком Е. И. Ламанского, 4% банковские
билеты выпускались в обращение за подписью А. Л. Штиг-
лица. Их погашение производилось золотом тиражами в тече-
ние 41 года.

В 1862 г. при участии А. Л. Штиглица в Государствен-
ном банке была создана ссудо-сберегательная касса служа-
щих банка.  В течение трех лет после этого А.  Л.  Штиглиц
жертвовал в пользу кассы часть своего жалования. Общая
сумма этих пожертвований составила 10 290 руб. В 1880-х
годах депутатское собрание кассы дало этой сумме наиме-
нование «капитал имени А. Л. Штиглица». Этот капитал
находился в обращении до Октябрьской революции. Из
процентов с этого капитала ежегодно выдавались пособия
вдовам и сиротам членов кассы.

После прекращения в 1863 г. размена кредитных би-
летов на золото для поддержания курса кредитного рубля
Министерство финансов стало большие суммы затрачивать
на выдачу тратт. Потери Государственного казначейства от
этой операции составили 7 млн руб. По указанию министра
финансов М. Х. Рейтерна Государственный банк прекратил
осуществлять трассировку иностранных векселей. 2 декабря
1866 г. барон А. Л. Штиглиц, который курировал эту опера-
цию, был уволен с должности управляющего Государствен-
ным банком.

После отставки А. Л. Штиглиц был переведен в Кре-
дитную канцелярию, продолжая там заниматься операция-
ми по поддержанию вексельного курса рубля, но в менее
значительных размерах. Одновременно А. Л. Штиглиц яв-
лялся почетным членом Совета торговли и мануфактур Ми-
нистерства финансов.

Скончался А. Л. Штиглиц в 1884 году.

Евгений Иванович Ламанский –
управляющий Государственным банком
с 1867-го по 1881 год.

Родился в 1825 г. Окончил Цар-
скосельский лицей. В 1846 г. поступил
на службу в Государственную канце-
лярию.  В 1853  г.  Е.  И.  Ламанский
перешел в Министерство финансов на
должность чиновника для особых
поручений.

Отец Е.  И.  Ламанского –  И.  И.
Ламанский – был директором Особенной канцелярии по
кредитной части Министерства финансов. Особенная кан-
целярия по кредитной части руководила работой казенных
банков, контролировала деятельность частных банков и
осуществляла операции, связанные с международными рас-
четами. Используя документы, касающиеся деятельности
банков, Е. И. Ламанский написал и опубликовал в 1854 г.
«Исторический очерк денежного обращения в России с
1650-го по 1817 г.», в котором доказывал необходимость
объединения всех казенных банков в единый банк.
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В 1857 г. Е. И. Ламанский уволился по собственному
желанию из Министерства финансов.

В 1857 – 1858 гг. он жил в Париже и Лондоне, где изу-
чал технику ведения банковского дела в Банке Франции и
Банке Англии.

В 1858 г. Е. И. Ламанский снова поступил на государст-
венную службу – в Министерство государственных иму-
ществ чиновником особых поручений. В декабре 1858 г. он
был направлен в Комиссию для устройства правильного дви-
жения капиталов, их отчетности и ревизии, а в апреле 1859 г.
был назначен членом Редакционных комиссий для составле-
ния положений о крестьянах.

В июле 1859 г. Е. И. Ламанский был «приглашен Ми-
нистром финансов в Комиссию, учрежденную по предметам
начертания проекта о Земских банках, Особого банка для
казенных вкладов и преобразованию Коммерческого
банка».

Одной из мер, предложенных комиссией для выхода из
разразившегося в 1858 г. банковского кризиса, был выпуск
5% банковских билетов для консолидации вкладов. Эта
идея принадлежала Е. И. Ламанскому, который перешел в
Министерство финансов и был назначен старшим директором
Государственного коммерческого банка для осуществления
руководства этой операцией.

Во второй половине 1859  г.  и в начале 1860  г.  Е.  И.
Ламанский работал над составлением проекта устава буду-
щего Государственного банка. В мае 1860 г. устав был ут-
вержден Александром II.

10 июня 1860 г. Е. И. Ламанский был назначен товари-
щем управляющего Государственным банком, а год спустя
стал членом Ученого комитета Министерства финансов.

Являясь товарищем управляющего, Е. И. Ламанский
внедрил в банке европейскую систему учета векселей, раз-
работал все инструкции по банковским операциям и дело-
производству.

Был автором плана открытия размена кредитных биле-
тов на золото и серебро в монете и слитках по заранее опре-
деленному курсу. Е. И. Ламанский предлагал, постепенно
повышая курс, довести ценность рубля до номинала. Размен
был открыт 1 мая 1862 г. и имел печальные последствия.
Разменный фонд Государственного банка значительно со-
кратился. Отношение металлической части разменного
фонда к количеству кредитных билетов снизилось с 11,8 до
8,7%. Вексельный курс кредитного рубля упал. Размен был
прекращен с 1 января 1864 года.

После увольнения в 1866 г. с должности управляющего
Государственным банком А. Л. Штиглица Е. И. Ламанский
полгода был исполняющим обязанности управляющего. На
пост управляющего Государственным банком он был назначен
в 1867 году.

В 1873 г. Е. И. Ламанский был утвержден в звании члена
Совета торговли и мануфактур Министерства финансов.

Являясь управляющим Государственным банком,
Е. И. Ламанский руководил несколькими коммерчески-
ми банками. Он был председателем Петербургского общества
взаимного кредита, председателем Совета Волжко-Камского
коммерческого банка, председателем правления Русского для
внешней торговли банка. Кроме того, он был одним из первых
акционеров Московского купеческого банка.

31 июля 1881 г. министр финансов Н. Х. Бунге уволил
Е. И. Ламанского с должности управляющего Государст-
венным банком и назначил «состоящим по Министерству
финансов».

Причиной отставки стали разногласия Е. И. Ламанского и
Н.  Х.  Бунге по поводу методов стабилизации рубля.  Суть де-

нежной политики Н. Х. Бунге заключалась в стабилизации
рубля на основе доведения его курса до паритета и восста-
новления затем размена кредитных билетов на золото и
серебро. С этой целью министр финансов дал указание про-
давать золото сразу в соответствии с его рыночной ценой.
Е. И. Ламанский не выполнил указание министра финансов,
поскольку считал, что это уронит вексельный курс рубля.
Он считал, что рубль следует стабилизировать тем же мето-
дом, каким они пытались сделать это с министром финансов
М. Х. Рейтерном в начале 1860-х годов.

После отставки Е. И. Ламанский продолжал председа-
тельствовать в Совете Волжко-Камского коммерческого банка,
принимал участие в деятельности Санкт-Петербургской
городской думы, Петергофского уездного земства и III
отделения Императорского Вольного экономического
общества.  Кроме того,  он читал публичные лекции и писал
статьи, в которых критиковал экономическую политику Мини-
стерства финансов.

В личности Е. И. Ламанского чрезвычайно ярко про-
явился тип характера государственного деятеля «эпохи ве-
ликих реформ». Прекрасно образованный, с широким кру-
гом интересов и большим творческим потенциалом, он был
не только хорошим администратором, но и ученым. Е. И.
Ламанский являлся членом-корреспондентом Венского гео-
логического общества, Австрийского географического об-
щества и Бельгийского статистического комитета, Француз-
ского географического общества, Парижского статистиче-
ского общества и Российской академии наук.

Скончался Е. И. Ламанский в 1902 году.

Алексей Васильевич Цимсен –
управляющий Государственным бан-
ком с 1881-го по 1889 год.

Родился в 1832 г. в купеческой
семье.  В 1852  г.  окончил Санкт-
Петербургский университет. Карье-
ру начал со службы в Санкт-
Петербургской казенной палате. В
конце 1855  г.  А.  В.  Цимсен был
переведен в Канцелярию министра
финансов, где служил сначала кан-
целярским чиновником, а затем стар-

шим помощником секретаря канцелярии. В 1859 г. он стал
ученым секретарем Ученого комитета Министерства финан-
сов. В 1860 г. «по его собственному желанию» А. В. Цимсен
был назначен секретарем Канцелярии министра финансов.

В мае 1862  г.  А.  В.  Цимсен был переведен в Особен-
ную канцелярию по кредитной части, где прослужил 19 лет
и достиг поста директора канцелярии. Честный и трудолю-
бивый чиновник, он пользовался большим уважением как
отечественных, так и иностранных предпринимателей.

В 1868  –  1881  гг.,  когда А.  В.  Цимсен являлся вице-
директором, а затем директором Особенной канцелярии по
кредитной части, через него велись все важнейшие финан-
совые операции в стране.

31  июля 1881  г.  А.  В.  Цимсен был назначен управ-
ляющим Государственным банком. В это время Министер-
ство финансов, возглавляемое H. X. Бунге, а затем его пре-
емником И. А. Вышнеградским, начало подготовку денеж-
ной реформы, в которой Государственный банк принимал
активное участие.

В 1889  г.  А.  В.  Цимсен скоропостижно скончался от
разрыва сердца.
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Юлий Галактионович Жуковский –
управляющий Государственным бан-
ком с 1889-го по 1894 год.

 В 1853 г. он окончил Училище
правоведения и поступил на службу в
Министерство юстиции в чине кол-
лежского секретаря. В министерстве
он проработал шесть лет.

В середине 1859 г. Ю. Г. Жуков-
ский был переведен в Государствен-
ную канцелярию. Являясь старшим

помощником экспедитора, а затем экспедитором канцеля-
рии, он принимал участие в подготовке проектов положе-
ний, ставших впоследствии законодательной основой двух
из «великих реформ»: крестьянской и судебной.

В 1864 г. Ю. Г. Жуковский вышел в отставку и занялся
научной и литературной деятельностью. Дебютировал в
1859 г. в литературном сборнике «Весна» работой «Обще-
ственные отношения России с точки зрения исторической
науки права».  С 1863  г.  стал одним из основных авторов
журнала «Современник», затем участвовал в издании жур-
нала «Космос».

По вопросам экономики и финансов Ю. Г. Жуковский
написал статьи «Прямые налоги в России», «Влияние бу-
мажных денег на цены», «Наш вексельный курс и товарные
цены», «Банки и деньги», «Народонаселение и земледелие»,
«Пища как предмет экономики», «Кэри и его теория»,
«Карл Маркс и его книга о капитале», «Железные дороги
как предмет экономики», «Где искать настоящего средства
для поправления наших финансов», «Влияние бумажных
денег на лаж и цены».

