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Аннотация. В работе впервые дан обзор профессиональной деятельности С. С. Ермолаева — управ-
ляющего «сибирской» Экспедицией заготовления государственных бумаг в Омске, затем в Иркутске 
в 1919–1921 гг., — ключевого организатора бумажноденежного производства в Сибири в годы Граж-
данской войны. Исходя из жанра работы, ключевой метод, использованный при ее подготовке, — 
биографический. Колорит судьбы Ермолаева в том, что на профессиональную долю этого человека 
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Российской Федерации, Российского государственного архива экономики, Российского государствен-
ного архива литературы и искусства.
Abstract. The research presents the professional career of S. S. Yermolayev — the manager of the “Siberian” 
Department of State Paper Production in Omsk, and then in Irkutsk in 1919–1921, who became the key orga-
nizer of paper money production in Siberia during the Civil War. Based on the genre of work, the key method 
used in its preparation is biographical. A remarkable feature of Yermolayev’s fate is his consecutive working 
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Денежное обращение на востоке России периода Гражданской войны уже не раз 
привлекало внимание историков1. При этом работа «сибирской» Экспедиции заготов-

1  Погребецкий А. И. Денежное обращение и денежные знаки Дальнего Востока за период Войны и Революции 
(1914–1924). Харбин, 1924; Алямкин А. В., Баранов А. Г. История денежного обращения в 1914–1924 гг. (по мате-
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ления государственных бумаг (ЭЗГБ) — ключевого учреждения на востоке России, 
изготовлявшего бумажные деньги в годы Гражданской войны, — освещена слабо. Этого 
вопроса мы касались лишь бегло1.

Продолжая изучать бумажноденежное производство в 1918–1921 гг., мы представляем 
обзор деятельности Сергея Степановича Ермолаева — в то время ключевого техниче-
ского организатора печатания бумажных денег в Сибири. Известные нам источники 
позволяют выявить основные вехи судьбы этого человека. Он родился 20 сентября 1873 
г. в Казани. Окончил мужскую гимназию. Юноша нашел профессиональное призвание 
в полиграфии, поступив в начале 1890-х годов в Москве на службу в одну из лучших 
типографий России — Товарищество скоропечатни А. А. Левенсона, где вскоре стал 
техническим директором2. Параллельно он занимался общественной работой в Обще-
стве возрождения художественной Руси3.

Типография Левенсона с 1896 г. печатала для нужд Императорского двора различную 
высококачественную продукцию. Прямое отношение к этим работам имел Ермолаев. В 
1913 г. он руководил изданием «Летописного и лицевого изборника дома Романовых» 
— одной из самых дорогих подарочных книг к 300-летию Дома Романовых. Его имя 
мы находим и среди награжденных на Всемирной выставке (Париж, 1900 г.)4.

1917 год изменил жизнь Ермолаева: типографию Левенсона приобрел Земгор5. 
Некоторое время наш герой сохранял должность, но, видимо, с национализацией пред-
приятия потерял работу. Отрезок его судьбы до 1919 г. остался неясен. К концу 1918 
г. Ермолаев оказался в Омске — столице белой Сибири. С 1 октября 1918 г. в составе 
«омского» Минфина работала ЭЗГБ (с отделениями в Иркутске и Екатеринбурге), печа-
тавшая деньги антибольшевистской власти. Это важное производство лично курировал 
министр финансов И. А. Михайлов6.

Технические мощности ЭЗГБ в Омске с 1919 г. значительно усилили. В реквизиро-
ванном для них здании табачной фабрики Г. Я. Серебрякова с 14 января 1919 г. стали 
печатать деньги7. Тогда с 1 января 1919 г. исполнять обязанности управляющего ЭЗГБ 

