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Неизвестные судьбы госбанковцев 1920-х:
директор иностранного отдела Госбанка СССР 
В. С. Коробков

М. Г. Николаев,
главный эксперт Департамента внешних и общественных связей Банка России

о Гаврииле Витальевиче Коробкове (1919–1976), 
главном тренере сборной СССР по легкой атлетике 
(1954–1968), под руководством которого советские 

спортсмены добились впечатляющих успехов на олимпий-
ских играх и мировых первенствах, можно легко найти све-
дения в различных справочно-энциклопедических изданиях 
(включая электронные), а также почерпнуть их из его опу-
бликованных воспоминаний «Записки легкоатлета» (1971). 
о его младшем брате анатолии Витальевиче (1924–1981), 
враче-физиологе, докторе медицинских наук, известно го-
раздо меньше. а справочно-биографическая информация 
об их отце – Виталии Славовиче Коробкове (1887–1952) и 

вовсе отсутствует. Меж-
ду тем в силу специфики 
своих профессиональ-
ных обязанностей он был 
известен первым лицам, 
управлявшим страной 
в 1920–1930 гг. Его дея-
тельность на различных 
постах в Госбанке СССР 
оставила заметный след, и 
было бы несправедливым, 
если бы в исторической 
летописи Банка России 
ему не нашлось места, а 
имя его и дальше остава-
лось бы в забвении. 

Сегодня мы можем 
восстановить лишь неко-
торые фрагменты его био-
графии. В. С. Коробков 
родился в г. Мстиславле 
Смоленской губернии 6 ян-

варя 1887 г. Родители, занимавшиеся мелкорозничной тор-
говлей, в 1911 г. переехали на постоянное место жительства в 
Палестину, куда раньше эмигрировала часть семьи, в которой 
воспитывались еще три сестры и брат1.

По окончании городского училища с наградой I степе-
ни (1894–1899) и 5-й одесской гимназии с золотой медалью 
(1902–1906) он поступил на экономическое отделение Санкт-
Петербургского политехнического института. окончив его в 
1910 г. и представив научную работу, получил ученую сте-
пень кандидата экономических наук. В 1911–1917 В. С. Ко-
робков работал конторщиком, затем – инспектором-инструк-
тором Санкт-Петербургского Международного коммерческо-
го банка.

После Февральской революции 1917 г. принимал участие 
в организации профсоюза служащих кредитных учреждений. 
В мае 1917 г. В. С. Коробков выступил на профсоюзном съезде 
с докладом о задачах созданной общественной организации. 
В этот период он стал членом и Петроградского городского 
совета профсоюзов. После принятия советским правитель-
ством 14 декабря 1917 г. Декрета о национализации частных 
банков В. С. Коробков активно участвовал в забастовке бан-
ковских служащих. К весне 1918 г. сопротивление бастующих 
было сломлено. В. С. Коробков продолжал работать в профсо-
юзных организациях. В 1918–1920 гг. он состоял членом цК 
профсоюза финансовых и кредитных служащих. На Всерос-
сийском съезде профсоюзов был избран членом Ревизионной 
комиссии ВцСПС. В 1918 г. изменилось его семейное поло-
жение. Его супруга – Вера Константиновна Полетаева, 1897 
года рождения – происходила (согласно одному мемуарному 
источнику) из мелкопоместных дворян Московской губернии, 
до 1914 г. училась в Москве, а в период Февральской револю-
ции учительствовала в Воронежской губернии. 

В 1920 г. В. С. Коробков перешел на работу в Наркомат 
продовольствия в должности заведующего эксплуатацией 
техническо-заготовительного аппарата. С фев раля 1919 г. 
членом Коллегии Наркомпрода состоял а. Л. Шейнман, бу-
дущий глава возрожденного в 1921 г. Государственного бан-
ка. Не исключено, что именно знакомство с ним и привело к 
последующему переходу В. С. Коробкова на работу в здание 
по Неглинному проезду, 12.

В 1921–1922 гг. В. С. Коробков – секретарь Правления 
Государственного банка РСФСР, секретарь Главконцесскома, 
член Правления Банка потребительской кооперации. Эконо-
мическое положение страны оставалось чрезвычайно напря-
женным. осознание близящейся финансовой катастрофы по-
будило власти искать способ реформирования денежного хо-
зяйства. циркуляр Народного комиссариата финансов СССР 
(НКФ) руководителям фи нансовых органов от 22 августа 
1921 г. отразил наметившийся отход от «военно-коммунисти-
ческих» принципов в области финансовой политики. В нем 
констатировалось: «Без устойчивой валютной еди ницы дела-
ется невозможным ни хозяйственный учет, ни хо зяйственный 
расчет целесообразности и выгодности того или иного ме-
роприятия, и стабилизация денежной единицы явля ется той 
основной целью, под углом зрения коей перестраива ется в 
настоящее время вся финансовая политика»2. Возрождение 
Госбанка дало новый импульс начавшейся работе по поиску 
пу тей оздоровления денежного хозяйства.

Вопрос о проведении денежной реформы уже стоял на 
повестке дня, однако ее параметры еще не были определены. 

В. С. Коробков.  
Фотография из семейного 

архива а. Л. Чичерова



ДЕНЬГИ И КРЕДИТ ● 7/201360

СТРаНИцы ИСТоРИИ

нимали его американские 
партнеры на встречах: «а 
кто несет ответственность 
за Ваш банк? а что будет, 
если он обанкротится?... 
Что с червонцем? а что 
будете экспортировать?.. 
а есть ли у Вас частные 
вклады?». В письме от 
7 ноября 1924 г. он сооб-
щил о первых успехах – 
согласии «Чейз банка» на 
открытие экспортных кре-
дитов в русских портах в 
размере 60–80% средней 
стоимости товаров при 
получении телеграфных 
сообщений от Внешторг-
банка об отправке товаров. 
Помимо этого «Чейз банк» 
становился главным аген-
том Внешторгбанка по пе-
реводным операциям в СССР9. В конце ноября В. С. Коробков 
договорился о кредитовании американского импорта – поста-
вок в СССР фирмой Г. Форда по соглашению с «амторгом» 
партии тракторов. Это соглашение сам В. С. Коробков оцени-
вал как «прорыв блокады на фронте импорта». В декабре были 
подписаны соглашения еще с двумя американскими банками – 
«Эквитэйбл трастом» и «Гаранти трастом». Первый из них вы-
разил готовность открыть кредит на сумму в 1 млн золотых 
рублей (500 тыс. дол.). Была достигнута «большая принципи-
альная победа», как выразился наш переговорщик в письме в 
Правление Внешторгбанка от 8 декабря 1924 года10.

Во второй половине 1920-х годов В. С. Коробков про-
должал регулярно выезжать в командировки в СШа, где вел 
переговоры уже как представитель Госбанка СССР. оста-
новимся лишь на двух весьма любопытных эпизодах этой 
деятельности. Первый из них был связан с так называемой 
золотой операцией 1928 года.

Известно, что для расчетов за поставки импортной тех-
ники СССР ввез в СШа партию золота стоимостью 5 млн 
дол. Это был первый подобный опыт, ибо расчеты золотом с 
American Relief Administration в период разразившегося голода 
в Поволжье в 1921 г. не должны были составить прецедент, что 
было специально в свое время оговорено американской сто-
роной. Узнав об этой операции, Банк де Франс в марте 1928 г. 
предъявил претензии, добиваясь ареста золота в целях даль-
нейшего получения его в качестве компенсации за депони-
рованные в России в 1916 г. для поддержания курса русского 
рубля 52 млн франков. Не дожидаясь окончания судебного раз-
бирательства, советская сторона с согласия двух американских 
банков, где было депонировано советское золото, вывезло его 
обратно. И хотя сделки с американскими фирмами подлежали 
отмене, но и иск Банка Франции, поддержанный французским 
правительством, был признан необоснованным. Предъявлен-
ные позже претензии американским банкам («Чейзу» и «Экви-
тэйблу») также оказались не в пользу истца. Вся эта кампания 
получила отражение в советской прессе, приветствовавшей 
решение американского суда11. Золото пришлось эвакуировать 
в спешном порядке, в том числе и по причине опасения предъ-
явления аналогичного иска со стороны Румынии. 