В 1876 г. Ю. Г. Жуковский вернулся на государствен-
ную службу. Поступив в Министерство финансов, он в тече-
ние восьми лет работал в отделе по финансам Царства Поль-
ского чиновником особых поручений, заведующим, а затем
управляющим этим отделом.

В 1885 г. Ю. Г. Жуковский был назначен товарищем
управляющего Государственным банком, а в 1889 г. управ-
ляющим Государственным банком.

В эти годы характер деятельности Государственного
банка изменился. Увеличился объем его коммерческих опе-
раций. После назначения на пост министра финансов
Н. Х. Бунге банк начал интенсивно бороться с резкими ко-
лебаниями курса кредитного рубля. В 1892 г. при активном
участии Ю. Г. Жуковского началась подготовка нового ус-
тава Государственного банка. Новый устав банка был ут-
вержден Александром III в 1894 г. Спустя несколько дней
Ю. Г. Жуковский был уволен с должности управляющего
Государственным банком и назначен членом Совета мини-
стра финансов. В 1901 г. он был назначен сенатором Депар-
тамента герольдии сената.

Скончался в 1907 г. от паралича сердца.

Эдуард Дмитриевич Плеске –
управляющий Государственным бан-
ком с 1894-го по 1903 год.

Родился в 1852 г. в дворянской
семье. В 1872 г. окончил Алексан-
дровский лицей и был причислен к
Министерству финансов, а затем
«командирован на службу в Де-
партамент окладных сборов». В
этом департаменте Э. Д. Плеске
прослужил до 1889  г.  Начав с

должности помощника столоначальника, он дослужился до
поста вице-директора департамента.

В 1886 г. в качестве начальника отдела принимал уча-
стие в работе «Комиссии об установлении наиболее удобно-
го способа занесения кредитов по выкупной операции в
сметы государственного кредита». После окончания работы
этой комиссии выкупная операция из ведения Государст-
венного банка была изъята.

В 1889  г.  Э.  Д.  Плеске был переведен в Особенную
канцелярию по кредитной части и назначен ее вице-
директором. В 1892 г. он стал директором Особенной кан-
целярии по кредитной части и управляющим делами Коми-
тета финансов.

В 1892 – 1894 гг.  Э.  Д.  Плеске был членом Комиссии
по пересмотру устава Государственного банка. После ут-
верждения в 1894 г. нового устава был назначен управляю-
щим Государственным банком.

В 1903 г. Э. Д. Плеске был назначен на пост министра
финансов, но занимал его менее года. В феврале 1904 г. он
был снят с этой должности и назначен членом Государст-
венного совета.

В апреле 1904 г. Э. Д. Плеске скончался.

Сергей Иванович Тимашев –
Управляющий Государственным бан-
ком с 1903-го по 1909 год.

Родился в 1858 г., дворянин.
После окончания в 1878 г. Импе-
раторского Александровского лицея
поступил на службу в Государствен-
ную канцелярию.  В мае 1879  г.  был
переведен в Министерство юстиции
и откомандирован на службу в Се-
нат, где занимал должность помощ-
ника метриканта, затем работал в

канцелярии Общего собрания первых трех департаментов и
Департамента герольдии Сената. В 1880 г. был назначен
помощником секретаря I Общего собрания Сената.

С 1882-го по 1884 г. находился за границей, где про-
слушал курсы лекций по экономике и финансам в универ-
ситетах Берлина, Вены и Гейдельберга. В 1884 г. министр
финансов Н. X. Бунге пригласил его на службу на долж-
ность чиновника особых поручений Министерства финан-
сов IV класса, а в 1886 г. С. И. Тимашев был назначен в
Департамент торговли и мануфактур на должность на-
чальника отделения. Эту должность он занимал в течение
шести лет.

В 1887 г.  С.  И.  Тимашев был произведен в надворные
советники, в 1889 г. пожалован чином коллежского совет-
ника, а в 1891 г. «за полезные труды по пересмотру общего
таможенного тарифа» был возведен в чин статского совет-
ника. Чин действительного статского советника он получил
в апреле 1895  г.,  а тайного советника –  в марте 1904  г.  В
1892 – 1893 гг. С. И. Тимашев занимал должность вице-
директора Особенной канцелярии по кредитной части.

С 1892-го по 1894 г. С. И. Тимашев был членом комис-
сии по пересмотру устава Государственного банка, а также
управляющим делами этой комиссии. В 1893 г. он был на-
значен товарищем управляющего Государственным банком.
Под его руководством была выработана большая часть на-
казов и правил по новым операциям Государственного бан-
ка, разработан проект правил по проведению простейших
банковских операций в казначействах, а также составлен
проект изменений устава банка в связи с проводившейся в
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то время денежной реформой. В 1902 г. был назначен членом
Совета Государственного банка от Министерства финансов.

В 1903  г.  С.  И.  Тимашев был назначен управляющим
Государственным банком и руководил им до 1909 г. Это
было тяжелое время для страны: после поражения России в
Русско-японской войне началась революция 1905 – 1907 гг.
Государственному банку приходилось работать в тяжелейших
условиях. В начале 1906 г. система золотого монометаллизма
находилась на пороге краха. В провинциях размен кредитных
билетов на золото был прекращен. Но, несмотря на чрезвы-
чайно сложную обстановку в стране, устойчивость золотого
рубля была сохранена.

В 1908 – 1909 гг. под его руководством началась под-
готовка нового (третьего) устава Государственного банка,
но этот процесс был прерван,  так как в 1909 г.  С.  И.  Тима-
шев был назначен министром торговли и промышленности.
Во время нахождения на этом посту С. И. Тимашев добился
принятия Закона о государственном страховании рабочих
от несчастных случаев и болезней. С должности министра
торговли и промышленности С. И. Тимашев был уволен в
1915 г. и до 1917 г. являлся членом Государственного сове-
та и членом Комитета финансов.

В начале 1918 г. он принимал участие в работе Отдела
внешней торговли Центрального народно-промышленного
комитета, когда там обсуждались проблемы реформы де-
нежного обращения и Государственного банка.

В октябре 1919 г. во время наступления Юденича на
Петроград был арестован в качестве заложника и умер от
тифа в концентрационном лагере в Петрограде 20 января
1920 года.

Алексей Владимирович Коншин –
управляющий Государственным
банком с 1910-го по 1914 год.

Родился в 1859 г., дворянин. В
1883 г. он окончил Московский
университет и поступил на службу
в Московскую казенную палату
сверхштатным «чиновником особых
поручений для приготовления к за-
нятию должности. Через два года он
был «уволен от службы согласно
прошению».

В 1890 г. вновь поступил на государственную службу в
Особенную канцелярию по кредитной части, где проработал
четыре года сначала младшим помощником бухгалтера, за-
тем младшим и старшим бухгалтером.  В 1894 г.  А.  В.  Кон-
шин был переведен на должность помощника директора
Санкт-Петербургской конторы Государственного банка.
В 1897 г. его назначили старшим инспектором Государст-
венного банка. В 1903 г. в связи с преобразованием Инспек-
ции Государственного банка А. В. Коншин стал директором
Государственного банка. В 1906 г. он был назначен управ-
ляющим Санкт-Петербургской конторой Государственного
банка, а в 1906 г. – товарищем управляющего Государст-
венным банком.  В 1908  г.  стал членом Совета Государст-
венного банка от Министерства финансов.

В 1909 г. А. В. Коншин был назначен исполняющим
обязанности управляющего Государственным банком, а в
1910 г. стал управляющим Государственным банком.

В апреле 1914 г.  А.  В.  Коншин был уволен с должно-
сти управляющего Государственным банком «по расстро-
енному здоровью». В 1914 – 1917 гг. он являлся председа-
телем правления Русского торгово-промышленного банка.

Дальнейшая судьба А. В. Коншина не известна. Есть
сведения, что в 1919 г. он находился при армии Колчака.

Иван Павлович Шипов – управ-
ляющий Государственным банком с
1914-го по 1917 год.

Родился в 1865  г.  Окончив в
1884 г. Императорский Алексан-
дровский лицей, поступил в Санкт-
Петербургский университет вольно-
слушателем курсов политической
экономии и финансов. После окон-
чания курсов в мае 1885 г. сдал
экзамен в Совете Александровского
лицея и был определен на службу в

канцелярию Департамента окладных сборов, где до 1891 г.
последовательно служил в должностях помощника столона-
чальника и столоначальника этого департамента.

В 1888 г. И. П. Шипов был командирован в Комиссию
по пересмотру законов о земском обложении, а в феврале
1889 г. назначен делопроизводителем этой комиссии. Затем
служил податным инспектором Калязинского уезда Твер-
ской губернии и в канцелярии Комитета министров, где
занимал должности помощника начальника и начальника
отделения.

С 1894-го по 1897 г. являлся вице-директором Особен-
ной канцелярии по кредитной части, принимал участие в
работе Комиссий по вопросам об условиях обмена кредит-
ных билетов в ходе денежной реформы и в Комиссии по
выработке нового устава о векселях. В 1897 г. был назначен
директором Общей канцелярии министра финансов, а в
1898 г. – председателем Особой комиссии по пересмотру
Устава монетного.

С 1902-го по 1905 г. И. П. Шипов являлся директором
Департамента Государственного казначейства. 19 июня
1905 г. в качестве делегата – специалиста по финансовым
вопросам был командирован в Вашингтон для участия в
мирных переговорах с японскими уполномоченными.

14 октября 1905 г. Высочайшим приказом ему была
объявлена «высочайшая благодарность за проявленное
чрезвычайное усердие и выдающиеся услуги, как при под-
готовительной работе, так и во время переговоров о заклю-
чении мира с Японией». А 28 октября 1905 г. И. П. Шипов
был назначен министром финансов. Однако на этом посту он
пробыл всего шесть месяцев. 24 апреля 1906 г. одновременно
с другими членами Совета Министров, председателем кото-
рого являлся С.  Ю.  Витте,  он был освобожден от занимае-
мой должности и назначен членом Совета Государственно-
го банка от Министерства финансов, а затем членом Коми-
тета финансов.

В 1908 г. И. П. Шипов был назначен на пост министра
торговли и промышленности и вошел в Совет Министров
под председательством П. А. Столыпина. Через год был
освобожден от этой должности и назначен членом Госу-
дарственного совета. Членом Комитета финансов и чле-
ном Государственного совета И. П. Шипов являлся до
1917 года.

