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СКОРОПЕЧАТНИ А. А. ЛЕВЕНСОНА 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Исследование посвящено проблемам бумажноденежного производства Экс-
педиции заготовления государственных бумаг в период Первой мировой во-
йны. Цель статьи — представить сведения о возникшем в обстоятельствах во-
енного времени проекте сотрудничества ЭЗГБ с Товариществом Скоропечатни 
А. А. Левенсона. Основой для подготовки работы послужили неопублико-
ванные документы из фондов Центрального государственного историческо-
го архива Санкт-Петербурга. Исследуемый аспект дополняет существующее 
представление о ситуации в российском бумажноденежном производстве  
в период Первой мировой войны; путях, предлагавшихся для облегчения эмис-
сионного кризиса и роли в этом процессе видного печатника С. С. Ермолаева. 
Авторы приходят к выводу о том, что идея создания в России дублирующих 
предприятий бумажноденежного производства (реализованная уже при со-
здании советского Гознака) возникла еще в 1915 г.

Ключевые слова: Первая мировая война, денежное обращение, Экспедиция 
заготовления государственных бумаг, Гознак, бумажные денежные знаки,  
печатное дело.

Первая мировая война стала тяжелейшим испы-
танием для российской финансово-экономической 
системы. Один из ключевых ее сегментов — де-
нежное обращение — претерпело существенные 
изменения, вызванные обстоятельствами военно-
го времени. Государством был прекращен свобод-
ный размен кредитных билетов на золотую моне-
ту, объем необеспеченной денежной массы стал  
неуклонно расти, а покупательная способность рубля 
снижалась. Для экономии металла вместо размен-
ных серебряных и медных монет, ставших наряду  
с золотыми средством тезаврации, в обращение Им-
ператорским правительством в конце 1915 г. были 
введены специальные казначейские знаки, исчис-
ленные в копейках (тождественно номиналам мо-
нет). Рублевые кредитные билеты, некогда имевшие 
индивидуальную нумерацию, с 1915 г. выпускались 
теперь литерными сериями с упрощенной нумера-
цией. Таким образом, условия войны в значитель-

ной степени сказались и на технической стороне 
денежного обращения — производственной дея-
тельности Экспедиции заготовления государствен-
ных бумаг (далее — ЭЗГБ).

Это специализированное государственное пред-
приятие, занимавшееся изготовлением российских 
бумажных денег и высококачественной защищен-
ной полиграфической продукции, к тому времени 
уже имело почти вековую историю, сложившийся 
порядок и традиции работы. Условия «Великой во-
йны» заставляли руководство данного консерватив-
ного учреждения смотреть на многие привычные 
вещи иначе, заложив к 1918–1919 гг. основы к пре-
образованию ЭЗГБ в Гознак.

Работа ЭЗГБ в военно-революционный период 
1914–1917 гг. уже весьма неплохо освещена в на-
учных публикациях. Особо здесь следует отметить 
труды петербургского исследователя, специали-
ста в области социально-экономической истории  
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М. В. Ходякова [1–4; 5, с. 11–33; 6–9; 10, с. 15–48; 
11; 12, с. 450–451].