Для его вывоза был зафрахтован пароход «Дрезден», пер-
вый из тех, что отплывал в Европу (Германию), и уже в период 

Различные варианты обсуждались в ходе дискуссий, в кото-
рых принимали участие руководящие работники НКФ и Гос-
банка, ученые, специалисты-практики.

одним из самых обсуждаемых стало предложение о 
введении параллельного обращения двух валют, соотноше-
ние между которыми должно было определяться рыночными 
условиями. Впервые его высказал в октябре 1921 г. В. В. Тар-
новский, который еще весной–летом того же года предлагал 
идею двойной валюты3. Не все, даже из тех, кто впослед-
ствии ее приняли (Г. Я. Сокольников, Н. Н. Кутлер и др.), 
отнеслись к этой идее с сочувствием. одним из поддержав-
ших В. В. Тарновского был В. С. Коробков. Написанные им 
в декабре 1921 г. тезисы о направлении кредитной политики 
обсуждались в Правлении Госбанка 26 февраля 1922 г. (про-
токол № 58). Доклад B. C. Коробкова лег в основу его статьи 
«К вопросу о реформе нашего денежного обращения», опу-
бликованной в «Экономической жизни» 1 марта 1922 г. она 
сопровождалась редакционным примечанием: печатается как 
дискуссионная. «В прессе, – утверждают авторы предисловия 
к сборнику документов о денежной реформе 1922–1924 гг., – 
это была первая статья по обсуждаемому вопросу»4. 

В тезисах В. С. Коробкова, в частности, говорилось: 
«обесценивающаяся советская бумажная валюта не может 
являться базой для продуктивного кредитования. оперируя 
этой валютой, Госбанк неизбежно сам становит ся фактором, 
стимулирующим эмиссию и спекуляцию, а следо вательно, 
дезорганизующим денежное обращение. Наличное же по-
крытие кредитов в советской валюте, пред оставляемых бан-
ком реальными обязательствами клиентуры и ценностями, 
которыми располагает Госбанк, ввиду того, что вы даваемая 
Госбанком валюта тонет в общей Государственной кас се 
обесцениваемой валюты, отрывается от валюты и теряет свое 
оздоровляющее на денежное обращение влияние. Из слепого 
орудия обесценивающейся валюты Госбанк дол жен превра-
титься в фактор, оздоровляющий денежное обраще ние, со-
действующий стабилизации курса рубля»5. 

Хотя составители упомянутого документального сбор-
ника и утверждают, что «в итоге, ближе всех к окончатель-
ному варианту реформиро вания оказалась точка зрения Тар-
новского–Коробкова», одновременно они справедливо пола-
гают, что создание «червонца» – плод коллективных усилий 
многих специалистов6. В известной книге Л. Н. Юровско-
го7, где автор перечисляет основных участников дискуссий, 
предшествовавших решению вопроса о предоставлении Гос-
банку права выпуска банковских билетов, имя В. С. Коробко-
ва отсутствует. однако это не повод для того, чтобы на этом 
основании проигнорировать его вклад в коллективный труд 
по подготовке реформы.

Новый этап биографии В. С. Коробкова связан с работой 
в Российском коммерческом банке, преобразованном в марте 
1924 г. в Банк для внешней торговли СССР. Председателем 
Правления, а после преобразования – заместителем предсе-
дателя Правления Внешторгбанка был не кто иной, как В. В. 
Тарновский. Банк обслуживал операции Народного комис-
сариата внешней торговли. однако по доле в общем объе-
ме внешнеторговых операций – 75,4 млн руб. (на 1 октября 
1925 г.) Внешторгбанк заметно уступал Госбанку – 227,8 млн 
руб.8 С 1922-го по 1925 г. В. С. Коробков занимал в банке 
должность директора на правах члена Правления.

Летом 1924 г. по предложению американских банков в 
качестве представителя Внешторгбанка В. С. Коробков вые-
хал в СШа для переговоров. В своем первом письме от 3 но-
ября 1924 г. он передал содержание вопросов, которые под-

В. С. Коробков. 1920-е гг. СШа.  
Фотография из семейного 

архива а. Л. Чичерова
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его нахождения в пути выяснилось, что он должен был зайти 
во французский порт Шербург, что грозило новыми, более се-
рьезными осложнениями. Были предприняты срочные меры, 
чтобы избежать возможного задержания. В результате золото 
успели перегрузить. Причем американские банки согласились 
радировать свои распоряжения капитану парохода о неимении 
с их стороны препятствий к перегрузке. Эту позицию они за-
няли несмотря на то, что являлись банками–корреспондента-
ми «Банк де Франс» и хранили у себя его депозиты. В резуль-
тате вывезенное золото было депонировано в Рейсхбанк. Еще 
одна любопытная деталь: согласно уверениям В. С. Коробкова, 
он в целях предосторожности просил Москву о присылке зо-
лота с «несоветским клеймом». Такое золото и было отправле-
но в Германию, но в силу несвоевременно полученных нашим 
представителем директив продано в Берлине. В СШа же было 
отправлено золото с советским клеймом12.

Вторая история связана с проблемой установления от-
ношений с крупнейшим американским банком National City 
Bank, что было самым тесным образом связано с дипломати-
ческим признанием СШа Советского Союза. Для В. С. Ко-
робкова эта история стала роковой, круто изменившей всю 
его судьбу.

Поскольку переговоры по финансовым вопросам не-
избежно затрагивали межгосударственные отношения, сле-
дует коснуться предыстории вопроса, вернувшись к началу 
1920- х годов. 

Необходимость восстановления народного хозяйства, 
разрушенного в период Гражданской войны и иностранной 
военной интервенции, смена внешнеполитического курса, 
связанного с переходом к НЭПу и крушением планов на не-
медленную мировую революцию, побудили советское пра-
вительство налаживать дипломатические и экономические 
связи с влиятельными зарубежными партнерами. 

20 марта 1921 г. ВцИК обратился к конгрессу и пре-
зиденту СШа с предложением установить торговые отно-
шения, однако оно не было поддержано13. В течение 1922 г. 
делались попытки установить контакты между Советской 
Россией и СШа, при этом неофициальные переговоры с 
теми или иными лицами велись с санкции Политбюро14. В 
его решении от 8 марта 1923 г. было дано согласие на приезд 
в СССР делегации американских сенаторов и конгрессме-
нов15. Сразу после высказывания президентом СШа К. Ку-
лиджем в декабре 1923 г. мысли о возможности установления 
дипломатических отношений с Советской Россией нарком 
иностранных дел Г. В. Чичерин направил ему телеграмму, в 
которой, в частности, выражал готовность и к обсуждению 
вопроса о денежных претензиях16.

однако вскоре, 18 декабря 1923 г., госсекретарь СШа 
Ч. Юз выступил в сенате с категорическим заявлением, от-
вергающим идею переговоров до выполнения трех предвари-
тельных условий, состоящих из признания СССР дореволю-
ционных долгов, удовлетворения американских владельцев 
национализированного имущества и прекращения пропаган-
ды против американского правительства17. Эти требования 
были положены в основу политической линии, которую в 
дальнейшем проводило правительство СШа по отношению 
к Советской России. 

16 июля 1925 г. Политбюро признало необходимым 
вести более активную политику для подготовки американ-
ского общественного мнения «к развитию экономических 
и политических отношений с СССР». На этой основе были 
подготовлены директивы о развертывании соответствующей 
кампании в советской прессе18. одновременно с признани-

ем Политбюро 4 марта 1926 г. несвоевременности офици-
ального обращения к американскому правительству по во-
просу о переговорах летом того же года советская сторона 
попыталась прозондировать почву для налаживания дву-
сторонних отношений. однако попытка направить в СШа с 
этой целью (помимо поручений по заключению конкретных 
хозяйственных сделок) пользующегося известностью за ру-
бежом Г. Я. Сокольникова – заместителя председателя Го-
сплана – закончилась провалом. Во въездной визе ему было 
отказано. Во второй половине 1926 г. поиски возможностей 
получения кредитов в СШа продолжились по линии НКТор-
га, с привлечением к переговорам представителя Госбанка19. 

