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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и научная значимость темы исследования. В составе 

сибирского социума купечество было одним из самых малочисленных, но в то 

же время наиболее влиятельных слоев. Благодаря купцам и при их участии в 

значительной мере происходило освоение Азиатской России, развитие региона 

и включение его в экономическое и социокультурное пространство страны. Не-

которые сибирские купцы записывались впоследствии и в столичное купече-

ство, играя видную роль в российской экономике. Из сибирского купечества 

вышли: великий химик Д.И. Менделеев, художник В.В. Кандинский, академик 

АН СССР А.А. Баландин, доктора медицины Н.А. и Ю.А. Белоголовые, основа-

тель химической промышленности Израиля М.А. Новомейский, первый нарком 

финансов Якутии А.А. Семенов, литератор и издатель М.М. Зензинов, лидер 

сибирского областничества Н.М. Ядринцев и целый ряд других широко при-

знанных деятелей. Известны и имена сибирских купцов – наиболее крупных 

жертвователей на народное просвещение, здравоохранение, благоустройство 

городов и прочие нужды как своей малой родины, так и других областей 

огромной страны. Среди них томичи М.А. Мыльников, С.Ф. Хромов, Ереневы, 

красноярцы М.К. Сидоров, Щёголевы, Гадаловы, иркутяне Баснины, Сибиря-

ковы, Трапезниковы, Хаминовы, нерчинский купец М.Д. Бутин. Их пожертво-

вания составляли сотни тысяч и даже миллионы рублей. Конечно, не стоит из-

лишне идеализировать купечество – в его среде были очень разные люди: и 

настоящие патриоты, и те, что стремились жить на широкую ногу и славились 

своими похождениями. «Купец купцу рознь» – это выражение применимо к 

коммерсантам любого региона и любого временного периода. И все же, наряду 

с исключительными случаями, были и общие нормы, которыми руководствова-

лись (или стремились к этому) в повседневной жизни большинство представи-

телей делового мира. 

Накопленный историографией материал наряду с выявленными за по-

следние три десятилетия самыми разноплановыми источниками позволяет 
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обобщить разрозненные сведения о жизнедеятельности и мировоззрении си-

бирских купцов, распространенных в купеческой среде социокультурных прак-

тиках, проанализировать бесспорно присущую региону специфику. Огромная 

территория с разными по природно-климатическим и географическим условиям 

областями, неразвитая инфраструктура, низкая плотность населения, крайняя 

малочисленность дворянства – все это накладывало отпечаток на жизнь в Ази-

атской России. Как писал в середине XIX в. публицист Н.В. Шелгунов, «пусть 

Сибирь дитя одной и той же Руси – матери, но только что же из этого? <…> эти 

края, при кажущемся внешнем сходстве, имеют громадное экономическое раз-

личие и совершенно иной сословный состав»1. Какое место в социальной 

структуре населения Сибири занимали представители купечества, какое уча-

стие приняли они в освоении и изучении северо-восточных территорий, каким 

образом региональные особенности влияли на их образ жизни, как сочетались 

традиции и новации в их хозяйственной практике, быту и мировоззрении, как 

они расценивали значение своей деятельности, наконец, что думали и говорили 

о купцах современники – обо всем этом и пойдет речь в данной работе. При 

этом мы не будем подробно останавливаться на анализе каких бы то ни было 

количественных показателей, связанных с численностью, составом и капитала-

ми купцов, – они достаточно представлены в уже опубликованных научных 

трудах, – но попытаемся проникнуть во внутренней мир состоявших в сибир-

ском купечестве людей, осветить эволюцию их взглядов и поведенческих уста-

новок, раскрыть влияние присущих им социокультурных практик на освоение 

северо-восточных территорий России. 