В то же время остается еще немало неизучен-
ных аспектов бумажноденежного производства 
ЭЗГБ периода Первой мировой войны. Так, в фон-
де ЭЗГБ в Центральном государственном истори-
ческом архиве Санкт-Петербурга (далее — ЦГИА 
СПб) была выявлена двухлетняя переписка этого 
государственного предприятия с Министерством 
финансов и московским Товариществом Скоропе-
чатни А. А. Левенсона за 1915–1917 гг. по вопросу 
о размещении в типографии Скоропечатни государ-
ственного заказа на производство кредитных биле-
тов и ценных бумаг [13]. Поводом к появлению этой 
переписки стала обсуждавшаяся летом 1915 г. в Ми-
нистерстве финансов проблема возможной эвакуа-
ции ЭЗГБ из Петрограда в случае прямой угрозы 
неприятеля столице [14, л. 5]. Эвакуировать Экспе-
дицию предстояло в восточные губернии. Товарищу 
управляющего ЭЗГБ А. Г. фон Брёмзену было по-
ручено осмотреть фабричные здания, подходящие  
для размещения в них производственных мощ-
ностей Экспедиции. 12 августа 1915 г. фон Брёмзен 
выехал из Петрограда и последовательно посетил 
Москву, Калужскую губернию (Троицко-Кондров-
скую писчебумажную фабрику), Вологду, Ярославль, 
Кинешму, Нижний Новгород и Казань. Получив 
справки у управляющих губернскими казенными 
палатами, фон Брёмзен осматривал те предприятия 
(главным образом типографии), которые либо при-
надлежали германским подданным, либо работали 
не на полную мощность или были полностью оста-
новлены. В рапорте по результатам этой команди-
ровки фон Брёмзен указывал, что кроме Москвы, 
«мастерские Экспедиции могли бы быть разме-
щены или в Казани, но не на одном участке <…>,  
или около Нижегородской льнопрядильной ману-
фактуры» [15, л. 3].

В конце концов выбор пал на Москву, возмож-
но, потому что именно туда планировалось эваку-
ировать Министерство финансов. Расположение 
Экспедиции в одной локации с министерством 
считалось необходимым условием для быстрого  
и эффективного проектирования «новых знаков» 
[15, л. 2]. Первоначально круг московских типогра-
фий, намеченных к осмотру фон Брёмзеном, вклю-
чал Товарищества: И. Д. Сытина, Машистовых,  
А. П. Мамонтова, И. Н. Кушнарева и С. П. Яковлева 
[14, л. 1 об.], но особенные надежды он связывал  
с типолитографией немецких подданных братьев  
Г. и В. Менерт, находившейся на ул. Большая Яки-
манка. Это предприятие, располагавшее тремя 
многоэтажными фабричными корпусами и хозяй-
ственными постройками, обладало вполне подходя-
щим для нужд ЭЗГБ набором типографских машин. 
Летом 1915 г. оно состояло под правительственным 
надзором, поскольку один из братьев-владельцев по-
сле объявления войны остался в Германии, а другой 
был интернирован и сослан в Уфу [14, л. 25–25 об.].

20 октября 1915 г. из Особенной канцелярии по 
кредитной части Министерства финансов (далее —  
ОККЧ) на имя управляющего ЭЗГБ с пометкой 
«в[есьма] спешно» поступило письмо. В нем со-
общалось, что к министру финансов П. Л. Бар-
ку обратилось руководство московской фирмы  
А. А. Левенсона с предложением об использовании 
ее технических мощностей для работ по изготовле-
нию бумажных денежных знаков и ценных бумаг. 
Министр на представленном ходатайстве оставил 
пометки «нужное», «к докладу»; ОККЧ было пору-

чено как можно скорее получить заключение ЭЗГБ 
на это предложение.

Существовавшее с 1881 г. Товарищество Ско-
ропечатни А. А. Левенсона было одним из лучших  
и статусных коммерческих предприятий Россий-
ской империи, занимавшихся изготовлением вы-
сококачественной печатной продукции. С 1896 г. 
Скоропечатня являлась официальным поставщи-
ком Императорского двора и двора великой княги-
ни Елизаветы Федоровны. В 1900 г. ее сотрудники  
и отдельные образцы продукции были удостоены 
медалей Всемирной выставки в Париже. К середи-
не 1910-х гг. в числе заказов, выполненных Скоро-
печатней, были различные издания, адрес-календа-
ри, гербовники, плакаты. Особое место среди них 
занимали памятные и подарочные издания по слу-
чаю коронации Николая II и 300-летия Дома Рома-
новых. Основное производство и писчебумажный 
магазин находились в Москве, отделения компании 
располагались в Курске, Самаре и Оренбурге [13,  
л. 3; 16, c. 587–589; 17].