В 1914 г. И. П. Шипов был назначен на должность
управляющего Государственным банком, а 11(24) ноября
1917 г. уволен с этой должности без права на пенсию за отказ
признать советскую власть и нежелание сотрудничать с ней.
Несколько дней после этого И. П. Шипов находился под
арестом.



150 ЛЕТ БАНКУ РОССИИ

ДЕНЬГИ И КРЕДИТ · 6/2010 19

Спустя некоторое время перебрался из Петрограда на
Юг России. В 1919 г. в Екатеринодаре был членом Особого
совещания при главнокомандующем Вооруженными сила-
ми Юга России. Затем переехал в Ростов-на-Дону и принял

активное участие в формировании Центрального управле-
ния Государственного банка Вооруженных сил Юга России.

Умер в Ростове-на-Дону в начале 1920 г. (конце 1919 г.
по ст.ст.) от тифа.

Комиссары Государственного/Народного банка РСФСР
(1917 – 1920 гг.)

Станислав Станиславович Пестков-
ский – комиссар по Государствен-
ному банку на правах управляющего
с 11 (24) ноября 1917 г. по 13 (26)
ноября 1917 года.

Родился в 1882 г. в Польше в
семье заведующего лодзинской меди-
цинской «Скорой помощью», дворя-
нин. Окончил классическую гимна-
зию. Учась в гимназии, вошел в
«Союз польской социалистической

молодежи». В 1902 г. вступил в ряды Социал-демократии
Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ). Неоднократно
подвергался арестам, несколько лет провел на поселении в
Иркутской области, откуда в 1913 г. бежал за границу.

Во время проживания в Кракове встречался с В. И. Ле-
ниным, а также с Г. Е. Зиновьевым и Л. Б. Каменевым. Перед
началом Первой мировой войны перебрался в Бельгию, а
после ее оккупации – в Голландию и затем в Англию. Всту-
пил в Британскую социалистическую партию и одновремен-
но входил в большевистскую группу РСДРП в Лондоне.

В июле 1917 г. возвратился в Россию и был назначен
управляющим делами и членом городского Совета проф-
союзов Петрограда. С августа 1917 г. – секретарь больше-
вистских фракций Петроградского совета и ВЦИКа. 24
октября (6 ноября) 1917 г. Военно-революционный коми-
тет Петросовета назначил его комиссаром Главного теле-
графа. 11 (24) ноября 1917 г. по рекомендации В. Р. Мен-
жинского В. И. Ленин назначил С. С. Пестковского ко-
миссаром по Государственному банку на правах управ-
ляющего. Это было время, когда большевики путем пере-
говоров пытались преодолеть саботаж высших банков-
ских чиновников и получить деньги для нужд Совнарко-
ма. Поскольку предпринимаемые попытки не приносили
желаемого результата, С. С. Пестковский предложил
оформить заем в 5 млн руб. у знакомого польского бан-
кира. В. И. Ленин к этому предложению отнесся нега-
тивно,  и С.  С.  Пестковский был отстранен от своей
должности.

В 1937 г. был репрессирован, в 1955 г. – посмертно
реабилитирован.

Валериан Валерианович Оболенский
(псевдоним – Н. Осинский) – главный
комиссар по Государственному банку
в ноябре – декабре 1917 года.

Родился в 1887 г. в семье управ-
ляющего конным заводом в Курской
губернии, дворянин. Окончил эконо-
мическое отделение юридического
факультета Московского универси-
тета.  Член РСДРП(б)  с 1907  г.  Неод-
нократно подвергался арестам, сидел

в тюрьме, четыре года провел в ссылке. Вел партийную
работу в Москве, Твери и Харькове. Был корреспондентом
ряда партийных газет, одним из организаторов, а затем ре-
дактором первой легальной большевистской газеты «Наш
путь».

В 1916 г. был мобилизован в армию. В дни Февраль-
ской революции 1917 г. работал в редакции газеты «Соци-
ал-демократ», был избран членом областного Бюро
РСДРП(б). Во время Октябрьской революции Московский
ревком направил В. В. Оболенского в Петроград, где в то
время формировались органы власти. 11 (24) ноября 1917 г.
он был назначен «вести работы по организации Высшего
экономического совещания» (будущего ВСНХ), а спустя
два дня В. И. Ленин, недовольный нерешительными дейст-
виями С. С. Пестковского, назначил В. В. Оболенского «ко-
миссаром по Государственному банку со всеми правами
управляющего». В. И. Ленин также подписал декрет, в со-
ответствии с которым В. В. Оболенскому предоставлялось
право перечислить с текущего счета Департамента госу-
дарственного казначейства на текущий счет СНК 25 млн
руб. Появившись в Государственном банке с десятком
«энергичных товарищей» и имея при себе 50 подписан-
ных, но не заполненных ордеров на арест, В. В. Оболен-
ский получил ключи от банковских кладовых и деньги
для нужд Совнаркома. Являясь главным комиссаром Го-
сударственного банка (так стала называться должность
комиссара по Государственному банку на правах управ-
ляющего), В. В. Оболенский продолжал заниматься про-
блемами ВСНХ и после его создания 2 (15) декабря 1917 г.
вошел в его Президиум. Через две недели, 17 (30) декабря,
был освобожден от обязанностей комиссара – управляющего
Госбанком и 23 декабря 1917 г. (5 января 1918 г.) назначен
Председателем ВСНХ.

В 1937 г. В. В. Оболенский был репрессирован, в
1957 г. – посмертно реабилитирован.

Георгий (Юрий) Леонидович
Пятаков – главный комиссар Госу-
дарственного банка в декабре 1917 г. –
феврале 1918 г.; главный комиссар
Народного банка РСФСР в октябре –
ноябре 1918 г.; Председатель Прав-
ления Государственного банка СССР
в 1929 – 1930 годах.

Родился в 1890  г.  в семье вла-
дельца сахарного завода в Киевской
губернии, окончил реальное учили-
ще и три курса экономического

отделения юридического факультета Петербургского уни-
верситета. В 1910 г. вступил в РСДРП(б). Был секретарем
Киевского комитета РСДРП(б). Несколько раз подвергался
арестам. Полтора года провел в ссылке в Иркутской губер-
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нии. Из ссылки бежал. Принимал участие в Бернской
конференции заграничных секций РСДРП. Разногласия с
В. И. Лениным по национальному вопросу привели к тому,
что Г. Л. Пятаков вышел из редакции журнала «Коммунист»,
организатором которого он был, и уехал в Стокгольм. В
1916 г. был выслан из Швеции и переехал в Норвегию.

После Февральской революции вернулся в Россию.
Принял участие в подготовке революции на Украине, был
председателем Киевского комитета РСДРП(б). В октябре
1917 г. возглавил Киевский совет рабочих и солдатских
депутатов и Военно-революционный комитет. В Петроград
приехал после победы там вооруженного восстания. В каче-
стве помощника главного комиссара Госбанка «с правами
товарища управляющего» был вместе с В. В. Оболенским
направлен на подавление саботажа чиновников Государст-
венного банка. После перехода В. В. Оболенского в декабре
1917 г. в ВСНХ был назначен главным комиссаром Госу-
дарственного банка.

После подписания Брестского мирного договора, про-
тивником которого он был, Г. Л. Пятаков подписал приказ
по Народному банку РСФСР о передаче своих полномочий
помощнику главного комиссара А. П. Спунде и выехал на Ук-
раину, где участвовал в партизанской войне против германских
войск, вошел в состав Повстанческого народного секретариата,
был избран секретарем ЦК КП(б) Украины. После пораже-
ния вооруженного восстания на Украине Г. Л. Пятаков сло-
жил с себя полномочия секретаря и вернулся в Москву.

В октябре 1918 г. СНК назначил его главным комисса-
ром Народного банка РСФСР. Не проработав на посту ру-
ководителя банка и месяца, Г. Л. Пятаков снова выехал на
Украину, а обязанности главного комиссара возложил на
своего помощника Я. С. Ганецкого. На Украине Г. Л. Пята-
ков несколько месяцев возглавлял Временное рабоче-
крестьянское правительство УССР, затем был во второй раз
избран секретарем ЦК КП(б) Украины. С лета 1919 г. участ-
вовал в Гражданской войне – был членом Реввоенсоветов
армий на деникинском, польском и врангелевском фронтах.

После окончания Гражданской войны перешел на хо-
зяйственную работу. В 1920 – 1928 гг. был председателем
Центрального правления каменноугольной промышленно-
сти Донбасса, начальником Главного управления по топли-
ву, заместителем председателя Госплана и ВСНХ, предсе-
дателем Главного концессионного комитета, торгпредом
СССР во Франции.

В октябре 1928 г. Г. Л. Пятаков в третий раз был на-
правлен на работу в банк. Его назначили заместителем
Председателя Правления Государственного банка СССР, а
весной 1929 г. — Председателем Правления Государствен-
ного банка СССР. Полтора года спустя (в октябре 1930 г.)
неудачи в проведении первого этапа кредитной реформы
стали причиной отстранения Г. Л. Пятакова от должности.

В 1936 г. он был репрессирован, в 1988 г. – посмертно
реабилитирован.

Александр Петрович Спунде – испол-
няющий обязанности главного комис-
сара Народного банка РСФСР в марте –
июне 1918 года.

Родился в 1892  г.  в г.  Венден в
Латвии в семье рабочего-столяра, окон-
чил рижскую городскую торговую
школу и частные вечерние общеобразо-
вательные курсы. Трудовую деятель-
ность начал в 1908 г. учеником тор-

говой конторы в Риге, затем был управляющим книжным
складом. В 1909 г. вступил в РСДРП(б). Принимал активное
участие в политической деятельности, в том числе в органи-
зации демонстраций, за что подвергался арестам и ссылке.

В 1914 – 1917 гг. работал конторщиком в Сибирской
торговой компании и счетоводом в Минусинской конторе
Русско-Азиатского банка. После Февральской революции
активно включился в политическую деятельность. Возглав-
лял Пермский комитет РСДРП(б), был разъездным инструк-
тором Уральского областного комитета партии. Во время
Октябрьской революции находился в Петрограде. Был чле-
ном бюро большевистской фракции II Всероссийского съез-
да Советов, членом Учредительного собрания по больше-
вистскому списку от Вятской губернии. В январе 1918 г.
назначен комиссаром Государственного банка «на правах
товарища управляющего» и введен в состав Наркомата
финансов. Г. Л. Пятаков перед своим отъездом на Украину
в марте 1918 г. возложил на А. П. Спунде обязанности глав-
ного комиссара Народного банка РСФСР. А. П. Спунде
занимал этот пост до июня 1918 года.