Это представляется особенно важным, учитывая ту роль, которую купцы 

сыграли в инкорпорации обширных просторов Северной Азии в Российское 

государство. Инкорпорация – термин, который в последние годы активно ис-

пользуется рядом ученых (А.В. Ремневым, Л.М. Дамешеком, И.И. Юргановой и 

др.), – означает присоединение к государству новых территорий и предполагает 

не только их хозяйственное и административное, но и культурное (ментальное) 

                                                 
1 Шелгунов Н.В. Гражданские элементы Иркутского края // Русское слово. 1863. № 9. С. 37. 
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освоение. Участвуя в развитии торговли и промышленности, купцы внесли не 

меньший вклад и в исследование Сибири, и в распространение русского куль-

турного влияния на ее коренные народы. Изучение региона – его географии, 

геологии, флоры, фауны, а также особенностей быта, верований и традиций 

аборигенного населения – это не только инструмент, но и форма инкорпорации, 

часть ментального освоения, теснейшим образом связанная и переплетающаяся 

с хозяйственной колонизацией. Купцы, часто не отдавая себе в этом отчет и ча-

сто это не формулируя, преследовали не исключительно узкопрагматические 

интересы, но и более высокие цели – вовлечение новых земель и населяющих 

их народов в сферу влияния и в общую хозяйственную, социальную и духов-

ную жизнь страны. По крайней мере, объективно их деятельность имела имен-

но такой результат. Принимая во внимание остро стоящую перед сегодняшней 

Россией задачу по обеспечению стабильного развития восточных регионов, ис-

торический опыт в этом отношении, в том числе накопленный сибирскими 

купцами, можно считать «ценным национальным достоянием», представляю-

щим «большой интерес не только в научном, но и общественно-

образовательном плане»2.  

Степень изученности темы. Учитывая наличие объемного массива ли-

тературы по истории сибирского купечества, обзору отечественной и зарубеж-

ной историографии по теме исследования посвящена первая глава диссертации. 

Отметим лишь, что по итогам рассмотрения историографии мы убедились, что 

достаточно хорошо изученными можно считать количественные показатели, 

характеризующие сибирское купечество (динамику численности купцов как по 

отдельным городам, так и в рамках всего региона, источники пополнения и со-

став купечества), его экономическую активность (сферы приложения купече-

ских капиталов), структуру купеческой семьи. В то же время, несмотря на оби-

лие введенной в научный оборот информации, до сих пор остаются не обоб-

                                                 
2 Ламин В.А., Шелегина О.Н. Условия заселения и освоения Азиатской России: основные 

итоги и перспективы изучения // Вестник Томского государственного университета. Исто-

рия. 2009. № 3 (7). С. 67. 
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щенными и недостаточно изученными сведения об эволюции социокультурно-

го облика и социокультурных практик купечества, мировоззрении и ценност-

ных ориентирах купцов, их участии в открытии, изучении, хозяйственном и 

культурном освоении отдаленных, зачастую труднодоступных территорий, 

распространении на новых землях русского влияния и закреплении их в составе 

Российской империи.  

В качестве объекта исследования выступает сибирское купечество, т.е. 

люди, входившие в состав купеческих гильдий на территории Сибири на про-

тяжении с конца XVIII по конец XIX в. Сразу оговоримся, что слово «купече-

ство» применительно к рассматриваемому периоду можно трактовать и как 

слой общества с присущими ему правами и обязанностями, и более широко – 

как лиц разного социального статуса, связанных с определенным видом дея-

тельности (существовал даже глагол «купечествовать»). Купеческой деятельно-

стью, т.е. торговлей в значительных масштабах, могли заниматься не только 

представители гильдейского купечества, но и, например, крестьяне или мещане 

(вследствие этого, по мнению известного советского историка 

В.Н. Яковцевского, в XVIII в. «в России купеческий капитал сложился в двух 

разновидностях: в форме гильдейского капитала и капитала торгующих кре-

постных крестьян»3). Следует также указать на до сих пор продолжающуюся 

дискуссию о том, можно ли считать российское купечество особым сослови-

ем – многие исследователи склонны рассматривать его как составную часть 

единого городского гражданства (подробнее этот вопрос мы рассмотрим в раз-

деле, посвященном обзору современной историографической ситуации). Так 

или иначе, но даже кратковременное пребывание в купечестве накладывало 

определенный отпечаток на самоощущение человека, на его отношение к себе и 

окружающим. Согласно использующейся в социологии теории элит, необходи-

мая составная часть любой социальной структуры – высший привилегирован-

ный слой или слои, осуществляющие функции управления и развития культу-

                                                 
3 Яковцевский В.Н. Купеческий капитал в феодально-крепостнической России. М., 1953. 