Однако управляющий Экспедицией Н. И. Та-
вилдаров не счел инициативу необходимой. По его 
мнению, оформленному в ответном письме от 23 ок- 
тября 1915 г., литографский способ печати, исполь-
зуемый Скоропечатней, был недопустим для произ-
водства бумажных денег и ценных бумаг, поскольку 
облегчал подделку продукции. Для исполнения уси-
ленных заказов, вызванных обстоятельствами воен-
ного времени, у ЭЗГБ имелось достаточное количе-
ство специальных печатных машин. Определенные 
затруднения испытывались Экспедицией лишь из-
за дефицита бумаги, прежде всего эмиссионной. 
Как считал управляющий ЭЗГБ, Скоропечатня, 
привлеченная к исполнению государственного за-
каза, в итоге бы простаивала, поскольку мощности 
бумагоделательного отделения Экспедиции не обе-
спечивали в положенном объеме и ее саму. «При 
данных условиях не представляется надобности об-
ращаться к содействию Скоропечатни…» — таким 
резюме было подытожено мнение Н. И. Тавилдаро-
ва [13, л. 1–2 об.].

Тем не менее во время следующей командиров-
ки А. Г. фон Брёмзена в Москву фирма Левенсона 
была включена в список для осмотра, и товарищ 
управляющего писал в Петербург Н. И. Тавилдаро-
ву 3 ноября 1915 г.: «…вчера и сегодня был у Левен-
сона, Сытина и Яковлева и говорил с ними. Наи-
большую активность проявляет Левенсон, который 
просил передать Вам привет» [14, л. 81]. Осмотрев 
помещения Скоропечатни, фон Брёмзен пришел  
к выводу, что мастерские и оборудование фирмы 
Левенсон «для художественных изданий вполне до-
статочны и современны, но, как способы изготовле-
ния печатных форм (цветная автотипия и хромоли-
тография), так и печать литографская непригодны 
для защиты ценных знаков». Кроме того, Скоропе-
чатня не располагала требуемым комплектом типо-
графских машин одного формата, а также двухкра-
сочными машинами и нумерационными аппаратами 
в объеме, необходимом «для валовых работ Экспе-
диции» [14, л. 6 об.].

После визита фон Брёмзена Скоропечатня от-
правила в ЭЗГБ образцы своей продукции, демон-
стрирующие технико-технологический уровень 
предприятия (поступили в ЭЗГБ 17 ноября 1915 г.). 
Сопроводительное письмо А. А. Левенсона на имя 
управляющего заканчивалось фразой: «<…> льстим 
себя надеждой, что Ваше превосходительство, оз-
накомившись с работой, найдете возможным пору-
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чить некоторые заказы нашему Товариществу» [13, 
л. 3–3 об.].

Важную роль в продвижении инициативы созда-
ния московского филиала ЭЗГБ сыграл С. С. Ермо-
лаев — видный русский (впоследствии советский) 
печатник, организатор бумажноденежного произ-
водства и общественный деятель. В 1915 г. он за-
нимал пост технического директора Правления 
Товарищества Скоропечатни А. А. Левенсона [13,  
л. 5–6; 18].

По предложению министра финансов П. Л. Бар-
ка С. С. Ермолаев встретился с управляющим ЭЗГБ 
Н. И. Тавилдаровым и сообщил о результатах этого 
свидания министру в письме от 17 ноября 1915 г. 
С. С. Ермолаев писал, что товарищ управляюще-
го Экспедиции фон Брёмзен признал мастерские 
Скоропечатни достойно оборудованными (осо-
бенно литографский отдел), почему управляющий   
не отрицал возможность передачи некоторых  
(не подлежащих строгому контролю) литографских 
работ на исполнение фирме А. А. Левенсона. Ука-
зывая на эти обстоятельства, Ермолаев добавил, что 
из ста машин Скоропечатни лишь десять — лито-
графские, остальные же (вопреки неверной инфор-
мации, имеющейся в Минфине) — типографские. 
Представитель фирмы А. А. Левенсона уверял гла-
ву ведомства, что персонал Скоропечатни компе-
тентен в вопросах полиграфии, поскольку имеет 
опыт заграничного профильного обучения. Для под-
крепления своих доводов С. С. Ермолаев подарил  
П. Л. Барку экземпляр одного из самых дорогих 
подносных изданий к 300-летию Дома Романовых —  
«Летописного и лицевого изборника Дома Романо-
вых», удостоенного монаршего благоволения и по-
хвалы при личной аудиенции. По мнению Николая II, 
эта книга не уступала по качеству исполнения ино-
странным изданиям. Завершая письмо, С. С. Ермо-
лаев подчеркивал, что при техническом содействии 
фирмы А. А. Левенсона в Москве Минфином «чрез-
вычайно легко и почти без затрат» могло быть от-
крыто вспомогательное «филиальное» отделение 
ЭЗГБ [13, л. 5–6]. Через несколько дней Правле-
ние Товарищества Скоропечатни А. А. Левенсона 
повторно обратилось в ОККЧ и в ЭЗГБ, уверяя  
в очередной раз в техническом соответствии обо-
рудования компании и своей полной готовности 
к исполнению государственного заказа, а также  
в том, что «Товарищество» могло бы предоставить 
возможность полного контроля работ, исполняемых 
для Экспедиции заготовления государственных бу-
маг» [13, л. 3, 7].