К этому времени советская сторона уже имела представ-
ление о финансовой составляющей предмета переговоров. 
Справка НКИД «о возможных претензиях правительства и 
граждан СШа к СССР» в приложении письма М. М. Литви-
нова И. В. Сталину (февраль1926 г.) содержит цифру от 772 
до 901 млн дол.20 Согласно справке наркома финансов Н. П. 
Брюханова, подготовленной для цК ВКП(б) 6 июля 1926 г., 
в основе которой лежали данные National City Bank, пре-
тензии СШа к СССР выражались суммой 800 млн дол., не 
считая процентных начислений. Та же цифра называлась и в 
справке, подготовленной видным деятелем республиканской 
партии СШа Дж. Гудричем (фигурировавшей в приложении 
письма М. М. Литвинова)21. По альтернативным предвари-
тельным оценкам Валютного управления НКФ СССР, эта 
цифра составляла 567 049 458 дол. (из них претензии National 
City Bank – 14, 2 млн)22. В условиях сложно складывающихся 
межгосударственных отношений в сентябре 1927 г. в Париже 
состоялись переговоры советской делегации (Г. Я. Сокольни-
ков, Х. Г. Раковский и Г. Л. Пятаков) с влиятельным американ-
ским банкиром Ч.  Митчеллом23, возглавлявшим National City 
Bank. Известно, что в дореволюционной России действовало 
два иностранных банка – «Лионский кредит» и National City 
Bank24. По утверждению Г. Я. Сокольникова, последний ни-
когда не был национализирован, после национализации дру-
гих банков продолжал функционировать. Значительно позже 
его руководители уехали из России, и его петроградское от-
деление превратилось в бесхозное имущество25.

Соглашение с этим самым крупным американским бан-
ком нарком иностранных дел Г. В. Чичерин считал ключевым 
для изменения финансовых отношений с СШа26. Перегово-
ры, в центре которых стояли вопросы о долгах и кредитах, 
не увенчались успехом27. Г. Я. Сокольников в обоснование 
необходимости их возобновления продолжал настаивать, что 
«каждый рубль, уплаченный америке за сепаратное соглаше-
ние, сэкономит нам в дальнейшем два рубля при соглашении 
с Европой»28. Важность всей совокупности вопросов, свя-
занных с взаимоотношениями с СШа, заставила Политбюро 
еще 1 сентября 1927 г. принять решение о создании специ-
ального органа для предварительного рассмотрения всех не-
обходимых материалов – американской комиссии (первона-
чально – «Постоянной комиссии Политбюро по техническим 
и научным связям с америкой»)29. В заседаниях комиссии, 
в частности, рассматривались и материалы для расчетов по 
дореволюционным обязательствам перед СШа, подготовка 
которых была вызвана ходом затянувшегося поиска подходов 
к возобновлению переговорного процесса.

В протоколе № 7 заседания американской комиссии 
Политбюро от 6 января 1928 г. было записано: «Переговоры 
с крупными банками считать возможным начинать лишь при 
наличии предпосылок, делающих положительные результа-
ты вероятными. Для этого необходим предварительный зон-
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даж, особенно в смысле возможного получения кредитов и 
предоставления с нашей стороны необходимых жертв, если 
таковые могут быть оправданы»30. 

Идея о признании СССР долгов Керенского высказывалась 
в июне 1925 г. в докладной записке заведующего отделом ди-
пломатической информации НКИД П. Л. Лапинского И. В. Ста-
лину31. В отличие от стран антанты, требовавших уплаты по 
царским займам, претензии СШа предъявлялись только в отно-
шении займов «революционного» Временного правительства, 
хотя некоторые авторитетные советские юристы выражали сом-
нение в возможности отделить долги Временного правительст-
ва от царских долгов военного времени32. 

В ходе переговоров с Ч. Митчеллом в Париже М. М. Лит-
винов в записке И. В. Сталину (19 сентября 1927 г.) предлагал 
без официального признания долгов и выпуска новых обяза-
тельств доплачивать по каждому учтенному американскими 
банками советскому векселю дополнительные проценты в 
счет погашения их претензий. Правда, это предложение не 
нашло поддержки у главы Госбанка СССР а. Л. Шейнмана33. 

Решением американской комиссии Политбюро от 21 
марта 1928 г. было признано, что «принципиальное различие 
между царскими долгами и долгами Временного правитель-
ства провести невозможно» и «возможное соглашение между 
Госбанком и американскими банками может создать преце-
дент для других стран»34.

Такова была общая обстановка, когда в конце 1928 г. воз-
ник вопрос о поездке в СШа В. С. Коробкова. Его направле-
ние в командировку было утверждено решением Политбюро 
от 5 декабря 1928 г., принятым по предложению курирующего 
финансовую область заместителя председателя СНК СССР 
Я. Э. Рудзутака. По инициативе заместителя председателя 
Правления Госбанка СССР Г. Л. Пятакова директивы для по-
ездки в СШа были оформлены в протоколе заседания Прав-
ления 28 декабря 1928 г. и касались широкого спектра вопро-
сов35. однако ни Г. Л. Пятаков, ни утвердивший директивы 
Я. Э. Рудзутак не вынесли их на рассмотрение Политбюро.

Между тем один из пунктов («В»), касающийся взаимо-
отношений с National City Bank, не исключал такого вариан-
та, как погашение задолженности путем выплат повышенной 
процентной ставки «на базе проведения через аппарат этого 
банка ссудных, платиновых и других покрытых операций»36. 
Позже выяснилось, что в записке заместителя нарком-
внешторга Л. М. Хинчука, предварительно ознакомившегося 
с протоколом, было обращено внимание на необходимость 
выяснения возможности урегулирования финансовых отно-
шений с СШа только в форме зондажа с последующим ут-
верждением директив в Политбюро37. 

Находящийся в СШа а. Л. Шейнман в письме а. И. Ры-
кову 1 февраля 1929 г. писал о том, что он условился о начале 
переговоров с Ч.  Митчеллом на базе директив, привезенных 
Коробковым. ознакомленный с эти письмом Сталин напротив 
этого фрагмента сделал пометку «Что за директивы?»38. Бди-
тельность вождя придала делу скандальный оттенок. 7 февра-
ля Политбюро приняло решение сообщить а. Л. Шейнману о 
сворачивании переговоров и ограничении зондажом. В телег-
рамме, посланной ему а. И. Рыковым, нецелесообразность пе-
реговоров обосновывалась отрицательным эффектом в случае 
недостижения соглашения39. 13 февраля а. Л. Шейнман по-
просил а. И. Рыкова и Г. Л. Пятакова уточнить, какие из пун-
ктов директив сохраняют свою силу. Глава Госбанка, очевидно, 
пытался не допустить разрыва переговоров, но в Москве уже 
усердно искали виновных в недосмотре за содержанием ди-
ректив, увезенных В. С. Коробковым в СШа.

Г. Л. Пятаков, лавируя в попытке спасти наметившееся 
соглашение с Митчеллом, в письме а. И. Рыкову и И. В. Ста-
лину от 20 февраля 1929 г. попросил назначить специальную 
авторитетную комиссию для выработки новых директив пе-
реговорщикам40. 

однако Политбюро продолжало действовать в избран-
ном «запретительном» направлении. 25 февраля оно отменило 
тот пункт госбанковских директив, который касался базы для 
переговоров с Митчеллом, а также поручило Н. И. Бухарину 
подробно проанализировать протокол Госбанка и всю связан-
ную с ним историю. Последний, признавая «политическое 
значение» пункта госбанковских директив и тем самым кос-
венно – вину тех, кто этого не заметил, все же нашел возмож-
ным рекомендовать «в кратчайший срок выработать директиву 
о дальнейших переговорах с National City Bank» 41. Позднее в 
постановлении Политбюро «о протоколе Госбанка» от 4 апре-
ля ответственным за разрешение переговоров с Митчеллом 
без директивы Политбюро был признан Г. Л. Пятаков42. 

7 марта в повестке дня заседания Политбюро вновь фи-
гурировал вопрос о «Госбанке», причем вопрос представля-
ется И. В. Сталиным. Решение – создать комиссию для рас-
смотрения важнейших финансово-экономических вопросов.