С. 47. 
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ры. Бесспорно, в условиях Сибири в роли такой элиты в значительной степени 

как раз и выступали купцы. Принимая во внимание размытость границ и, как 

следствие, отсутствие четкой единой идеологии купечества, все же представля-

ется возможным говорить о некоем общем настрое, присущем купцам и при-

мыкавшим к ним зажиточным мещанам. Учитывая это, в настоящей работе нас 

будет интересовать купечество именно как некое социальное образование, чле-

нами которого становились все, кто когда-либо на протяжении рассматривае-

мого периода объявлял купеческий капитал по одной из существовавших купе-

ческих гильдий. Конечно, особое место среди этих людей занимали члены из-

вестных династий, передававших по наследству свои дело, состояние и на про-

тяжении многих лет впитывавших определенные мировоззренческие ценности. 

Именно поэтому в центре нашего внимания будут такие представители купече-

ского мира Сибири, как Баснины, Белоголовые, Сибиряковы, Трапезниковы 

(Иркутск), Кандинские (Кяхта), Бутины (Нерчинск), Кузнецовы, Ларионовы 

(Красноярск), Дементьевы, Кобычевы, Хорошевы, Кытмановы, Востротины 

(Енисейск), Нерпины (Тара), Шумиловы, Ереневы, Гороховы, Кухтерины 

(Томск), Корнильевы (Тобольск), в особенности же те из них, кто оставил зна-

чительные письменные свидетельства о своих жизни и взглядах. Основываясь 

на сохранившихся источниках, мы рассмотрим хозяйственные и культурные 

практики сибирских купцов в области освоения территории Северной Азии, их 

мировоззрение и ценностные ориентиры. 

Предмет исследования – социокультурные практики сибирского купече-

ства, определявшие участие купцов в освоении Северной Азии. 

Территориальные рамки исследования включают Северную Азию, 

расположенную к востоку от Уральских гор до берегов Тихого океана и от 

Центральной и Средней Азии до Северного Ледовитого океана. В географии 

Северная Азия определяется несколько уже: с Востока она граничит с Восточ-

ной Азией, которая примыкает к Тихому океану и на территории которой нахо-

дятся восточные районы Азиатской России, часть Китая, КНДР, Южная Корея, 
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Япония4. Однако в исторических исследованиях устоялась более широкая трак-

товка этого термина: словосочетание «Северная Азия» для обозначения терри-

тории Сибири и Дальнего Востока используется как в отечественной5, так и в 

зарубежной6 историографии. Для нас также важно то, что понятие «Северная 

Азия», в отличие от другого термина – «Азиатская Россия», который активно 

употреблялся в дореволюционный период7 и который можно считать устояв-

шимся и в современном научном дискурсе8, не включает Среднеазиатский ре-

гион. Наряду с «Северной Азией» мы также употребляем номинацию «Си-

бирь», отдавая все же предпочтение первой, поскольку в течение рассматрива-

емого периода административные границы Сибири не были однозначны: на ру-

беже XVIII–XIX вв. в нее входила часть Урала, а в конце XIX в., после образо-

вания Приамурского генерал-губернаторства, постепенно начинают говорить о 

Дальнем Востоке России как особом регионе. Заметим также, что иногда есте-

ственно-географические границы, проведенные с точки зрения науки, могут не 

совпадать с «ментальными картами», т.е. господствующими представлениями 

об образе и границах региона9 (рядом современных исследователей употребля-

ется также термин «ментальное пространство» – неотъемлемая часть мировос-

приятия человека, «виртуальный мир, который по природе своей не может су-

                                                 
4 Энциклопедический словарь географических названий / гл. ред. С.В. Калесник. М., 1973. 