Итогом настойчивости предприимчивых ком-
мерсантов стало своего рода промежуточное ком-
промиссное решение, оформленное письмом от 
24 ноября 1915 г. в ОККЧ. Управляющий ЭЗГБ 
Н. И. Тавилдаров акцентировал внимание на том, 
что подведомственное ему предприятие способно 
справляться с поступающими заказами при усло-
вии должного обеспечения бумагой соответствую-
щего сорта. Для этого Н. И. Тавилдаров предлагал 
рассмотреть возможность приобретения такого сы-
рья у частных поставщиков в России, Финляндии  
и США. Скоропечатне А. А. Левенсона управляю-
щий ЭЗГБ собирался поручить печатание литограф-
ским способом цветных агитационных плакатов  
о подписке на Государственный 5 ½ %-й военный 
заем [13, л. 10–11].

По запросам ЭЗГБ и ОККЧ Товарищество Ско-
ропечатни А. А. Левенсона 30 ноября 1915 г. вновь 
представило подробные сведения о своем оборудо-

вании, сообщая, что в целях организации выполне-
ния заказа может быть командирован техник для 
ознакомления с оригиналом, предназначенным для 
репродукции [13, л. 14–14 об.].

Однако, судя по документам, на практике реше-
ние в отношении предоставления заказов фирме 
А. А. Левенсона не было осуществлено. Компания 
вновь обратилась 18 августа 1916 г. в ОККЧ с хода-
тайством о предоставлении работ. Но, как уверял 
вышестоящее начальство Н. И. Тавилдаров, Ско-
ропечатня оценила стоимость изготовления одного 
плаката в 16 копеек, в то время как типолитографии 
Петрограда предлагали цену в 10 копеек за экзем-
пляр. Это предложение в итоге и оказалось принято 
Особым совещанием по изданию плакатов; расцен-
ки фирмы А. А. Левенсона признали завышенными. 
Н. И. Тавилдаров заканчивал свое письмо в ОККЧ 
от 27 августа 1916 г. фразой: «Категорических обе-
щаний предоставить заказ на плакаты Товарище-
ству Скоропечатни А. А. Левенсона я не давал,  
и все сношения по этому вопросу велись с фирмой 
непосредственной общей канцелярией Министер-
ства финансов» [13, л. 15–15 об.].

Нежелание Тавилдарова передавать Скоропе-
чатне заказ на изготовление кредитных билетов 
объяснялось не только недостаточным количеством 
и качеством оборудования ее мастерских. Одно-
временно с началом переговоров с фирмой Левен-
сона Министерство финансов секвестровало для 
Экспедиции типолитографию братьев Менерт [15]. 
Однако до конца 1916 г. после неоднократных тех-
нических осмотров и подсчетов стоимости необхо-
димого для приобретения оборудования филиаль-
ное отделение ЭЗГБ в типографии Менерт так и не 
было организовано. Московский филиал Экспеди-
ции не заработал, в том числе по тем же причинам, 
по которым не был отдан заказ фирме Левенсона —  
из-за дефицита эмиссионной бумаги и возможных 
трудностей с подвозом бумаги в Москву. Летом  
и осенью 1916 г., когда очевидная военная угроза 
для Петрограда миновала и эвакуация была снята 
с повестки дня, решение проблемы с недостатком 
кредита виделось уже в приобретении остановлен-
ной Невской писчебумажной фабрики (бывшей 
Варгуниных) в Петрограде [19].