16 марта В. С. Коробков через Г. Л. Пятакова прислал 
предложение этой комиссии, в том числе и со схемой ком-
пенсации National City Bank. В ней фигурировал пункт о 
предоставлении Госбанку необеспеченного кредита и допол-
нительной компенсации по открываемым National City Bank 
Госбанку коммерческим кредитам43. однако комиссия своим 
решением от 20 марта обязывала указать а. Л. Шейнману и 
В. С. Коробкову на необходимость строгого выполнения ди-
рективы Политбюро о прекращении переговоров44. В адрес 
а. Л. Шейнмана 21 марта была направлена телеграмма: «Ко-
робков продолжает вести переговоры с известным Вам бан-
ком, несмотря на решение правительства о прекращении их. 
Предложите ему под страхом ответственности выполнять ре-
шение правительства…»45.

опубликованные документы дают основания предпола-
гать, что со стороны переговорщиков, которым удалось дале-
ко продвинуться в согласовании позиций с представителями 
National City Bank, имелась попытка возбудить вопрос о пере-
смотре решения Политбюро. об этом косвенно свидетельству-
ет формулировка решения американской комиссии от 25 мар-
та, подтверждающая указание о прекращении переговоров.

Но на этом дело не закончилось. 23 апреля в Москву для 
ведения переговоров по урегулированию вопроса о претен-
зиях приехал директор National City Bank Шведтман. оче-
видно, таким способом переговорщики с советской стороны 
все же хотели добиться достижения договоренности. В тот же 
день Г. Л. Пятаков, для которого цели визита стали полной 
неожиданностью, написал подробное объяснительное письмо 
Сталину. 24 апреля в телеграмме Г. Л. Пятакову вынужденных 
давать объяснения председателя правления «амторга» С. Г. 
Брона46 и В. С. Коробкова вина за произошедшее недоразуме-
ние была возложена на а. Л. Шейнмана, который к этому вре-
мени известил советские власти о решении не возвращаться 
в СССР47. В тот же день Политбюро утвердило эту версию и 
признало необходимость объяснить причину недоразумения 
Шведтману. При этом главным предварительным условием 
возможных переговоров о претензиях National City Bank было 
выдвинуто установление дипломатических отношений между 
СССР и СШа и возможность произвести новые займы48. Та-
ким образом, перед представителями National City Bank окон-
чательно захлопывалась дверь.
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Понятно, что недовольство И. В. Сталина «своеволием» 
переговорщиков из Госбанка распространилось не только на 
а. Л. Шейнмана, но затронуло и В. С. Коробкова, что, скорее 
всего, и предопределило его участь49. К тому же В. С. Ко-
робков мог рассматриваться вождем как один из ближайших 
соратников главы Госбанка, который, находясь с ним рядом в 
последние дни перед принятием решения об отказе возвра-
титься в СССР, не сумел распознать в нем «предателя». 

В первое время после возвращения В. С. Коробкова неко-
торые другие проекты банковского сотрудничества, которыми 
он занимался в СШа, продолжали обсуждаться на заседаниях 
американской комиссии, о чем ее председатель а. И. Микоян 
докладывал Политбюро. однако 11 июля 1929 г. один из та-
ких проектов, связанный с предложением «Чейз секюритис» 
об организации американской компании по финансированию 
советско-американской торговли, также был решительно от-
клонен решением этой высшей партийной инстанции50. 

Начало финансово-экономического кризиса в СШа осе-
нью 1929 г. не могло не вызвать соответствующей реакции 
советских ведомств, поспешивших предпринять попытки к 
тому, чтобы воспользоваться сложившейся конъюнктурой. 
Для разработки программы действий была создана специаль-
ная комиссия, о чем а. И. Микоян известил И. В. Сталина. В 
состав комиссии вошел и В. С. Коробков. Это свидетельство-
вало о том, что доверие к нему еще сохранялось.

Поворот в позиции советского руководства в отноше-
нии National City Bank произошел летом 1932 г. Не кто иной, 
как И. В. Сталин, в телеграмме Л. М. Кагановичу и В. М. Мо-
лотову 11 июня 1932 г. сформулировал директивы для пере-
говоров с его представителем. В них содержатся согласие на 
переговоры о займе, не дожидаясь официального признания 
СССР правительством СШа, и схема возмещения претензий 
банку в виде дополнительных 5% годовых, приплюсованных 
к 7%-ным выплатам по испрашиваемому новому займу (100 – 
200 млн руб.)51. Эта схема, как мы видим, ничем принципи-
ально не отличалось от той, которую в свое время предлагали 
а. Л. Шейнман и В. С. Коробков и которая по инициативе во-
ждя была признана политически порочной. К этому времени 
В. С. Коробков уже отбывал свой срок заключения. И здесь 
мы подходим к новой вехе его биографии. 

Период конца 1920-х – начала 1930-х гг. стал важным 
рубежом в истории послереволюционной России. Слом  
нэповской модели политического и социально-экономиче-
ского развития, установление режима жесткой полицейско-
бюрократической диктатуры сопровождались массовыми 
репрессиями, направленными на целые классы и слои рос-
сийского общества. Многочисленные кадровые «чистки» за-
тронули самые разные органы власти и управления, нарко-
маты и ведомства, кооперативные, общественные и другие 
организации. Не обошли они стороной и Госбанк СССР. С 
апреля–мая 1928 г. стала раскручиваться кампания борьбы с 
«вредительством», пик которой пришелся на осень 1930-го – 
весну 1931 г., когда прошли открытые судебные процессы 
по делам «Промпартии» и «Союзного бюро» цК РСДРП(м). 
цель организаторов – переложить ответственность за острей-
ший социально-экономический и политический кризис на 
«буржуазных специалистов» и якобы стоящих за ними зару-
бежных вдохновителей-«интервенционистов». По процессу 
«Союзного бюро» проходило 14 человек, из них двое – Б. М. 
Берлацкий и В. В. Шер – члены Правления Госбанка СССР 
(последний, хотя на момент ареста и работал уже в институте 
К. Маркса и Ф. Энгельса, фигурировал на процессе как быв-
ший руководящий работник банка). Уже в опубликованном в 

печати за два дня до начала процесса обвинительном заклю-
чении, содержавшем выдержки из показаний обвиняемых, 
упоминалась госбанковская меньшевистская ячейка52. Позже 
«вредительская организация Госбанка» в материалах процесса 
была представлена как одна из ячеек «Союзного бюро», при-
чем наиболее крупная.

Возникновение дела о вредительстве в Госбанке было 
предопределено позицией первого лица государства. В напи-
санном не ранее 6 августа 1930 г. письме В. М. Молотову И. В. 
Сталин, реагируя на кризисную ситуацию в денежном хозяй-
стве, констатировал: «Результаты борьбы с голодом разменной 
мо неты почти что ничтожны… Видимо, покусали немного 
кассиров и успокоились. Дело не только в кассирах. Дело в Пя-
такове, в Брюханове и их окружении. И Пятаков, и Брюханов 
стояли за ввоз серебра. И Пятаков, и Брюханов проповедова-
ли необходимость ввоза серебра и провели соответствующее 
решение… которое мы от вергли.., обругав их «хвостиками» 
финансовых вредителей. Теперь ясно даже для слепых, что 
мероприятиями НКФ руководил Юровский (а не Брюханов), а 
«полити кой» Госбанка – вредительские элементы из ап парата 
Госбанка (а не Пятаков), вдохновляемые «правительством» 
Кондратьева–Громана. Дело, стало быть, в том, чтобы: а) осно-
вательно прочистить аппарат НКФ и Госбанка, несмотря на 
вопли сомнительных коммунистов типа Брюханова – Пятако-
ва, б) обязательно расстрелять десятка два-три вредителей 
из этих аппаратов (курсив М. Н.), в том числе десяток кас-
сиров всяко го рода, в) продолжать по всему СССР операции 
оГПУ по изоляции мелк[ой] монеты (серебряной)»53.