С. 148, 577. 
5 Из истории изучения и освоения Северной Азии: сб. ст. Томск, 2008; Дацышен В.Г., Зиновь-

ев В.П., Лысенко Ю.А. и др. Очерки истории освоения и изучения Северной Азии. Томск, 

2019. 
6 Dmitryshyn B. The administrative apparatus of the Russian colony in Siberia and northern Asia, 

1581–1700 // The History of Siberia. London., N.Y., 1991. P. 17–36; Forsyth J. A history of the 

peoples of Siberia: Russia’s North Asian colony, 1581–1990. Cambridge: Cambridge univ. press, 

1994. XX, 455 p. 
7 Именно такое название получил широкоизвестный трехтомный атлас, выпущенный в нача-

ле XX в. Переселенческим управлением: Азиатская Россия: в 3-х т. СПб., 1914. 
8 Алексеев В.В. и др. Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике 

XVI–XX века. М.: Наука, 2004; Азиатская Россия: проблемы социально-экономического, де-

мографического и культурного развития (XVII–XXI вв.): материалы междунар. науч. конф. 

Новосибирск, 2017; см. также многотомную серию монографических изданий «"Азиатская 

Россия": новые исследования иркутских историков» под ред. Л.М. Дамешека. 
9 Ремнев А.В. Россия Дальнего Востока. Имперская география власти XIX – начала XX веков. 

Омск, 2004. С. 31–39; Дамешек Л.М. Избранное. Иркутск, 2018. Т. III. Сибирские окраины 

Российской империи (XVIII–XX в.). С. 14–15. 
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ществовать в виде реального пространства»10). Принимая во внимание данное 

обстоятельство, как своеобразную часть «ментальной карты» североазиатской 

России дореформенного периода можно рассматривать и Аляску, по отноше-

нию к которой далеко не случайно употреблялось выражение «Русская Амери-

ка». Конечно, согласно законам географии, это совершенно неправомерно, од-

нако проникновение в Северную Америку, ее изучение и действия по ее присо-

единению к России были для торговых и промышленных людей естественным 

продолжением продвижения «встречь солнцу» служилого населения Сибири 

конца XVI – XVII в. Не анализируя деятельность Российско-Американской 

компании, мы, тем не менее, рассматриваем активность купцов на Тихоокеан-

ском севере и Аляске как развитие их инициативы по освоению североазиат-

ской части России. 

Хронологические рамки работы охватывают период с последней чет-

верти XVIII до конца XIX в. Естественно, мы понимаем, что трансформацию 

социокультурного облика и социокультурных практик купечества нельзя при-

вязать к определенной дате – процессы, протекающие на ментальном уровне и 

влияющие на общественное сознание, занимают длительное время, – однако с 

известной долей условности будем рассматривать заявленную тему именно в 

обозначенных хронологических рамках. Нижняя временная граница обусловле-

на комплексом проведенных при Екатерине II преобразований, в результате ко-

торых произошло окончательное юридическое оформление купечества как со-

циальной группы. Верхний рубеж связан как с принятием в 1898 г. закона о 

промысловом налоге, по существу ознаменовавшим завершение целого периода 

существования российского купечества, так и с началом строительства Транс-

сибирской железнодорожной магистрали. Последнее стало поворотным рубе-

жом в истории Сибири, изменив сложившиеся ранее экономические связи меж-

ду отдельными районами, обусловив всплеск переселенческого движения, рост 

интереса европейских промышленных компаний к Сибири, ускорив процесс 

                                                 
10 Урванцев Г.В. Освоение ментальных пространств в художественных произведениях, отно-

сящихся к различным видам дискурса // Гуманитарный вектор. 2016. Т. 11, № 5. С. 98. 
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монополизации сибирской экономики, модернизацию и европеизацию регио-

на11. 