Вскоре последовали события, кардинально из-
менившие в России политический и общественный 
уклад. Известно, что после Февральской револю-
ции Скоропечатня А. А. Левенсона стала исполь-
зоваться для нужд Всероссийского земского союза 
[20, c. 424]. С этой общественной организацией 
был связан последний эпизод в истории попыток 
взаимодействия фирмы А. А. Левенсона и ЭЗГБ, 
произошедший незадолго до Октябрьского перево-
рота. Так, 5 октября 1917 г. в адрес М. К. Лемке, 
сменившего Н. И. Тавилдарова на посту управляю-
щего ЭЗГБ после Февральских событий, поступило 
письмо типографии Всероссийского земского со-
юза1, уведомлявшее, что на основании циркуляра 
Военного министра ряд учреждений, в том числе 
и Всероссийского земского союза, подлежал сокра-
щению. В связи с этим значительное число печат-
ных машин оставались свободными, и они могли 
бы быть предоставлены для нужд ЭЗГБ (таковая 
рассматривалась как приоритетное, по сравнению  
с частными, учреждение). Но в ответном письме от 
20 октября 1917 г. Лемке сообщал, что «в настоя-
щее время не встречается надобности в печатных 
машинах…», при этом они не отрицал категорично 
возможность использования типографского обору-
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дования, отмечая, что при возникновении надоб-
ности он непременно воспользуется предложением 
[13, л. 16–17].

События осени 1917 г., повлекшие очередную 
смену политического строя, окончательно свели на 
нет значимость этой переписки. Тем не менее она 
показывает, что именно дореволюционная адми-
нистрация ЭЗГБ (противодействовавшая передаче 
заказов «строго контроля» в частные руки даже в 
кризисные моменты) способствовала сохранению 
централизации и государственного контроля над 
эмиссионным производством. И это, как показала 
практика, оказалось одним из определяющих фак-
торов успешной денежно-эмиссионной политики в 
течение первых лет Советской власти [10, с. 79–98].

Кроме того, мы видим, что Первая мировая 
война четко обозначила необходимость созда-
ния дублирующих бумажного и типографского 
производств ЭЗГБ в центре страны2. Как следует 
из документов, уже в 1915 г., а не после прихода  
к власти большевиков, очевидно, и возник «концепт 
структуры» будущего Гознака, как сети «филиа-
лов» по производству бумажных денежных знаков 
и высококачественной защищенной полиграфиче-
ской продукции, включавшей несколько бумаж-
ных фабрик и типографий, размещенных вдали от 
границ3. Но одновременно эта идея децентрализа-
ции и возможности сосуществования нескольких 
«Экспедиций заготовления государственных бумаг» 
способствовала повсеместному возникновению 
эмиссионных производств, организованных на базе 
лучших региональных типографий. Данное явление 
в период Гражданской войны получило значитель-
ное развитие в силу динамичных военно-полити-
ческих процессов, в ходе которых деньги наряду  
с экономическими функциями стали «рупором» 
идеологии и пропаганды.

Примечания

1 Любопытно, что письмо было оформлено на фирменном 

бланке Товарищества Скоропечатни А. А. Левенсона.
2 В XIX в. администрация ЭЗГБ, напротив, с гордостью 

подчеркивала, что, в отличие от некоторых европейских эмис-

сионных типографий, Экспедиция являлась предприятием 

полного цикла, т. е. имела собственное бумажное производ-

ство, и была территориально сконцентрирована.
3 Процесс упразднения региональных филиалов ЭЗГБ бу-

дет развернут Народным комиссариатом финансов РСФСР 

лишь в 1921 г. [21, с. 261; 22, с. 134].
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