ордер на арест и обыск В. С. Коробкова.  
Не позднее 17 сентября 1930 г. ца ФСБ
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1  Подробности о родственных связях 
В. С. Коробкова по состоянию на 1930 г. из-
вестны из материалов архивно-следствен-
ного дела: «Сестры в Палестине. Ревекка 
Коробкова – учительница в колонии Шфея, 
Берта Коробкова – врач в Тель-авиве, Эс-
фирь Бегам – зубной врач в Иерусалиме, пле-
мянник Менахем-цион – земледелец-рабо-
чий (б. крестьянин), племянницы – Мирьям 
и Ильима – крестьянки в колонии Экран. 
Двоюродный брат… – аарон Гаскель – ин-
женер-хлопковик в Тифлисе. Там же его ро-
дители Яков и Эстер Гаскели, находящиеся 
на его иждивении. До революции Я. Гаскель 
занимался страховой агентурой. Племянни-
ки в Харькове (дети покойной сестры Фани) 

Веньямин и Гильна Белкины. Первый – 17 
лет окончил торговую школу и работает в 
Донбассе, вторая, кажется, кончает школу. 
отец – инженер работает на Электрозаводе. 
адрес: Харьков, ул. артема, 25». ца ФСБ. Д. 
Р-27952. Т. 3. Л. 123.

2  цит. по кн.: Голанд Ю. М. Дискуссии 
об экономической политике в годы денежной 
реформы 1921–1924. М., 2006. С. 33.

3  Денежная реформа 1921–1924 гг.: со-
здание твердой валюты. Документы и мате-
риалы. М., 2008. С. 238 (далее – Денежная 
реформа); Голанд Ю. М. Указ. соч. С. 37. 

Тарновский Владимир Васильевич 
(1872–1954) – российский финансист, родил-
ся в деревне Юлькановка Бандуровской во-

лости александринского уезда Херсонской 
губернии в семье отставного полковника, 
крупного землевладельца. окончил кадет-
ский корпус и юнкерское училище. В 1897 г. 
после трех лет армейской службы вышел в 
отставку, работал в местных учреждениях 
Государственного банка. В 1902–1912 гг. – 
управляющий отделением Международного 
торгового банка, управляющий Самарским 
коммерческим банком; в 1912 г. – директор и 
член правления Сибирского торгового банка 
в Петербурге. В годы Первой мировой вой-
ны добровольцем отправился на фронт, где 
провел восемь месяцев, получил звание по-
ручика. Вследствие болезни эвакуирован в 
тыл. После октября 1917 г. – агент для пору-

2 сентября 1930 г. последовало продолжение, из ко-
торого явствовало, что из сформулированных Сталиным 
установок в отношении «верхушки» Госбанка карательные 
органы сделали «правильные» выводы: «очень хорошо, что 
взяли, наконец, в работу «вольных стрелков» из Госбанка и 
прогнившего насквозь Наркомфина… Придется, по-моему, 
обновить верхушку Госбанка и Наркомфина за счет оГПУ и 
РКИ после того, как эти последние органы проведут там про-
верочно-мордобойную работу»54.

К этому времени были арестованы уже первые со-
трудники Госбанка СССР – а. И. Лежнев (16 августа) и 
С. К. Бельгард (22 августа), которых позже привлекли к 
«госбанковскому делу». В. С. Коробкова взяли в ночь с 17 
на 18 сентября. одновременно прошли аресты и сотруд-
ников НКФ. Всем им пытались приписать обвинение во 
вредительстве на ведомственном уровне, и только тогда, 
когда в высших сферах утвердился генеральный сценарий, 
в котором фигурировали два вредительских центра – «Со-
юзное бюро» цК РСДРП(м) и «Трудовая крестьянская пар-
тия» (ТКП) – группу арестованных из 48 человек «во главе 
с Лежневым и Юровским» (дело № 101922) разделили на 
две части: из госбанковцев сформировали меньшевистскую 
ячейку «Союзного бюро» (21 человек, к которым позже 
присоединили еще пятерых), а из наркомфиновцев – ячейку 
ТКП (18 человек). 

В итоге к делу о «контрреволюционной меньшевист-
ской вредительской организации в Государственном банке 
СССР» было привлечено 26 человек. Из них два члена Прав-
ления Госбанка – З. С. Каценеленбаум55 и а. а. Блюм56; два 
директора – В. С. Коробков и С. К. Бельгард57, лица, зани-
мавшие должности главного бухгалтера Госбанка, – В. а. Ле-
пешкин58 и Л. И. Инжир59 (подпись первого стояла на первых 
советских червонцах, второй в заключении занял высокие 
посты в финансовой службе ГУЛаГа), другие ответственные 
работники: В. а. Виноградов60 – бывший депутат Государ-
ственной думы, член цК конституционно-демократической 
партии, товарищ министра путей сообщения во Временном 
правительстве, член Уфимской Директории, И. Ф. Гиндин61, 
ставший впоследствии видным советским историком, внес-
шим заметный вклад в написание истории Государственного 
банка дореволюционной России, а. Я. Горнштейн62 – актив-
ный участник создания первых социал-демократических 
партийных ячеек в одессе, товарищ министра в коалици-

анкета для арестованных и задержанных с зачислением 
за оГПУ В. С. Коробкова 18 сентября 1930 г. ца ФСБ

онном правительстве Забайкалья, Е. С. Лурье63 – бывший 
член Правления Покобанка и Внешторгбанка. Два человека, 
проходивших по «госбанковскому делу», имели отношение к 
цекомбанку, в их числе П. П. Кутлер64 – племянник Н. Н. Кут-
лера, бывшего члена министерского кабинета С. Ю. Витте, 
затем видного кадета, позже – одного из руководителей воз-
рожденного в 1921 г. Госбанка. ■

Продолжение следует
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чений на Московско-Виндаевско-Рыбинской 
железной дороге. В 1920 г. – председатель 
Финансовой секции Петроградского отделе-
ния Института экономических исследований 
Народного комиссариата финансов РСФСР. 
В 1922 г. – товарищ управляющего Северо-
Западной конторой Госбанка РСФСР. Прини-
мал активное участие в разработке и прове-
дении денежной реформы 1922–1924 гг. ав-
тор идеи введения «параллельной» валюты. 
С декабря 1922 г. – председатель Правления 
Российского коммерческого банка, после 
преобразования которого в Банк для внешней 
торговли СССР в марте 1924 г. – заместитель 
председателя правления; позже – научный 
сотрудник Гос плана СССР, член Правления 
центрального банка коммунального хозяй-
ства и жилищного строительства. В начале 
октября 1925 г. был избран Председателем 
Правления Строительного общества взаим-
ного кредита. После краха общества предан 
суду, приговорен к шести месяцам прину-
дительных работ. освобожден ВцИКом по 
амнистии к 10-летию октябрьской рево-
люции. Работал в Главном управлении Го-
струдсберкасс, в отделе кредитной политики 
Наркомфина СССР. Последняя должность – 
помощник заведующего отделом кредитных 
учреждений и денежного обращения. 10 
октября 1929 г. «вычищен по первой кате-
гории» комиссией по чистке и проверке ап-
парата Наркомфина СССР. Скончался у себя 
дома 19 марта 1954 г. в Москве. Похоронен 
на Ваганьковском кладбище. 

4  Денежная реформа. С. 13, 242.
5  Там же. С. 111. 
6  Там же. С. 15.
7  Юровский Л. Н. Денежная политика 

Советской власти (1917–1927). Избранные 
статьи. М.,1996. С. 208, 209.

8  История Внешэкономбанка. М., 1999. 
С. 41. Позже, как утверждают авторы книги, 
Внешторгбанк снизил свою деловую актив-
ность и «стал практически одним из подра-
зделений Госбанка СССР». 

9  История Внешэкономбанка. М., 1999. 
С. 44, 45.

10  Там же. С. 45.
11  Жирнов Е. Претензии Французского 

банка на русское золото были отклонены // 
Коммерсант. 2002. № 210 (2579). 20 ноября. 
Любопытные комментарии этой истории 
дает в своих дневниках И. И. Шитц.: Шитц 
И. И. Дневник «великого перелома» (март 
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102. Несколько документов, связанных с этой 
операцией, в том числе письма советских от-
ветственных работников в СШа Г. В. Чиче-
рину и а. И. Микояну, опубликованы. См.: 
Москва – Вашингтон: политика и диплома-
тия Кремля, 1921–1941. Сб. док. в 3-х тт. Т. 1: 
1921–1928. М., 2009. С. 545–560 (далее – Мо-
сква – Вашингтон).