Умер А. П. Спунде в 1962 году.

Тихон Иванович Попов – главный
комиссар Народного банка РСФСР в
июне – октябре 1918 года.

Родился в 1872 г. в г. Задонске в
семье протоиерея, окончил историко-
филологический факультет Харьков-
ского университета. В 1893 г. вступил
в РСДРП. Служил статистиком, зани-
мался политической работой. Неодно-
кратно подвергался арестам. В 1903 –
1904 гг. был членом Тверского ко-

митета РСДРП(б). В 1905 г. работал секретарем присяжного
поверенного Н. Д. Соколова, снискавшего известность за-
щитой социал-демократов на многочисленных политиче-
ских процессах. Работал также агентом Киевского земского
общества страхования от огня.

В 1907 г. переехал в Петербург, где занимался револю-
ционной работой: исполнял обязанности секретаря в Петер-
бургском комитете РСДРП(б), был сотрудником «Правды».
В 1912 – 1913 гг. работал в Торгово-промышленном банке в
Петербурге и в московском отделении этого банка. Участ-
ник октябрьских боев в Москве в 1917 г. С ноября 1917 г. –
главный комиссар – управляющий Московской конторой
Госбанка, член финансово-контрольной комиссии Моссове-
та. Проводил национализацию частных банков. С апреля
1918 г. – уполномоченный СНК РСФСР по сохранению
ценностей Советской республики.

В июне 1918 г. СНК назначил Т. И. Попова главным
комиссаром Народного банка РСФСР. Летом 1918 г.
Т. И. Попов по указанию В. И. Ленина вывез остававшуюся
в Особой кладовой Московской конторы (в Большом Крем-
левском дворце) часть золотого запаса банка в г. Казань. В
ходе боев с колчаковцами Красная армия сдала не только
Казань, где находилась «московская» часть золотого запаса,
но и Самару, куда еще до революции было эвакуировано
золото из ряда отделений Государственного банка прифрон-
товых городов. В октябре 1918 г. Т. И. Попов, отвечавший
за золотой запас и не сумевший его сохранить, был понижен
в должности. Его назначили товарищем и заместителем
главного комиссара Народного банка РСФСР.

В 1919 г. Т. И. Попов был направлен на подпольную
работу в Баку и погиб в пути.
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Яков Станиславович Ганецкий
(настоящая фамилия – Фюрстенберг) –
исполняющий обязанности главного
комиссара Народного банка РСФСР в
ноябре 1918-го – январе 1920 года.

Родился в 1879 г.  в г.  Варшаве в
семье промышленника. Два семестра
учился на естественном факультете
Берлинского университета, затем – в
университетах Гейдельберга и Цюри-
ха.  В 1896 г.  вступил в ряды Социал-

демократии Королевства Польского (СДКП). В 1901 г. вы-
ехал в Германию.

До Февральской революции 1917 г. жил в основном за
границей. Принимал участие в работе берлинской секции
Бунда (Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве,
Польше, России). Неоднократно подвергался арестам и вы-
сылался. Из ссылок бежал. Организовывал освобождение из
тюрем (в том числе побеги) известных социал-демократов.
Являясь активным членом Краковского союза помощи по-
литзаключенным, Я. С. Ганецкий в 1914 г. способствовал
освобождению В.  И.  Ленина из тюрьмы в Новом Тарге и

переезду его в Швейцарию. Входил в состав Заграничной
коллегии ЦК СДКПиЛ.

После Февральской революции Я. С. Ганецкий был
связным между В. И. Лениным и Российским бюро ЦК
РСДРП(б), участвовал в организации возвращения В. И.
Ленина и других российских социал-демократов в Россию.
Возглавлял следственную комиссию ЦК РСДРП(б) по делу
провокаторской деятельности бывшего члена партии Р. В.
Малиновского. В Россию приехал после Октябрьской рево-
люции.

В декабре 1917 г. Я. С. Ганецкий был назначен по-
мощником главного комиссара Государственного банка. В
октябре 1918 г. утвержден товарищем (заместителем) глав-
ного комиссара Народного банка РСФСР, а в ноябре прика-
зом по Народному банку главный комиссар Банка Г. Л. Пя-
таков возложил на Я. С. Ганецкого «временное исполнение
обязанностей главного комиссара». Временно исполняю-
щим обязанности главного комиссара Народного банка
РСФСР Я. С. Ганецкий оставался вплоть до упразднения
Банка в январе 1920 года.

В 1937 г. был репрессирован, в 1954 г. – посмертно
реабилитирован.

Председатели Правления Государственного банка РСФСР/СССР
(1921–1991)

Арон Львович Шейнман – Пред-
седатель Правления Государствен-
ного банка РСФСР в 1921 – 1923 гг.
Председатель Правления Государст-
венного банка СССР в 1923 – 1924 гг.
и в 1926 – 1929 годах.

Родился в 1886  г.  в Польше в
семье купца. Получил среднее спе-
циальное образование, окончив ком-
мерческое училище по специаль-
ности счетовод. В 1903 г. вступил в
Российскую социал-демократичес-

кую рабочую партию. До Февральской революции в течение
нескольких лет служил в армии, затем работал конторщи-
ком и вел партийную работу.

После Февральской революции ЦК РСДРП(б) напра-
вил А. Л. Шейнмана в Гельсингфорс (Хельсинки). После
нескольких месяцев работы в местном партийном комитете
он был избран председателем исполнительного комитета
местного Совета. После заключения Брестского мира с Гер-
манией был председателем Русско-финляндской комиссии
по ликвидации советских организаций в Финляндии.

По окончании деятельности комиссии назначен замес-
тителем наркома финансов по губерниям Северной области.
Проработав в этой должности менее двух месяцев, получил
новое назначение – финансового атташе в Скандинавии. В
начале 1919 г. отозван в Москву и назначен членом колле-
гии Наркомата продовольствия РСФСР,  а спустя год –  за-
местителем наркома торговли и промышленности. В июне
1920 г. утвержден членом коллегии Наркомата внешней
торговли. Спустя три месяца А. Л. Шейнман едет в Тифлис,
где находится сначала в качестве представителя Нарком-
внешторга, а затем полномочного представителя РСФСР в
Грузии. Вскоре после провозглашения Грузинской ССР
отозван из республики и назначен уполномоченным РСФСР
на переговорах о заключении торгового договора с Герма-

нией. После возвращения из Берлина А. Л. Шейнман – член
коллегии Наркомата финансов.

4 октября 1921 г. на заседании СНК был принят Декрет
об учреждении Государственного банка РСФСР, 7 октября
1921  г.  этот декрет утвердила IV  сессия ВЦИК.  Спустя
шесть дней А. Л. Шейнман был назначен Председателем
Правления Госбанка РСФСР (с июля 1923 г. – Госбанка
СССР). После двух с половиной лет работы в этой должно-
сти был назначен наркомом внутренней торговли. В ноябре
1925 г., после объединения Наркомата торговли СССР и
Наркомата внешней торговли СССР, А. Л. Шейнман стано-
вится заместителем наркома внешней и внутренней торгов-
ли СССР. Этот пост он занимал два с небольшим месяца,
затем вернулся к работе в Госбанке.

Его второе назначение на должность Председателя
Правления Государственного банка СССР и заместителя
наркома финансов состоялось в январе 1926 г. В октябре
1928 г.  А.  Л.  Шейнман уехал в командировку в Германию,
откуда не вернулся. В апреле 1929 г. его официально осво-
бодили от должности Председателя Правления Государст-
венного банка СССР и от должности заместителя наркома
финансов.

Умер А. Л. Шейнман в Великобритании в 1944 году.

Николай Гаврилович Туманов –
исполняющий обязанности Пред-
седателя Правления Государствен-
ного банка СССР в 1924  –
1926 годах.

Родился в 1887 г. в г. Острове
Псковской области. После оконча-
ния четырех классов городского
училища работал в частных фирмах
и банковских учреждениях родного
города и в Санкт-Петербурге, где



150 ЛЕТ БАНКУ РОССИИ

ДЕНЬГИ И КРЕДИТ · 6/201022

окончил общеобразовательные курсы Чернышева. Во время
Первой мировой войны служил санитаром в военном госпи-
тале. После Февральской революции вступил в РСДРП(б). В
декабре 1917  г.  Н.  Г.  Туманов поступил на службу в Госу-
дарственный банк (будущий Народный банк РСФСР), в
котором в это время банковские чиновники высшего и
среднего уровня отказывались выполнять указания совет-
ского правительства. В январе 1918 г. назначен управляю-
щим одного из отделений банка в Петрограде. В 1918 –
1919 гг. возглавлял Народный банк Северной области, а в
1920 г. был назначен уполномоченным Наркомата финансов
РСФСР на Украине.

В октябре 1921 г. переведен в Москву и назначен чле-
ном Правления Госбанка РСФСР. Оставаясь членом Прав-
ления Государственного банка РСФСР, Н. Г. Туманов в
1922 – 1923 гг. одновременно являлся наркомом финансов
Закавказской Социалистической Федеративной Советской
Республики.  Летом 1923  г.  он возвратился в Москву и в
качестве члена Правления Государственного банка СССР и
члена коллегии Наркомфина СССР активно включился в
проведение денежной реформы.

В марте 1924  г.  в связи с отпуском по болезни
А. Л. Шейнмана Н. Г. Туманов был назначен исполняю-
щим обязанности Председателя Правления Государственно-
го банка СССР. Спустя несколько месяцев А. Л. Шейнмана
назначили наркомом внутренней торговли, а Н. Г. Туманов
остался исполняющим обязанности Председателя. В январе
1926 г. освобожден от должности исполняющего обязанно-
сти Председателя Правления Государственного банка СССР.

В 1936 г. был репрессирован, в 1964 г. – посмертно
реабилитирован.

Георгий (Юрий) Леонидович Пятаков – главный комис-
сар Государственного банка в декабре 1917 г. – феврале
1918  г.,  главный комиссар Народного банка РСФСР в ок-
тябре – ноябре 1918 г. Председатель Правления Государст-
венного банка СССР в 1929 – 1930 годах.

Моисей Иосифович Калманович –
Председатель Правления Государ-
ственного банка СССР в 1930 –
1934 годах.