Конечно, важнейшая веха в рамках рассматриваемого периода – реформы 

1860-х гг., подведшие черту под «затянувшимся концом XVIII в.» – как удачно 

характеризовал дореформенный период А.И. Куприянов12. Обусловленные ими 

изменения в экономике и общественной жизни страны в конце концов привели 

к коренной перестройке в структуре социума, когда «стала стремительно раз-

рушаться замкнутость сословных и культурно-бытовых групп общества»13. Ку-

печество окончательно утратило привилегии на занятие торгово-

предпринимательской деятельностью, а его границы стали еще более расплыв-

чаты, чем прежде. Однако наряду с этим возросла роль богатых купцов как 

непременных участников городского самоуправления, щедрых благотворителей 

и лиц, определявших внешний облик и культурную среду своих городов. Еще 

более приблизившись к западноевропейской культуре и дворянскому образу 

жизни, купцы все больше осознавали свой общественный вес и то значение, ко-

торое имела их предпринимательская и филантропическая деятельность для 

развития государства. Можно сказать, что купцы времени правления Алек-

сандра I и Александра III – разные люди, с существенными отличиями в миро-

воззрении и образе жизни. Однако в Сибири купечество всегда занимало более 

высокую социальную позицию, чем его собратья в Европейской России, а ре-

формы здесь реализовывались со значительным опозданием. Постепенность 

происходивших процессов, включая те, что протекали на ментальном уровне, 

                                                 
11 Соболев М.Н. Экономическое значение Сибирской железной дороги: актовая речь, произ-

несенная 22-го октября 1900 года в XII-ую годовщину Томского университета. Томск, 1900; 

Ремнев А.В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика второй половины XIX – 

начала XX веков. Омск, 1997. С. 12–13; Он же. Сибирь в имперской географии власти XIX – 

начала XX веков. Омск, 2015. С. 29–31; Шенк Ф.Б. Поезд в современность. Мобильность и 

социальные пространства России в век железных дорог. М., 2016. С. 87–106. 
12 Куприянов А.И. Городская культура русской провинции. Конец XVIII – первая половина 

XIX века. М., 2007. С. 10. 
13 Харсеева Н.В. Московское купечество на рубеже XIX–XX веков: социокультурный анализ. 

Краснодар, 2013. С. 122. 
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позволяет рассматривать эволюцию сибирского купечества на протяжении 

конца XVIII – XIX в. как единый, непрерывный процесс. 

Цель исследования – выявить распространенные в среде сибирского ку-

печества в конце XVIII – XIX в. социокультурные практики, определявшие уча-

стие купцов в освоении Северной Азии, включении региона в экономическое и 

культурное пространство Российской империи; раскрыть влияние на этот про-

цесс присущих купцам мировоззренческих установок. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 проанализировать историографию и источниковую базу исследования, 

уделяя особенное внимание источникам личного происхождения, вышедшим 

непосредственно из купеческой среды; 

 представить целостную картину развития купеческого предпринима-

тельства на территории Сибири, выявить как общие черты, так и присущие ку-

печеству отдельных районов региональные особенности хозяйственной дея-

тельности; 

 выявить влияние этнической и гендерной принадлежности представи-

телей купечества на их хозяйственные и культурные практики; 

 рассмотреть распространенные в купеческой среде этические нормы и 

культуру предпринимательства; 

 изучить эволюцию представлений сибирских купцов о назначении 

коммерции и своем собственном месте в обществе; 

 выявить изменения культурно-образовательного уровня и ценностных 

ориентиров купцов; 

 проанализировать роль купечества в открытии и изучении новых тер-

риторий (в том числе сопредельных Северной Азии); 

 раскрыть участие купцов в поддержке образовательных и просвети-

тельных организаций, научных изысканий; 

 рассмотреть религиозную составляющую мировоззрения купцов, их 

вклад в миссионерское движение и участие в церковно-приходской жизни; 
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 проанализировать восприятие сибирских купцов и распространенных в 

купеческой среде социокультурных практик современниками. 

Методологическая база исследования. Отказ в 1990-х гг. от стройного 

формационного подхода, господствовавшего в советской историографии, по-

будил историков обратиться к теоретическим разработкам зарубежных науч-

ных школ. В отличие от предшествующего советского периода, когда авторы 

исходили в основном из трудов классиков марксизма-ленинизма, современные 

исследователи широко используют методы и подходы, теоретические установ-

ки и аналоги сравнений, которые содержатся в работах М. Вебера, Ф. Броделя, 

М. Блока, Дж. Уиллиса, Р. Пайпса, Р. Стенфорда и других иностранных ученых. 

Конечно, данные авторы прямо не занимались историей российского, а тем бо-

лее сибирского купечества, но сам их подход оказался во многом плодотвор-

ным для современной отечественной историографии. 