13  Москва – Вашингтон. Т. 1. С. 8.
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19  Там же. С. 251, 269, 276.
20  Там же. С. 206.
21  Там же. С. 213.
22  Там же. С. 239, 240.
23  Эдвин Чарльз Митчелл (1877–1955) – 

американский банкир. Родился в г. Челси, 
штат Массачусетс. отец занимал в 1887–
1888 г. должность мэра. По окончании кол-
леджа работал в «Западной электрической 
компании» в Чикаго; в 1903 г. – помощник 
президента компании. Через три года пе-
реехал в Нью-Йорк, став помощником 
президента Trust Company of America. В 
1911–1916 гг. возглавлял собственную инве-
стиционную компанию C. E. Mitchell & Com-
pany. В 1916 г. – вице-президент National City 
Company; с 1921 г. избран президентом Na-
tional City Bank, в 1929 г. назначен председа-
телем. Под его руководством банк значитель-
но расширил свою деятельность (к 1930 г. 
насчитывалось 100 отделений в 23 странах). 
На Митчелла в числе других возложили 
ответственность за крах на Нью-Йоркской 
фондовой бирже (1929 г.), положивший нача-
ло «Великой депрессии». В 1933 г. арестован 
и обвинен в уклонении от уплаты налогов. 
оправдан по обвинениям в уголовном пре-
ступлении, но принужден к уплате 1 млн дол. 
Затем продолжил работать. Умер, оставив 
наследникам большое состояние. В особняке 
на 5-й авеню, построенном для него в 1926 г., 
располагается французское консульство.

24  История Государственного банка 
СССР в документах. М., 1971. С. 35.

25  Москва – Вашингтон. Т. 1. С. 436.
26  Там же. С. 439.
27  Там же. С. 11, 421, 442.
28  Там же. С. 441.
29  Там же. С. 391.
30  Там же. С. 517.
31  Там же. С. 175.
32  Там же. С. 537, 538.
33  Там же. С. 416, 417, 419–421.
34  Там же. С. 542.
35  Там же. С. 720–723.
36  Там же. С. 723.
37  Там же. С. 719, 720.
38  Москва – Вашингтон. Т. 2. С. 19.
39  Там же. С. 21.
40  Там же. С. 27.
41  Там же. С. 31, 32.
42  Там же. С. 43.
43  Там же. С. 35, 36.
44  В то же время предложения Ч. Мит-

челла и В. С. Коробкова комиссия была гото-
ва рассмотреть в изложении Г. Л. Пятакова. 

Там же. С. 40, 41.
45  Генис В. Л. Неверные слуги режима: 

первые советские невозвращенцы (1920–
1933). М., 2009. С. 585.

46  Брон Саул Григорьевич (1887–1938). 
Родился в одессе; образование высшее; 
член ВКП(б). Директор-распорядитель 
«Экспортхлеба», затем – сотрудник НКВТ 
СССР, председатель правления «амторга». 
В 1930 г. – член коллегии НКВТ; в 1933 г. – 
председатель Всесоюзной торговой палаты. 
Последняя должность перед арестом – за-
меститель заведующего оГИЗом. аресто-
ван 25 октября 1937 г. Приговорен Военной 

коллегией Верховного суда СССР 21 апреля 
1938 г. по обвинению в участии в контррево-
люционной террористической организации к 
высшей мере наказания. В тот же день рас-
стрелян. Место захоронения – Московская 
область, поселок Коммунарка. Реабилитиро-
ван в апреле 1956 года. 

47  Политический скандал, связанный 
с решением главы Госбанка СССР а. Л. 
Шейн мана остаться за границей, разразился 
в апреле 1929 г. после его приезда из СШа в 
Берлин. Фрагмент выступления а. И. Рыкова 
20 апреля 1929 г. перед участниками объеди-
ненного пленума цК и цКК ВКП(б) с инфор-
мацией об этом был изъят из стенограммы по 
решению высшего партийного руководства. 
Состоялось срочное назначение на пост гла-
вы Госбанка СССР Г. Л. Пятакова. 24 апреля 
1929 г. по предложению И. В. Сталина По-
литбюро создало специальную комиссию по 
делу а. Л. Шейнмана. Путем сложных пе-
реговоров была достигнута договоренность, 
согласно которой новоявленный «невозвра-
щенец» обещал сохранять лояльность в об-
мен на отказ от попыток его преследования. 
Подробнее см.: Генис В. Л. Указ соч.

48  Москва – Вашингтон. Т. 2. С. 52.
49  Писательница Елена Ржевская, хо-

рошо знавшая семью Коробковых, причину 
осуждения главы семьи связывает с «золотой 
операцией» 1928 г. Пересказывает ли она се-
мейную легенду или сама делает этот вывод, 
исходя из услышанных историй, – неясно. 

50  Москва – Вашингтон. Т. 2. С. 98.
51  Там же. С. 490.
52  Известия. 1931. 27 февраля. С. 3.
53  Письма И. В. Сталина В. М. Молото-

ву. С. 193, 194. 
54  Там же. С. 211, 212.
55  Каценеленбаум Захарий Соломоно-

вич (Залман Шлиомович) (1885–1960) – эко-
номист, специалист в области денеж ного 
обращения, профессор (1919). окончил 
экономическое отделение юридического фа-
культета Московского университета (1909). 
Примыкал к партии конституционных де-
мократов (кадетов). С 1909 г. – бухгалтер 
Петербургского Международного банка; в 
1911–1917 гг. – помощник директора товар-
ного отдела азовско-Донского коммерческо-
го банка, одновременно – преподаватель Мо-
сковского коммерческого института; с марта 
1917 г. – на преподавательской работе в Мо-
сковском университете. С октября 1921 г. – 
член Правления Госбанка РСФСР, активный 
участник проведения денежной реформы 
1922–1924 гг. арестован 17 сентября 1930 г. 
Виновным себя не признал. осужден на пять 
лет ИТЛ. Для отбытия наказания направлен 
в Вишлаг оГПУ. После пересмотра пригово-
ра в декабре 1931 г. срок сокращен на один 
год. 2 сентября 1932 г. заключение в ИТЛ 
заменено высылкой на оставшийся срок в 
Западную Сибирь, куда он и был перена-
правлен после снятия с этапа, следующего в 
Дальлаг. В 1933 г. переведен на работу в Мо-
скву (заместителем начальника финансового 
отдела Мос ковского управления Дальстроя). 
В 1939–1946 гг. – профессор Института 
цветных металлов и золота, Всесоюзного за-
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очного финансового института; с 1945 г. – со-
трудник Научно-исследовательского финан-
сового института (НИФИ) при НКФ СССР 
и профессор Московского финансового ин-
ститута. В период кампании борьбы с «кос-
мополитизмом» (1948 г.) уволен; с 1955 г. – 
профессор Московского государ ственного 
экономического института. Реабилитирован 
3 октября 1957 года. 

56  Блюм Артур Адамович (1877–1938). 
Родился в Ельце орловской губернии в се-
мье чиновника-врача. окончил юридиче-
ский факультет Московского университета. 
Член РСДРП с 1900 г., работал в московской 
партийной организации. арестован в мар-
те 1901 г. и выслан в Курск, где примкнул к 
большевикам. В мае 1903 г. второй раз аре-
стован и выслан в олонецкую губернию на 
три года. В октябре–декабре 1905 г. – член 
лекторской и литературной групп, организа-
тор Замоскворецкого района МК РСДРП(б). 
В 1906–1908 гг. – на лечении в Финляндии. В 
1912–1914 гг. – член редакции большевист-
ского журнала «Просвещение»; в 1917 г. – 
председатель Петроградского совета упол-
номоченных банковских служащих, член Пе-
троградского Совета (фракция большевиков). 
В августе 1917 г. из-за несогласия по вопросу 
о захвате власти перешел к меньшевикам-
интернационалистам («новожизненцам»). 
После октября 1917 г. выступал против за-
бастовки банковских служащих. 29 октября 
1917 г. от центрального бюро объединенных 
социал-демократов интернационалистов 
принимал участие в созванном по инициати-
ве Всероссийского исполнительного комите-
та железнодорожного профсоюза совещании 
по вопросу создания однородного социали-
стического правительства. Входил в состав 
ВцИК II и III созывов. С начала 1920-х гг. до 
дня ареста – член Правления Госбанка СССР. 
арестован 16 декабря 1930 г. Виновным 
себя не признал. осужден на пять лет ИТЛ. 
15 июня 1931 г. лишение свободы заменено 
высылкой на Урал. Вторично арестован 15 
февраля 1938 г. и осужден 9 августа 1938 г. 
(по другим данным – 20 сентября 1938 г.) 
Военной коллегией Верховного суда СССР к 
высшей мере наказания. от признаний вины, 
данных на следствии, в судебном заседании 
отказался. Реабилитирован 22 июня 1963 
года.