Родился в 1888  г.  в Енисейской
губернии в семье торговца, образо-
вание среднее. С 1904 г. состоял в пар-
тии социалистов-революционеров. В
1917 г. вышел из партии эсеров и всту-
пил в РСДРП(б).

Во время Октябрьской револю-
ции был начальником Минского гарнизона, членом бюро ВРК
Западногофронта, членом Северо-Западного обкома РСДРП(б),
комиссаром продовольственного отдела областного исполни-
тельного комитета Советов рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов Западной области и фронта (Облискомзап).

В 1918 – 1919 гг. – член обкома, заместитель председа-
теля ЦИК Белоруссии, член Центрального бюро КП Бело-
руссии. После провозглашения 1 января 1919 г. Белорус-
ской ССР на освобожденной от германских войск террито-
рии Северо-Западной области Белоруссии М.И. Калманович
вошел в состав Временного правительства Белоруссии
(с февраля 1919 г. – Литовско-Белорусской ССР), заняв пост
наркома продовольствия. После оккупации Литовско-
Белорусской ССР польскими войсками покинул г. Минск. В
августе 1919 г. СНК РСФСР назначил его председателем

Особой продовольственной комиссии Западного фронта
Красной армии. После окончания советско-польской войны
в 1920 г. был заместителем наркома продовольствия УССР.

В 1921 г.  М.  И.  Калмановича отозвали в Москву и на-
значили председателем Сибирского продовольственного
комитета. После того как острота хлебного кризиса спала,
он снова вернулся на Украину на ту же должность, с которой
был ранее отозван. В 1923 г. его окончательно переводят в
Москву и назначают наркомом продовольствия РСФСР. Одно-
временно «по должности» он являлся заместителем наркома
продовольствия СССР. После ликвидации Наркоматов про-
довольствия в 1924 – 1927 гг. М. И. Калманович был членом
правления «Сахаротреста», в 1927 – 1928 гг. – Промбанка, в
1928 – 1929 гг. – «Зернотреста». В декабре 1929 г. назначен
на должность заместителя народного комиссара земледелия.
Менее чем через год (в октябре 1930 г.) его назначили Пред-
седателем Правления Государственного банка СССР. В ноябре
того же года утвержден в должности заместителя председателя
народного комиссара финансов, в декабре назначен членом
Совета труда и обороны (СТО)  СССР.  В это время М.
И. Калманович уже был членом Центральной контрольной
комиссии партии (ЦКК), входил в состав коллегии Народного
комиссариата рабоче-крестьянской инспекции (НК РКИ). В
1930 – 1937 гг. – кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 1934 г. осво-
божден от обязанностей Председателя Правления Государ-
ственного банка СССР и заместителя наркома финансов
«ввиду его перехода на другую работу».

В 1937 г. был репрессирован, в 1956 г. – посмертно
реабилитирован.

Лев Ефимович Марьясин – Пред-
седатель Правления Государственного
банка СССР в 1934 – 1936 годах.

Родился в 1894 г. в г. Могилеве в
семье юрисконсульта, образование
высшее: окончил экономическое отде-
ление Института красной профессуры.
В 1915 г. вступил в РСДРП(б). В 1917 –
1918 гг. был комиссаром учебных
заведений Московского военного
округа. В 1918 – 1920 гг. возглавлял

Отдел Всероссийского главного штаба, ведающий Всеобу-
чем. В 1920 г. перешел на партийную работу, стал Предсе-
дателем Воронежского горкома ВКП(б). В 1920 – 1921 гг. был
секретарем Орловского губкома ВКП(б).

В 1922 г. Л. Е. Марьясин направлен на хозяйственную
работу в Туркестан, где в 1922 – 1923 гг. был председателем
Центрального совета народного хозяйства (ЦСНХ) ТАССР.
В 1923 г. его возвращают в Москву и назначают заведую-
щим отделом торговой и финансовой политики Главного
экономического управления ВСНХ. Занимал эту должность
в 1923 – 1924 гг. Во время экономического кризиса, извест-
ного под названием «ножницы цен», Л. Е. Марьясина на-
значили заместителем председателя комиссии по пересмот-
ру синдикатов. В 1925 г. вновь направлен на партийную
работу, на этот раз в г. Харьков. В 1925 – 1927 гг. руководил
организационно-распределительным отделом ЦК КП(б)
Украины. Работая в Харькове, Л. Е. Марьясин был избран
членом ЦК Компартии Украины.

В конце 1927 г. переведен в Москву и назначен замес-
тителем заведующего орграспредотделом ЦК ВКП(б). В
1928 – 1930 гг. учился в Институте красной профессуры.
После окончания ИКП был утвержден в должности члена
Правления Государственного банка СССР, а спустя год



150 ЛЕТ БАНКУ РОССИИ

ДЕНЬГИ И КРЕДИТ · 6/2010 23

назначен заместителем Председателя Правления Государст-
венного банка СССР. В 1934 г. назначен Председателем
Правления Государственного банка СССР, а также «по
должности» членом СТО и заместителем наркома финан-
сов. В 1936 г. отстранен от должности Председателя Прав-
ления Государственного банка СССР «в связи с переходом
на другую работу».

В 1936 г. был репрессирован, в 1956 г. – посмертно
реабилитирован.

Соломон Лазаревич Кругликов –
Председатель Правления Государст-
венного банка СССР в 1936 – 1937
годах.

Родился в 1899 г.  в г.  Орле в семье
торговца, образование высшее: окончил
экономическое отделение Института
красной профессуры. Член РКП(б) с
1918 г. В 1920 – 1925 гг. был политра-
ботником в Красной армии. После уволь-
нения из армии учился в Институте

красной профессуры, затем работал заведующим подго-
товительным отделением этого учебного заведения.

В 1929 г. вошел в состав редколлегии журнала «Моло-
дая гвардия». В июле 1930 г. введен в состав Центральной
контрольной комиссии (ЦКК) ВКП(б). В ноябре того же
года переведен на работу в Планово-экономическое управ-
ление ВСНХ. В 1932 г. назначен начальником планового
сектора Наркомата тяжелой промышленности. Входил в
состав коллегии этого наркомата и Совета при наркоме тя-
желой промышленности. В 1935 г. избран членом ВЦИК.

В 1936 г. СНК СССР назначил С. Л. Кругликова Пред-
седателем Правления Государственного банка СССР, а так-
же «по должности»  членом СТО и заместителем наркома
финансов. Кроме того, он являлся заместителем председа-
теля Совета при наркоме финансов.

В 1937 г. был репрессирован, в 1955 г. – посмертно
реабилитирован.

Алексей Петрович Гричманов –
Председатель Правления Государ-
ственного банка СССР в 1937 –
1938 годах.

Родился в 1896 г. в Псковской
губернии в семье мелкого торговца,
окончил церковно-приходскую школу.
До Октябрьской революции работал в
помещичьем имении. Переехав в
Петербург, поступил на завод Бергер

Вирт,  затем работал грузчиком на Варшавском вокзале.  В
1917 г., после Октябрьской революции, А. П. Гричманов
стал членом РСДРП(б) и вступил в Красную гвардию. Уча-
ствовал в установлении советской власти в Одессе и Сева-
стополе. В 1918 – 1928 гг. находился на командно-
политической работе в Красной армии. Был членом колле-
гии губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-
революцией и саботажем в Оренбурге. В 1921 – 1922 гг.
служил начальником политотдела 27-й Омской дивизии, в
1922 – 1924 гг. – начальником агитационно-пропагандист-
ского отдела политического управления одного из военных
округов, военным комиссаром 4-го и 5-го корпусов Западного
фронта. В 1925 – 1927 гг. был начальником организационно-
го отдела и помощником начальника Политуправления Ра-
боче-Крестьянской Красной армии (ПУ РККА). Затем

вплоть до демобилизации в 1928 г. – член Реввоенсовета,
исполняющий обязанности начальника политуправления
Украинского военного округа. В 1928 – 1930 гг. работал в
центральных партийных и советских органах, в том числе в
ЦКК РКИ, был председателем комиссии по ликвидации
восстания в Каракалпакии.

В 1930 – 1932 гг. заместитель заведующего организа-
ционно-распределительным отделом ЦК ВКП(б). В 1932 –
1933 гг. – второй секретарь Дальневосточного краевого
комитета партии – ДКК ВКП(б), в 1933 – 1935 гг. – началь-
ник политсектора Средневолжского краевого земельного
управления. В 1935 – 1936 гг. работал в центральном аппа-
рате ЦК ВКП(б). В 1936 – 1937 гг. – председатель исполни-
тельного комитета Ленинградского областного Совета де-
путатов трудящихся. В 1937 г. назначен первым заместите-
лем народного комиссара финансов СССР, а затем – Пред-
седателем Правления Государственного банка СССР.

В 1938 г. был репрессирован, в 1956 г. – посмертно
реабилитирован.

Николай Александрович Булганин –
Председатель Правления Государст-
венного банка СССР в 1938 – 1940 гг.,
в 1940 – 1945 гг. и в 1958 году.

Родился в 1895 г. в г. Нижнем
Новгороде в семье служащего, учился
в реальном училище. В 1917 г. вступил
в РСДРП(б). В 1918 – 1922 гг. работал
на руководящих должностях в органах
Всероссийской чрезвычайной комис-
сии по борьбе с контрреволюцией и

саботажем (ВЧК), в 1922 г. перешел на хозяйственную ра-
боту. В 1922 – 1927 гг. занимал руководящие должности в
ВСНХ. В 1927 г. назначен директором Московского элек-
трозавода. В 1931 – 1937 гг. был председателем Московско-
го совета депутатов трудящихся. С 1934-го по 1961 г. – член
ЦК КПСС.

В 1937 г. Н. А. Булганин назначен на пост Председате-
ля Совета народных комиссаров РСФСР. В 1938 – 1941 гг.
был заместителем председателя Совета народных комисса-
ров СССР и одновременно являлся Председателем Правления
Государственного банка СССР. В апреле 1940 г. освобожден
от должности Председателя Правления Государственного
банка СССР в связи с переходом на должность Председате-
ля Совета металлургии и химии при СНК СССР.

В октябре 1940 г. Н. А. Булганин во второй раз назна-
чен на должность Председателя Правления Государствен-
ного банка СССР.  С 1941-го по 1943 г.  являлся членом Во-
енного совета Западного фронта, затем – членом Военного
совета 2-го Прибалтийского и 1-го Белорусского фронтов. В
1944 г. назначен членом Государственного Комитета
Обороны и заместителем народного комиссара обороны
СССР; имел воинское звание генерал-полковник. В 1947 –
1958 гг. – маршал Советского Союза. В 1945 г. уволен с
должности Председателя Правления Государственного бан-
ка СССР.