риалам Зауралья). Екатеринбург, 2005; Рынков В. М. Финансовая политика антибольшевистских правительств 
востока России (вторая половина 1918 — начало 1920 г.). Новосибирск, 2006; Ходяков М. В.: 1) Деньги революции 
и гражданской войны: денежное обращение в России. 1917–1920 гг. СПб., 2009; 2) Китайско-Восточная железная 
дорога и эмиссия бон Русско-Азиатского банка в 1918–1919 гг. // Новейшая история России. 2018. Т. 8. № 2. С. 
355–367; Шахеров В. П. Регулирование кредитно-банковской системы Иркутской губернии в период политических 
трансформаций гражданской войны // Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской 
академии наук. 2018. № 1. С. 46–54; Шиканова И. С. Страницы отечественной истории в бумажных денежных 
знаках. М., 2005.
1  Петин Д. И.: 1) Денежное обращение и финансовая политика советской власти в Сибири в 1919–1920 гг. // 
Гуманитарные науки в Сибири. 2010. № 2. С. 44–47; 2) Эмиссионная политика дальневосточного «буфера» в 1920 
г.: новые факты // Новейшая история России. 2012. № 2. С. 41–56; 3) «Сибирский» казначейский знак номиналом 
пять рублей: история появления сквозь призму архивных документов // Новейшая история России. 2015. № 1. 
С. 210–220; 4) «Только живое слово на месте способно скорее сдвинуть этот вопрос с мертвой точки…»: положе-
ние Экспедиции заготовления государственных бумаг в Иркутске в начале 1920 года // Новейшая история России. 
2017. № 3. С. 256–270.
2  Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 7733. Оп. 39. Д. 1513. Л. 1–2; Российский государ-
ственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 941. Оп. 10. Д. 207. Л. 3.
3  Федотов А. С. В. М. Васнецов и создание Федоровского городка в Царском Селе // Москва в начале XX в. М., 
1997. С. 334.
4  Аксенова Г. В. Иностранцы — московские книгопечатники последней трети XIX — начала XX века // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2017. Т. 16. № 4. С. 587–589.
5  Москва: Энциклопедия / глав. ред. С. О. Шмидт. М., 1997–1998. С. 424.
6  Петин Д. И. «Только живое слово…»… С. 257–258; Ходяков М. В. Иван Адрианович Михайлов: студенческие 
годы будущего министра финансов в правительстве А. В. Колчака // Клио. 2013. № 10. С. 95.
7  Экспедиция заготовления государственных бумаг // Правительственный вестник (Омск). 1919. 19 января. С. 2.
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стал Ермолаев. В должности его утвердили с 11 июля 1919 г. указом Верховного пра-
вителя, исчисляя стаж с 1 января 1919 г.1

Ермолаев работал в Омске до начала ноября 1919 г., после чего в составе «омской» 
ЭЗГБ был эвакуирован в Иркутск, где с падением антибольшевистской власти ЭЗГБ 
под руководством нашего героя печатала «сибирские» деньги для нужд Политцентра 
и Иркутского ревкома2.

С восстановлением в Иркутске советской власти стал вопрос о будущем «сибирской» 
ЭЗГБ. В январе — феврале 1920 г. Ермолаев написал ряд обращений новым властям, 
указав на широкие возможности использования полиграфической базы ЭЗГБ для любых 
направлений печатного дела3. В итоге, работу «сибирской» ЭЗГБ продлили еще на 
год. Под руководством Ермолаева в феврале — июне 1920 г. ЭЗГБ печатала денежные 
суррогаты Сибревкома, Временной земской власти Прибайкалья, а с июля 1920 г. по 
март 1921 г. — кредитные билеты ДВР. По предписанию НКФ РСФСР 3 апреля 1921 г. 
руководящий состав ЭЗГБ в Иркутске подлежал отправке в Москву в связи с ликвида-
цией предприятия. Накануне упразднения «сибирской» ЭЗГБ Ермолаев оставил пост 
управляющего4.

Прибыв в Москву, с 20 апреля 1921 г. наш герой стал главным техником — управ-
ляющим художественно-графическим отделом Управления фабрик заготовления госу-
дарственных знаков НКФ РСФСР. В этой должности он служил до 24 февраля 1922 
г., когда постановлением Правления Российской академии художественных наук с 1 
февраля 1922 г. был назначен заведующим издательской частью названного учреждения. 
Постановлением ученого совета Государственной академии художественных наук от 26 
октября 1928 г. Ермолаев «как исключительный специалист полиграфии» стал членом 
Декоративного комитета академии, войдя в группу полиграфической промышленности5. 
Это последний, известный нам, эпизод его профессиональной биографии.

О личной жизни Ермолаева известно, что на февраль 1922 г. он был женат, воспиты-
вал 4-х детей6. К сожалению, финал судьбы героя работы не известен. Но, по нашему 
мнению, его жизненный путь — наглядный и не единичный пример успешной соци-
альной адаптации аполитичного человека в условиях Гражданской войны. Ведь именно 
благодаря своему профессионализму, востребованному у всех властей, Ермолаев в то 
сложное время благополучно строил карьеру, получая разнообразный опыт и избегая 
политических преследований.
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