57  Бельгард Сергей Константинович 
(1891–1931) – потомок французских эмиг-
рантов-роялистов, перешедших на россий-
скую военную службу в конце XVIII в.; сын 
К. К. Бельгарда, штабс-капитана (1895), ка-
мергера, управляющего аничковым двор-
цом. Двоюродный дядя – а. В. Бельгард 
(1861–1942) – камергер (1900), действи-
тельный статский советник (1904), гофмей-
стер (1909), сенатор (1912). Лифляндский 
вице-губернатор (1901–1902), Эстлянский 
губернатор (1902–1905), начальник Главно-
го управления по делам печати (1903–1912), 
участник белого движения, эмигрант, автор 
воспоминаний (2009).

Родился в Санкт-Петербурге. окон-
чил Императорское училище правоведения. 
До декабря 1912 г. – управляющий делами 

местного хозяйства Министерства внутрен-
них дел. С декабря 1912 г. – на службе в Кре-
дитной канцелярии Министерства финансов. 
Выезжал в длительные командировки за гра-
ницу. В октябре 1917 г. принимал участие в 
забастовке госслужащих, в марте 1918 г. воз-
обновил работу в Кредитной канцелярии, в 
конце 1918 г. назначен управляющим делами 
Главного комитета по ликвидации аннули-
рованных госзаймов, в марте 1920 г. – пред-
ставитель НКФина в заграничной делегации, 
возглавляемой Л. Б. Красиным. По возвра-
щении в 1922 г. вновь командирован за гра-
ницу – на Гаагскую мирную конференцию, 
эксперт по финансовым вопросам. Участво-
вал в работе англо-советской конференции в 
1924 г. С осени 1922-го до июня 1929 г. со-
стоял в должности помощника заведующего 
иностранным отделом (ИНо) Госбанка. С 
февраля 1926-го по март 1929 г. исполнял 
обязанности представителя Госбанка в Лон-
доне. На момент ареста – директор Правле-
ния Госбанка. арестован в ночь с 22-го на 23 
августа 1930 г. Виновным себя признал ча-
стично. Приговорен к расстрелу, расстрелян 
29 апреля 1931 г. Похоронен на Ваганьков-
ском кладбище (Москва). Реабилитирован 10 
октября 1961 года.

58  Лепешкин Василий Арсеньевич 
(1878–1958). Родился в орле в крестьянс-
кой семье. До шестого класса обучался в 
гимназии г. Ельца орловской губ., окончил 
гимназию в Ревеле (1898). В 1899 г. был на 
год выслан в г. Ревель за участие в студен-
ческой забастовке. В 1904 г. окончил мате-
матический факультет Санкт-Петербург-
ского университета и поступил на службу в 
Госбанк помощником делопроизводителя. В 
1912 г. был переведен в московскую контору 
Госбанка, где работал старшим контролером, 
старшим бухгалтером. В 1915 г. переведен в 
Петроград в отдел зернохранилищ. В 1916–
1917 гг. – в Управлении государственными 
сберегательными кассами (при Совете Гос-
банка); с февраля 1917 г. – заведующий Ин-
струкционным отделением; с ноября 1917-го 
до 1919 г. – в Народном банке (Москва). С 
1919-го по 1921 г. – в НКФ СССР, работал 
консультантом, инструктором в Инструктор-
ском отделе. С 1921 г. переведен в Госбанк, 
где служил до 1929 г. в должности помощни-
ка главного бухгалтера и главным бухгалте-
ром. С декабря 1929 г. перешел на службу в 
НКЗ СССР. «Вычищен» комиссией по чистке 
госаппарата. Последнее место работы – Нар-
комзем (главный бухгалтер). арестован 2 
декабря 1930 г. Виновным себя не признал. 
Приговорен к пяти годам ИТЛ. Для отбы-
тия наказания отправлен в КаЗЛаГ оГПУ 
(г. алма-ата). 15 мая 1931 г. приговор в ча-
сти высылки семьи и конфискации имущест-
ва был отменен. Реабилитирован 10 апреля 
1958 года.

59  Инжир Лев Ильич (1892–1952). Ро-
дился в одессе. окончил коммерческое учи-
лище и Высшие экономические курсы. До 
1917 г. работал в различных банковских и 
коммерческих учреждениях одессы; после 
1917 г. – в кооперативе «Товарищ» и одес-
ском губсовнархозе; с 1922-го по апрель 

1929 г. – в Промбанке, последняя должность – 
главный бухгалтер. По выдвижению цК Со-
юза совторгслужащих и центрального бюро 
работников учета был направлен в Госбанк 
СССР на должность главного бухгалтера. 
арестован 16 декабря 1930 г. Виновным себя 
не признал. осужден на 10 лет ИТЛ. Для 
отбытия наказания направлен в Соловецкий 
лагерь оГПУ. 28 июня 1931 г. судебное ре-
шение о высылке семьи отменено. Работал  
главным бухгалтером центральной бухгал-
терии Финансово-планового отдела ГУЛа Га 
(с 27 ноября 1936 г. по совместительству – 
главный бухгалтер Мосволгоканалстроя). 
Согласно воспоминаниям И. Бергера, выд-
винулся на высшие финансовые должности в 
гулаговской системе, входя в группу специа-
листов, сменивших выдвиженцев смещенно-
го Г. Ягоды. После назначения главы НКВД 
Н. И. Ежова по совместительству наркомом 
водного транспорта принял его предложение 
встать во главе бухгалтерии этого наркома-
та и вскоре был арестован. 16 апреля 1939 г. 
военным трибуналом МВо приговорен к 
15 годам ИТЛ (определением Военной кол-
легии Верховного суда СССР от 31 марта 
1956 г. дело о нем прекращено за отсутстви-
ем состава преступления). В 1948 г. отбывал 
наказание в Норильлаге, александровском 
централе. В начале 1950-х гг. переведен 
в лагерный пункт № 033 озерЛаГа МВД 
(г. Тайшет, Иркутской области). арестован 
в лагере 4 февраля 1952 г. и 26 марта 1952 г. 
приговорен по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР к 
пяти годам ИТЛ (реабилитирован 24 января 
1958 г.). Умер в заключении. Реабилитирован 
по настоящему делу 22 июня 1963 года.