В марте 1947 г. назначен министром Вооруженных сил
СССР и заместителем Председателя Совета Министров
СССР. От обязанностей министра Вооруженных сил СССР
Н.  А.  Булганин был освобожден в 1949  году.  В 1948  –
1958 гг. – член Политбюро ЦК ВКП(б), затем – член Прези-
диума ЦК КПСС. С марта 1949 г. – заместитель Председа-
теля Совета Министров СССР. В 1955 – 1958 гг. – Предсе-
датель Совета Министров СССР.
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В 1958 г. снят с должности председателя Совета Ми-
нистров СССР и в третий раз назначен Председателем
Правления Государственного банка СССР. В августе 1958 г.
Н. А. Булганин был освобожден от обязанностей руководи-
теля Государственного банка СССР.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Су-
ворова 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды и двумя ордена-
ми Кутузова 1-й степени.

Умер в 1975 году.

Николай Константинович Соколов –
Председатель Правления Государ-
ственного банка СССР в 1940 году.

Родился в 1896  г.  в г.  Касимове в
семье рабочего, образование высшее:
окончил финансовый факультет Мос-
ковского финансово-экономического
института. До Октябрьской революции
был рабочим на заводе, а также работал
на речном транспорте. В 1918 г. всту-

пил в РКП(б). В 1918 –1920 гг. – член райкома в г. Рязани и
член Рязанского горсовета. Принимал участие в национали-
зации флота.

В 1920 – 1924 гг. Н. К. Соколов работал в продорганах.
В 1920 г. был заведующим распределительным отделом
Рязанского губернского комитета, членом губернской прод-
коллегии Рязанского губернского продовольственного ко-
митета. В 1921 г. переведен на должность заведующего
административным и финансово-счетным отделом губерн-
ского комитета. В 1921 – 1922 гг. – главный уполномочен-
ный Рязанского губернского исполкома, губернского коми-
тета и губернского продовольственного комитета по заго-
товкам в ряде уездов губернии. В 1922 г. работал заведую-
щим губернской сельской конторой, в 1923 г. — заведую-
щим отделом распределения Рязанского губернского про-
довольственного комитета и уездным продкомиссаром в
Сапожковском уезде.

В 1924 г. Н. К. Соколов был переведен на службу в Ря-
занский губернский финансовый отдел, стал заместителем
заведующего отделом налоговых дел, а затем — заведую-
щим отделом налоговых доходов Рязанского губернского
финансового отдела. В 1926 г. после окончания финансовых
курсов был назначен заместителем заведующего Рязанским
губернским финансовым отделом. С сентября 1926 г. по
совместительству работал заместителем председателя прав-
ления Рязанского коммунального банка. В 1928 – 1929 гг. –
заместитель заведующего Тверским губернским финансо-
вым отделом.  В 1929 г.  в связи с созданием областей и ор-
ганизацией округов переведен в Москву и назначен замес-
тителем уполномоченного Наркомфина по Московскому
округу. В 1930 г. несколько месяцев проработал управляю-
щим конторой Госстраха по Московскому округу, более
полугода работал экономистом в Зернотресте. В 1931 г.
отозван из Зернотреста и направлен на работу в Московский
городской финансовый отдел, в котором проработал до ав-
густа 1937 г. в должности заведующего сектором бюджета и
заместителя заведующего Московским городским финансо-
вым отделом. В июле 1937 г. решением Президиума Моссо-
вета утвержден на должность управляющего Мосгорбан-
ком, а спустя два месяца назначен заместителем наркома
финансов РСФСР.

В 1938 г. Н. К. Соколов был назначен заместителем
наркома финансов СССР. В 1938 г. Председателем Правле-
ния Государственного банка СССР стал Н. А. Булганин, а

его Первым заместителем и членом коллегии Наркомата
финансов – Н. К. Соколов. В 1940 г. после назначения
Н. А. Булганина заместителем председателя СНК на пост
Председателя Правления Государственного банка СССР
был назначен Н. К. Соколов.

В октябре 1940 г. за «самовольное» нарушение кассового
плана на IV квартал 1940 г. Н. К. Соколов был снят с должно-
сти Председателя Правления Государственного банка СССР
и репрессирован, в 1955 г. – посмертно реабилитирован.

Яков Ильич Голев – Председатель
Правления Государственного банка СССР
в 1945 – 1948 годах.

 Родился в 1894  г.  в деревне Ситки
Московской области в семье рабочего.
Образование высшее: окончил Мос-
ковский промышленно-экономический
институт. Работал чертежником, рабочим
на заводе, служил в армии. В 1918 г.
вступил в РКП(б)  и в течение двух лет

был на родине председателем сельсовета, заведовал жи-
лищным отделом уездного исполнительного комитета, был
заместителем уездного продкомиссара. В 1920 – 1924 гг.
работал в продорганах: был членом коллегии окружного
продовольственного комитета, заместителем комиссара, а
затем комиссаром окружного продовольственного комитета
в г. Пятигорске, заведовал финансовым отделом уездного
продкомитета в г. Волоколамске. В 1924 – 1930 гг. был за-
ведующим подотделом сельскохозяйственного и подоход-
ного налогообложения, начальником налогового управле-
ния, заведующим планово-экономическим отделом в гу-
бернском и областном финотделе. В 1930 – 1933 гг. – аспи-
рант Научно-исследовательского колхозного института в
Москве.

В 1933 г. Я. И. Голев был назначен председателем Го-
сударственной межрайонной комиссии по урожайности в
г. Харькове, а в 1935 г. – уполномоченным Центральной
госкомиссии по урожайности в городах Чернигове и Стали-
но. В 1937 – 1939 гг. работал в Народном комиссариате
совхозов заместителем начальника планового отдела, на-
чальником финансового сектора. В 1939 – 1940 гг. был
управляющим Сельхозбанком СССР. В середине 1940 г.
назначен заместителем наркома финансов СССР. С 1945-го
по 1948 г. Председатель Правления Государственного банка
СССР. Награжден орденом Ленина и орденом Трудового
Красного Знамени.

Умер в 1960 году.

Василий Федорович Попов –
Председатель Правления Государ-
ственного банка СССР в 1948  –
1958 годах.

Родился в 1903 г. в г. Ростове-на-
Дону в семье рабочего. Образование
высшее: окончил Финансовую ака-
демию. До 1920 г. работал моторис-
том на катере на рыбных промыслах в
родном городе. В 1920 г. вступил доб-
ровольцем в Красную армию. Служил

помощником пароходного машиниста в Донской военной
флотилии Кавказского фронта. В 1921 – 1923 гг. работал на
железной дороге сначала в качестве агента уголовного ро-
зыска, затем – коменданта маршрутных поездов. В 1923 г.
был переведен на работу в финансовую систему и вступил в
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ВКП(б). В 1923 – 1934 гг. работал финансовым агентом,
старшим агентом, помощником фининспектора, финин-
спектором, старшим инспектором окружного финотдела,
заведующим районным, а затем городским финотделом. В
1934 – 1937 гг. учился в Финансовой академии. После ее
окончания в течение полутора лет был заместителем нарко-
ма финансов Татарской АССР. В 1938 – 1940 гг. – нарком
финансов РСФСР, заместитель наркома финансов СССР,
первый заместитель наркома финансов СССР. В 1940 –
1948 гг. – заместитель министра государственного контроля
СССР.

В 1948 – 1958 гг. – Председатель Правления Государ-
ственного банка СССР. В 1948 – 1954 гг. был одновремен-
но заместителем министра финансов СССР.

Награжден орденом Ленина и орденом Трудового
Красного Знамени.

Умер в 1964 году.

Александр Константинович Коро-
вушкин – Председатель Правления
Государственного банка СССР в
1958 – 1963 годах.

Родился в 1909 г. в Вологодской
области в крестьянской семье. Обра-
зование высшее: окончил Ленинг-
радский финансово-экономический
институт по специальности эконо-
мист-финансист. После окончания

семилетки в 1923 – 1929 гг. работал счетоводом. В 1929 –
1930 гг. – заведующий клубом и председатель сельсовета. В
1931 – 1936 гг. учился в Ленинградском финансово-
экономическом институте. В 1936 – 1939 гг. – старший инспек-
тор и заместитель управляющего отделением, заместитель
управляющего, управляющий Ленинградским областным и
городским Коммунальным банком. В 1937 г. вступил в
ВКП(б). В 1939 – 1940 гг. – заведующий Городским финот-
делом в г. Ленинграде.

В 1940 – 1953 гг. возглавлял различные управления
Правления Государственного банка СССР, журнал «Деньги
и кредит», был членом Правления и заместителем Предсе-
дателя Банка. В 1953 –1958 гг. – заместитель министра фи-
нансов СССР, член коллегии Министерства финансов. В
1958 – 1963 гг. – Председатель Правления Государственно-
го банка СССР. Награжден двумя орденами Трудового
Красного Знамени.

Умер в 1976 году.

Алексей Андреевич Посконов –
Председатель Правления Государст-
венного банка СССР в 1963 –
1969 годах.

Родился в 1904 г. в г. Уфе в семье
рабочего. Образование высшее: окон-
чил Ленинградский финансово-эконо-
мический институт по специальности
экономист-финансист. В 1915 –
1918 гг. был учеником в переплетной

мастерской, а затем рабочим аптечного склада. В 1919 –
1921 гг. служил в Красной армии. В 1921– 1923 гг. работал
на лесозаводе, был инструктором фабрично-заводских ко-
митетов. В 1923 г. пришел на работу в финансовые органы.
В 1923 – 1931 гг. – налоговый агент, заведующий отделом,
заместитель заведующего, заведующий Краевым финансо-
вым отделом Башкирского наркомата финансов, заведую-

щий отделом, а затем финансовой инспекцией Наркомата
финансов, член коллегии наркомата. В 1931 –  1934 гг. учился
в Ленинградском финансово-экономическом институте. После
окончания института в 1934 – 1940 гг. работал заведующим
городским, а затем областным финансовым отделом в Уфе.

В 1940 г. назначен заместителем наркома финансов
РСФСР. В 1941 – 1945 гг. – нарком финансов РСФСР, в
1945 – 1948 гг. – заместитель наркома финансов СССР, пер-
вый заместитель министра финансов СССР. В 1948 –
1960 гг. – заместитель министра финансов СССР, член кол-
легии Министерства финансов. В 1960 – 1963 гг. – первый
заместитель министра финансов СССР. В 1963 – 1969 гг. –
Председатель Правления Государственного банка СССР.

Награжден орденом Ленина и пятью орденами Трудо-
вого Красного Знамени.

Умер в 1969 году.

Мефодий Наумович Свешников –
Председатель Правления Государ-
ственного банка СССР в 1969  –
1976 годах.

Родился в 1911  г.  в Ниже-
городской губернии в крестьянской
семье. Образование высшее: окончил
Всесоюзную финансовую академию.
В 1925 – 1929 гг. работал табель-
щиком и счетоводом на предприяти-

ях.  В 1929  г.  перешел на работу в банковскую систему.  В
1929 – 1930 гг. был счетоводом в Уральской краевой конторе
Всекомбанка. В 1930 – 1937 гг. М. Н. Свешников служил глав-
ным бухгалтером, а затем управляющим в отделениях Госу-
дарственного банка СССР в Свердловской области. В 1937 –
1939 гг. был секретарем Чернушинского райкома ВЛКСМ.

В 1938 г. перешел на работу в Свердловскую област-
ную контору Государственного банка СССР.  В 1938  –
1939 гг. был в ней директором сектора денежного обраще-
ния. В 1939 г. вступил в ВКП(б). В 1939 – 1940 гг. учился во
Всесоюзной финансовой академии.

В 1940 г. М. Н. Свешников был переведен в Централь-
ный аппарат Правления Государственного банка СССР на
должность начальника управления. В 1946 г. он стал членом
Правления Госбанка, управляющим Казахской республи-
канской конторой Государственного банка СССР. В 1948 –
1957 гг. – заместитель Председателя Правления, член Прав-
ления Государственного банка СССР.  В 1957  –  1960  гг.  –
член Правления и начальник Управления иностранных опе-
раций Правления Государственного банка СССР. В 1960 –
1969 гг. – председатель Внешторгбанка, Заместитель Пред-
седателя Правления Госбанка СССР. В 1969 – 1976 гг. –
Председатель Правления Государственного банка СССР.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Зна-
мени, орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции.

Умер в 1981 году.

Владимир Сергеевич Алхимов –
Председатель Правления Государ-
ственного банка СССР в 1976  –
1986 годах.

Родился в 1919 г. в Смоленской
области в крестьянской семье. Образо-
вание высшее: окончил Ленинградский
финансовый институт и Всесоюзную
академию внешней торговли. Кандидат
экономических наук.
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В 1935 – 1938 гг. – студент бюджетного отделения
Смоленского финансово-экономического техникума по
специальности инспектор госбюджета. В 1938 г. как отлич-
ник учебы был направлен на обучение в Ленинградский
финансовый институт на педагогический факультет.

В июне 1941 г. ушел из института на фронт добро-
вольцем.  В 1942  г.  вступил в ВКП(б).  В ноябре 1946  г.  де-
мобилизовался из Советской армии и возвратился в инсти-
тут. После окончания в 1947 г. Ленинградского финансово-
го института по рекомендации партийных органов был на-
правлен на учебу во Всесоюзную академию внешней тор-
говли. В 1947 – 1950 гг. – слушатель Всесоюзной академии
внешней торговли. После окончания академии в 1950 –
1955 гг. работал заведующим отделом цен Научно-иссле-
довательского конъюнктурного института Министерства
внешней торговли СССР. В 1955 – 1958 гг. – заместитель
директора этого института по научной работе. В 1958 –
1960 гг. – торговый советник СССР в США. В 1960 –
1967 гг. – заместитель начальника, начальник главного ва-
лютного управления Министерства внешней торговли. В
1967 – 1976 гг. – заместитель министра внешней торговли
СССР. В 1976 – 1986 гг. – Председатель Правления Госу-
дарственного банка СССР. Делегат XXV съезда КПСС
(1976 г.), в 1977 г. – депутат Верховного Совета СССР, член
ЦК КПСС.

Во время войны В. С. Алхимову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда». Тогда же он был награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени и орденом Красной
Звезды.  В мирное время за успехи в развитии советской
внешней торговли В. С. Алхимов был награжден орденом
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и орденом
«Знак Почета».

Умер в 1993 году.

Виктор Владимирович Деменцев –
Председатель Правления Государ-
ственного банка СССР в 1986 –
1987 годах.

Родился в 1918 г. на Дальнем
Востоке. Образование высшее: окон-
чил Всесоюзный заочный финансовый
институт по специальности эконо-
мист-финансист. Доктор экономиче-
ских наук.

В 1934 – 1937 гг. работал счето-
водом, а затем бухгалтером в Якутзолотопродснабе в Чи-
тинской области. В 1939 г. окончил двухгодичные курсы
бухгалтеров при Краевом финансовом отделе в г. Хаба-
ровске и в течение последующих пяти лет был главным
бухгалтером, заведующим райфинотделом, заведующим
окрфинотделом в селах Камчатской области. В 1940 г. всту-
пил в ВКП(б).  В 1944  г.  перешел на работу в контрольно-
ревизионные органы. До 1947 г. был старшим контролером-
ревизором сначала по Корякскому округу, а потом по Кам-
чатской области. В течение последующих двух лет учился
на высших финансовых курсах в г. Ленинграде. После их
окончания был назначен заведующим областным финансо-
вым отделом в г. Горно-Алтайске, проработал в этой долж-
ности пять лет, одновременно окончил Всесоюзный заоч-
ный финансовый институт.

В 1954 – 1955 гг. В. В. Деменцев был заместителем
председателя облисполкома в г. Горно-Алтайске. В 1955 –
1956 гг. учился в Финансовой академии в г. Ленинграде.

После ее окончания был назначен заведующим областным
финансовым отделом,  а с 1959-го по 1962 г.  являлся замес-
тителем председателя облисполкома в г. Ярославле.

В 1962 г. перешел на работу в Министерство финан-
сов РСФСР на должность начальника управления госдо-
ходов. Через полтора года был назначен на должность
заместителя министра. В 1965 г. переведен в Министер-
ство финансов СССР на должность заместителя минист-
ра. В 1973 – 1986 гг. – первый заместитель министра фи-
нансов СССР.

В 1986 г. В. В. Деменцев был назначен на должность
Председателя Правления Государственного банка СССР. В
1987 г. он был освобожден от этой должности в связи с уходом
на пенсию. Награжден орденом Трудового Красного Знамени,
орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции.

Николай Викторович Гаретовский –
Председатель Правления Государствен-
ного банка СССР в 1987 – 1989 годах.

Родился в 1926  г.  в Рязанской
области. Образование высшее: окончил
финансовый факультет Московского
финансового института. Доктор эко-
номических наук.

В 1942 – 1946 гг. работал элект-
риком на авиационном заводе в Москве.

В 1946 – 1950 гг. – студент МФИ. После окончания инсти-
тута в течение 16 лет работал в Министерстве финансов
СССР экономистом, старшим экономистом, помощником
заместителя министра, заместителем начальника отдела,
начальником отдела, заместителем начальника управления.

В 1966 г.  перешел на работу в аппарат ЦК КПСС,  где
был сначала консультантом, а затем заведующим отделом.
В 1981 – 1986 гг. – заместитель министра финансов СССР.
В 1986 – 1987 гг. – первый заместитель министра финансов
СССР. В 1987 – 1989 гг. – Председатель Правления Госу-
дарственного банка СССР. Награжден орденом «Знак Поче-
та» и двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Виктор Владимирович Геращенко –
Председатель Правления Государст-
венного банка СССР в 1989 – 1991 гг.,
Председатель Центрального банка Рос-
сийской Федерации в 1992 – 1994 гг. и в
1998 – 2002 годах.

Родился в 1937 г. в г. Ленинграде.
Образование высшее: окончил Мос-
ковский финансовый институт. После
окончания института работал в системе

Внешторгбанка СССР. В 1960 – 1964 гг. – бухгалтер, ин-
спектор, эксперт управления внешних и внутренних расче-
тов Внешторгбанка СССР. В 1964 – 1965 гг. – начальник
отдела управления валютно-кассовых операций Внешторг-
банка СССР. В 1965 – 1967 гг. – директор Московского
народного банка в г. Лондоне. В 1967 – 1971 гг. – замести-
тель управляющего, управляющий отделением Московского
народного банка в Ливане, г. Бейрут. В 1972 – 1974 гг. –
заместитель начальника управления, начальник управления
валютно-кассовых операций Внешторгбанка СССР. В 1974 –
1977 гг. – Председатель Правления Ост-Вест Хандельсбан-
ка. В 1977 – 1982 гг. — управляющий отделением Москов-
ского народного банка в г. Сингапуре. В 1982 – 1983 гг. –
начальник валютного управления Внешторгбанка СССР. В
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1983 – 1989 гг. – заместитель, первый заместитель Предсе-
дателя Правления Внешторгбанка СССР.

В 1989 – 1991 гг. – Председатель Государственного
банка СССР. В 1992 г. работал в Фонде экономических и
социальных реформ. В июле 1992 г. был назначен испол-
няющим обязанности Председателя Центрального банка
Российской Федерации, в ноябре 1992 г. – Председателем
Центрального банка Российской Федерации. Проработал в
этой должности до 1994 г. В 1994 – 1996 гг. – экономиче-
ский советник Научно-исследовательского института Банка

России. В 1996 – 1998 гг. – Председатель Международного
Московского банка. 11 сентября 1998 г. вновь назначен
Председателем Центрального банка Российской Федерации.
20 марта 2002 г. освобожден от должности Председателя
Банка России по собственному желанию.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, ор-
деном Дружбы народов, орденом Почета, орденом «За за-
слуги перед Отечеством» III степени, медалями «За трудо-
вую доблесть» и «За доблестный труд», а также памятными
медалями.

Председатели Центрального банка Российской Федерации
(1991–2010 гг.)

Георгий Гаврилович Матюхин –
Председатель Центрального банка Рос-
сийской Федерации в декабре 1991 г. –
июне 1992 года.