60  Виноградов Владимир Александ-
рович (1874–1934). Родился в Казани. Из 
семьи торгового служащего. Учился в гим-
назиях Казани и омска. В 1897 г. окончил 
юридический факультет Московского уни-
верситета. Работал в Московской конторе 
Государственного банка, в 1899–1990 гг. – в 
Государственном контроле помощником 
контролера на Сибирской железной дороге 
(Челябинск, Томск). С октября 1900 г. – по-
мощник секретаря гражданского отделения 
Саратовского окружного суда; с 1901-го по 
1903 г. – секретарь гражданского отделения 
астраханского окружного суда, редактор-
издатель газеты «астраханский дневник», 
позже стал заниматься адвокатурой, был 
присяжным поверенным. Член партии каде-
тов с 1905-го по 1919 г., основатель ее астра-
ханского отделения, на 8-м съезде партии 
(9–12 мая 1917 г. ) избран в состав цК. Де-
путат Государственной думы от астрахан-
ской губернии с 1907-го по 1917 г. Состоял 
членом комиссий: бюджетной, финансовой, 
по переселенческим делам, рыболовству. С 
6 марта по 6 октября 1917 г. – комиссар (на 
правах товарища министра) в Министер-
стве путей сообщения, одновременно с 19 
августа – председатель комитета по исполь-
зованию водных сил. С октября 1917-го по 
февраль 1918 г. в астрахани проводил изби-
рательную кампанию по выборам в Учре-
дительное собрание. 23 сентября 1918 г. на 
Уфимском Государственном совещании из-
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бран в состав Директории в качестве заме-
стителя кадета Н. И. астрова. Из-за отсут-
ствия последнего являлся фактически пол-
ноправным членом Директории. 4 ноября 
1918 г. назначен заместителем председателя 
Временного Всероссийского правительства. 
После военного переворота, совершенного 
а. В. Колчаком 18 ноября 1918 г., отошел 
от активной политической деятельности. 
Работал заведующим финансовым отделом 
Сибирской конторы центросоюза в омске 
и Владивостоке (1919), с 1920 г. – управ-
ляющим ведомством иностранных дел 
Правительства Приморской областной Зе-
муправы. В феврале 1923 г. арестован ГПУ 
Владивостока как бывший член Временного 
правительства и этапирован в Москву. Под 
арестом провел шесть месяцев. С сентября 
1923-го по сентябрь 1924 г. – уполномо-
ченный Правления центросоюза. С ноября 
1924-го по ноябрь 1926 г. – в Инспекции 
Правления Госбанка, работал заведующим 
кредитным отделом, консультантом; с апре-
ля 1929 г. – консультант в различных уч-
реждениях Москвы. С ноября 1930 г. – на 
временной работе в экономическом отделе 
Гипроверфи. В 1930 г. Краснопресненским 
народным судом приговорен к обществен-
ному порицанию за небрежное отношение к 
служебным обязанностям. арестован 2 де-
кабря 1930 г. Приговорен к пяти годам ИТЛ. 
20 мая 1931 г. приговор в части высылки 
семьи и конфискации имущества отменен. 
Реабилитирован 22 июня 1963 года.

61  Гиндин Иосиф Фролович (1900–1980). 
Родился в С.-Петербурге. отец – торговец ле-
сом. До 1915 г. проживал в Риге, позже – в 
Москве и с лета 1917 г. – в Петрограде. Учил-
ся на экономическом факультете Петроград-
ского политехнического института (1920–
1925). До октября 1928 г. работал в Промбан-
ке, затем – в Госбанке СССР, консультант 
ПЭУ Правления Госбанка СССР. арестован 
16 декабря 1930 г. Виновным себя не при-
знал. Приговорен к пяти годам заключения. 
Для отбытия наказания направлен в Севлаг 
оГПУ (г. Сольвычегодск). 10 мая 1931 г. при-
говор в части высылки семьи отменен. Для 
отбывания наказания отправлен в г. Соль-
вычегодск для направления на Ухту (Севлаг 
оГПУ). В пересмотре дела (март 1932 г.) 
отказано. До 1947 г. – в системе НКВД/МВД. 
В 1947–1949 гг. преподавал в Московском 
финансовом институте. В 1950–1956 гг. ра-
ботал в НИИ Министерства нефтяной про-
мышленности СССР, с 1956 г. – в Институте 

истории (с 1968 г. – истории СССР) аН СССР. 
Кандидат экономических наук (1946), доктор 
исторических наук (1960); автор трудов по 
проблемам социально-экономической жизни 
России второй половины XIX – начала XX в.; 
среди них: «Государственный банк и эконо-
мическая политика царского правительства 
(1861–1892 годы)». М., 1960. Реабилитирован 
3 октября 1957 года.

62  Горнштейн Абрам Яковлевич (1881–?). 
Родился в одессе в семье мелкого служаще-
го. окончил шестиклассное городское учи-
лище. организовывал кружки самообразо-
вания для рабочих, принимал участие в ра-
боте первых организаций РСДРП в одессе. 
В конце 1999 г. кооптирован в 1-й городской 
партийный комитет. В 1900 г. арестован. 
После двухлетнего тюремного заключения 
приговорен к четырем годам ссылки в Си-
бирь. В 1901 г. совершил побег за границу. 
В январе 1905 г. нелегально вернулся в Рос-
сию для революционной работы, состоял 
членом партийных комитетов в Харькове, 
Ростове-на-Дону, одессе. В одессе по обви-
нению в руководстве военной организацией 
РСДРП(м) Военно-окружным судом был 
осужден в 1906 г. на восемь лет каторжных 
работ. С 1913 г. – на поселении в Иркутской 
губернии и г. Иркутске. Состоял членом ре-
дакций всех газет социал-демократического 
направления. После поражения а. В. Колча-
ка занимался разборкой архива Министер-
ства иностранных дел, работал заведующим 
Финототделом Иркутской конторы центро-
союза и Земгора; находясь в 1921 г. в Чите по 
поручению конторы, вошел в состав коали-
ционного правительства Забайкалья. Позже 
поступил в частную контору. от политиче-
ской деятельности отошел, опубликовав в 
1922 г. заявление в печати. В 1923 г. посту-
пил в Дальбанк. С декабря 1924-го до апреля 
1929 г. работал в Госбанке СССР. С 1 авгу-
ста 1930 г. до момента ареста – заведующий 
финансово-плановым отделом Московской 
конторы акционерного сахарного общества. 
арестован 2 декабря 1930 г. Виновным себя 
не признал. Приговорен к пяти годам ИТЛ. 
Для отбытия наказания отправлен в КаЗЛаГ 
оГПУ (г. алма-ата). 10 мая 1931 г. приговор 
в части конфискации имущества и высылки 
семьи отменен. Вторично осужден 3 октября 
1941 г. оСо при НКВД к пяти годам ИТЛ. 
Реабилитирован 22 июня 1963 года.

63  Лурье Евгений Соломонович (1887–
1954). Родился в г. Витебске в семье тор-
говца. Получил высшее экономическое и 

юридическое образование. В 1911–1914 гг. 
занимался литературной работой. В 1915–
1917 гг. – заведующий продовольственным 
отделом Смоленской губернской земской 
управы. В 1917–1918 гг. работал в Москов-
ском Народном банке; в 1919–1921 гг. – в 
Продпути; в 1922 г. – член Правления Поко-
банка; с 1923- го по 1926 г. – в Льноторге. С 
1926 г. – член Правления Внешторгбанка; в 
1929–1930 гг. – заместитель директора ПЭо 
Госбанка СССР. Перед арестом – в МСНХ, 
преподаватель социально-экономических 
курсов. арестован 16 декабря 1930 г. Винов-
ным себя не признал. Приговорен к пяти го-
дам ИТЛ.  Для отбытия наказания направлен 
в Севлаг оГПУ (г. Сольвычегодск). освобо-
жден в июне 1934 г. До декабря 1945 г. рабо-
тал в финансовых органах на стройках сис-
темы НКВД, позже – системы Наркомугля и 
Министерства угольной промышленности, в 
1954 г. – начальник финансового отдела тре-
ста «Карагандапромжилстрой». Реабилити-
рован 3 октября 1957 года.

64  Кутлер Павел Павлович (1898–
1950) – банковский служащий. Сын П. П. 
Кутлера, последнего директора Департа-
мента Казначейства Министерства финан-
сов Российской империи, племянник Н. Н. 
Кутлера – Главноуправляющего земледели-
ем и землеустройством в правительствен-
ном кабинете С. Ю. Витте, члена цК партии 
кадетов, депутата Госдумы, члена Правле-
ния Госбанка РСФСР (СССР). Из дворян. 
Родился в селе Троицкое-Бачурино Черн-
ского уезда Тульской губернии. В 1918 г. 
окончил гимназию К. Мая в Петрограде, 
учился на ФоН Петроградского универси-
тета. С декабря 1920-го по ноябрь 1922 г. – 
в РККа на нестроевых должностях. По-
сле демобилизации работал заведующим 
отделением в налоговом управлении НКФ 
СССР; с августа 1924 г. – в Промбанке, за-
ведующим информационной частью и кон-
сультантом, с октября 1928 г. – старшим 
экономистом, позже – старшим инспекто-
ром кредитно-планового отдела цекомбан-
ка. арестован 30 ноября 1930 г. Виновным 
себя признал частично. осужден на пять лет 
лишения свободы. Направлен в Соловецкий 
лагерь оГПУ. Согласно воспоминаниям 
Л. В. Успенского, в заключении работал эко-
номистом на строительстве Беломорканала 
и канала Москва–Волга, умер во время ин-
спекционной поездки на одну из среднеази-
атских ГЭС в 1950 г. Реабилитирован 3 ок-
тября 1957 года.