Родился в 1934 г. в г. Барнауле.
Образование высшее: в 1961 г. окончил
Московский государственный институт
международных отношений Министер-
ства иностранных дел СССР.  Доктор

экономических наук. После окончания Семипалатинского
геолого-разведочного техникума в 1953 – 1956 гг. работал
геологом в Таджикистане и Западной Сибири. После окон-
чания в 1961  г.  МГИМО служил в Вооруженных силах
СССР, работал в Госплане СССР, затем в Международном
инвестиционном банке СЭВ. В 1973 – 1980 гг. работал в
Институте мировой экономики и международных отноше-
ний АН СССР сначала ведущим, а затем главным исследо-
вателем. С 1980-го по 1988 г. – исполняющий обязанности
профессора во Всесоюзной академии внешней торговли. В
1988 – 1990 гг. – ведущий научный сотрудник Института
Соединенных Штатов Америки и Канады АН СССР.

13 июля 1990 г. на базе Российского республиканского
банка Госбанка СССР был создан подотчетный Верховному
Совету РСФСР Государственный банк РСФСР,  а 7  августа
1990 г. Постановлением Президиума Верховного Совета
РСФСР Г. Г. Матюхин был назначен исполняющим обязан-
ности Председателя Правления банка.

2 декабря 1990 г. в соответствии с Постановлением
Президиума Верховного Совета РСФСР «О порядке введе-
ния в действие Закона РСФСР «О Центральном банке
РСФСР (Банке России)» и Закона РСФСР «О банках и бан-
ковской деятельности в РСФСР» Государственный банк
РСФСР был переименован в Центральный банк РСФСР
(Банк России). 25 декабря 1990 г. Г. Г. Матюхин назначен
Председателем Центрального банка РСФСР (Банка России).

В соответствии с Постановлением Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 20 декабря 1991 г. был упразднен
Госбанк СССР. Функции эмиссионного центра, органа де-
нежно-кредитного регулирования и управления коммерче-
скими банками были переданы Центральному банку
РСФСР. С 27 января 1992 г. в связи с изменением наимено-
вания государства он стал называться Центральным банком
Российской Федерации (Банком России), а Г. Г. Матюхин
стал Председателем Центрального банка Российской Феде-
рации (Банка России).

16 июня 1992 г. Г. Г. Матюхин был освобожден от
должности Председателя Центрального банка Российской
Федерации.

В 1992 – 2004 гг. работал на руководящих постах в ком-
мерческих банках. В 1996 г. – 1998 гг. – профессор кафедры
финансов и валютно-кредитных отношений Всероссийской
академии внешней торговли. В настоящее время – пенсионер.

Виктор Владимирович Геращенко – Председатель Прав-
ления Государственного банка СССР в 1989 – 1991 гг.,
Председатель Центрального банка Российской Федерации в
1992 – 1994 гг. и в 1998 – 2002 годах.

Татьяна Владимировна Парамонова –
исполняющая обязанности Председателя
Центрального банка Российской Федерации
в 1994 – 1995 годах.

Родилась в 1950 г. в г. Москве.
Образование высшее: окончила Мос-
ковский институт народного хозяйства
им.  Г.  В.  Плеханова,  факультет «Фи-
нансы и кредит». Кандидат экономи-

ческих наук. После окончания института была направлена
на работу в Государственный банк СССР. В 1972 г. работа-
ла экономистом Москворецкого отделения Госбанка СССР.
С 1972-го по 1983 г. была экономистом, старшим экономи-
стом, ведущим консультантом Управления кредитования
машиностроительной промышленности Госбанка СССР. В
1983 – 1985 гг. – начальник отдела Управления кредитова-
ния машиностроительной промышленности Госбанка
СССР. В 1985 – 1987 гг. заместитель начальника Управле-
ния кредитования машиностроительной промышленности
Госбанка СССР. В 1987 – 1990 гг. – заместитель начальника
Управления денежного обращения Госбанка СССР. В 1990 –
1992 гг. – начальник Управления по кассовому исполнению
Государственного бюджета СССР Госбанка СССР. В марте –
июле 1992 г. работала в коммерческом банке.

В 1992 – 1994 гг. – заместитель Председателя Банка
России. В 1994 – 1995 гг. – исполняющая обязанности Пред-
седателя Центрального банка Российской Федерации; управ-
ляющая от Российской Федерации в Международном валют-
ном фонде и Европейском банке реконструкции и развития.
В 1995 – H1997H – заместитель Председателя Центрального
банка Российской Федерации. В 1997 – 1998 гг. – первый
заместитель председателя, председатель совета директоров
Элбим-банка.

В 1998 – 2007 г. – первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации.

С 2007 г. – советник президента ОАО «Российские же-
лезные дороги», председатель Совета директоров ОАО

http://ru.wikipedia.org/wiki/1997
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«Транс Кредит Банк». С 2009 г. – генеральный директор
страхового общества ОАО «ЖАСО». Награждена орденом
Почета. Заслуженный экономист Российской Федерации.

Александр Андреевич Хандруев –
временно исполняющий обязанности
Председателя Центрального банка
Российской Федерации с 8 по 22
ноября 1995 года.

Родился в 1945  г.  в г.  Москве.
Образование высшее: в 1970 г. окон-
чил с отличием экономический фа-
культет Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломо-

носова. Доктор экономических наук, профессор.
В 1970 – 1975 гг. – преподаватель Московского инсти-

тута управления им. С. Орджоникидзе. В 1975 – 1979 гг. –
старший научный сотрудник экономического факультета
МГУ. В 1979 – 1988 гг. – доцент Академии народного хо-
зяйства. В 1988 – 1991 гг. – заместитель директора, испол-
няющий обязанности директора, директор Кредитно-
финансового научно-исследовательского института при
Госбанке СССР. С июля 1991 г. по декабрь 1991 г. – замес-
титель председателя Госсовета по экономической реформе
Кабинета министров СССР. В 1991 – 1992 гг. – вице-
президент Фонда экономических и социальных реформ.

В 1992 – 1995 гг.– заместитель Председателя Цен-
трального банка Российской Федерации. В 1995 г. стано-
вится первым заместителем Председателя Банка России.
8 ноября 1995 г. назначен временно исполняющим обязан-
ности Председателя Банка России. Исполнял обязанности
Председателя до 22 ноября 1995 г., затем вновь назнача-
ется первым заместителем Председателя Центрального
банка Российской Федерации. В 1997 – 1998 гг. – замес-
титель Председателя Банка России. 31 июля 1998 г. по-
дал в отставку.

В 1998 – 1999 гг. – проректор Академии народного хо-
зяйства при Правительстве Российской Федерации. В 1999 –
2000 гг. – вице-президент Фонда экономических и социаль-
ных реформ (Фонд «Реформа»). С 2001 г. – руководитель кон-
салтинговой группы «Банки. Финансы, Инвестиции» (БФИ).

В 2002 – 2004 гг. – вице-президент Ассоциации регио-
нальных банков Российской Федерации (Ассоциация «Рос-
сия»). С 2004 г. – первый вице-президент Ассоциации.

В настоящее время А. А. Хандруев является также чле-
ном Экспертного совета при Российском союзе промыш-
ленников и предпринимателей (работодателей), Председа-
телем Экспертно-аналитического совета при Государствен-
ной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», чле-
ном Консультативного совета по вопросам денежно-
кредитной политики, банковского регулирования и банков-
ского надзора при Председателе Банка России.

Сергей Константинович Дубинин –
Председатель Центрального банка
Российской Федерации в 1995 –
1998 годах.

Родился в 1950  г.  в г.  Москве.  Об-
разование высшее: окончил экономи-
ческий факультет Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ло-
моносова. Доктор экономических наук,
профессор. В 1973 – 1977 гг. – аспирант,

затем ассистент экономического факультета МГУ. В 1977 –
1991 гг. – старший преподаватель, старший научный сотруд-
ник, доцент экономического факультета МГУ. В 1991 г. – экс-
перт помощника Президента СССР, в 1992 – 1993 гг. – за-
меститель председателя Госкомитета по экономическому
сотрудничеству с государствами – членами СНГ. С марта
1993 г. по октябрь 1994 г. – первый заместитель министра
финансов Российской Федерации. С января по ок-
тябрь 1994 г. исполнял обязанности министра финансов
Российской Федерации. В 1994 – 1995 гг. – первый замести-
тель председателя правления коммерческого банка «Импе-
риал». С августа 1995 г. – член Правления РАО «Газпром».

С 22 ноября 1995 г. по 11 сентября 1998 г. – Председа-
тель Центрального банка Российской Федерации.

В 1998 – 2001 гг. – заместитель председателя правле-
ния ОАО «Газпром». С 2001 г. – заместитель председателя
правления РАО «ЕЭС России». С 2004 г. – член правления
HРАО «ЕЭС России»H. Одновременно с 2005-го по 2008 г. –
финансовый директор РАО «ЕЭС России». С 2008 г. – член
Совета директоров «ВТБ Капитал».

Сергей Михайлович Игнатьев –
Председатель Центрального банка Рос-
сийской Федерации с 20 марта 2002 г.
по настоящее время.

Родился в 1948 г. в г. Ленинграде.
Образование высшее: окончил Мос-
ковский государственный университет
им. М. В. Ломоносова и аспирантуру
экономического факультета МГУ. Кан-
дидат экономических наук, доцент.

После прохождения срочной
службы в Вооруженных силах СССР работал в 1969  –
1970 гг. техником-наладчиком треста «Гидроэлектро-
монтаж» в г. Ленинграде. В 1978 – 1991 гг., закончив учебу на
экономическом факультете Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова и в аспирантуре этого
факультета, занимался преподавательской деятельностью в
Ленинградском институте советской торговли им. Ф. Эн-
гельса и Ленинградском финансово-экономическом инсти-
туте им. Н. А. Вознесенского. В 1991 – 1992 гг. – замести-
тель министра экономики и финансов Российской Федера-
ции. В 1992 г. был назначен заместителем министра финан-
сов Российской Федерации. В 1992 – 1993 гг. – заместитель
Председателя Центрального банка Российской Федерации. С
1993-го по 1996 г. был заместителем министра экономики Рос-
сийской Федерации. В 1996 – 1997 гг. – помощник Президента
Российской Федерации по экономическим вопросам. В 1997 г.
С. М. Игнатьев возвращается в Министерство финансов
Российской Федерации на должность первого заместителя
министра финансов.

С 20 марта 2002 г. – Председатель Центрального банка
Российской Федерации. Автор большого количества науч-
ных работ. Имеет правительственные награды. ■

Ирина Николаевна Левичева,
главный эксперт

Департамента внешних и общественных связей
Банка России
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