Новые теоретические методы не только позволили по-другому взглянуть 

на историю предпринимательства, но и повлияли на расширение самой темати-

ки: так, например, именно обращением к новым теоретическим подходам вы-

зван пристальный интерес современных российских ученых к таким пробле-

мам, как благотворительность и меценатство сибирского купечества, их источ-

ники и формы, значение данных явлений в истории Сибири. Обращение к нара-

боткам школы «Анналов» вызвало всплеск интереса к социальной психологии 

сибирского купечества и позволило рассматривать купечество не только как 

безличный слой общества, но и как совокупность отдельных людей с присущи-

ми им характерами и стремлениями. Установка М. Блока и Л. Февра «писать 

историю, в которой действуют живые люди», стала во многом определяющей 

для современных исследователей. 

Необходимо, однако, заметить, что крушение идеологии советского об-

щества, базировавшейся на основных положениях трудов классиков марксизма-

ленинизма, не повлекло за собой ликвидации применения исторического мате-

риализма при изучении исторических явлений. Сегодня не существует равного 

ему, со столь же хорошо разработанным понятийным аппаратом, методологи-
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ческого подхода к изучению истории нашей страны. Современные исследова-

тели оперируют выработанными в его рамках категориями и признают спра-

ведливость многих положений К. Маркса – таких, например, как его тезис о 

том, что обращение капитала имеет ряд своих закономерностей, с которыми 

нужно считаться: наличие жесткой эксплуатации на первой стадии накопления 

капитала, которая затем, однако, сменяется увеличением трат на общественные 

нужды. 

Возникший «методологический хаос» или эпистемологический поворот 

(т.е. «изменение <….>  способа представления, видения мира»14), когда при 

всем обилии новых подходов и методик среди них нет ни одной общепринятой 

и достаточно логичной, привел к тому, что в исторических исследованиях в ка-

честве краеугольного камня, вокруг которого чаще всего концентрируется фак-

тический материал, утвердилась непременная отсылка к принципу историзма, 

под которым понимается «такой подход, который требует не только рассматри-

вать все явления, факты и события, относящиеся к объекту исследования, пре-

дельно конкретно, но и выявлять закономерности изучаемой эпохи и ее влияние 

на рассматриваемый <….> объект»15. Не сдает позиции и позитивистский 

подход к историческому исследованию, базирующийся на том, что ценность 

имеет только нечто данное, фактическое, устойчивое, несомненное и следует 

только этим ограничивать свое исследование и изложение16. Расценивая исто-

рический источник как собрание исторических фактов, историки-позитивисты 

по-прежнему усматривают задачу в выявлении и накоплении фактического ма-

териала.  

Определенный интерес вызывает рассмотрение феномена предпринима-

тельства XVIII−XIX вв. в рамках теории модернизации. Наряду с общими ра-

                                                 
14 Гаврилина Л.М. Эпоха поворотов: эпистемологические поиски и социокультурные реа-

лии // Ярославский педагогический вестник. 2015. № 2. Т. I (Культурология). С. 34. 
15 Бойко В.П. Купечество Западной Сибири в конце XVIII – XIX в.: Очерки социальной, от-

раслевой, бытовой и ментальной истории. Томск, 2007. С. 33. 
16 Философский словарь: Основан Г. Шмидтом. – 22-е, новое, переработ. изд. под ред. 

Г. Шишкоффа / Пер. с нем. / Общ. ред. В.А. Малинина. М., 2003. С. 347. 
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ботами17, к ней, как к отправной точке своих исследований, обращались круп-

нейшие специалисты по истории городов и городского населения Сибири: 

В.Н. Разгон18, Д.Я. Резун19, А.Р. Ивонин20, В.П. Зиновьев21, В.П. Шахеров22. 

Наиболее подробно и последовательно этот методологический подход приме-

нительно к изучению сибирского купечества разрабатывал и использовал 

В.Н. Разгон, рассматривавший эволюцию предпринимательства в XVIII − пер-

вой половине XIX в. через призму социальных взаимоотношений, присущих 

традиционному обществу. Происходившие в дореформенный период процессы 

можно рассматривать лишь как начало модернизации, т.е. перехода от тради-

ционного аграрного общества к капиталистическому индустриальному. Соот-

ветственно, хозяйственная деятельность в этот период основывалась главным 

образом на реалиях и ценностях, характерных для традиционного общества: 

жесткой социальной иерархии, зависимости человека от своей социальной 

страты, определяющее значение межличностных отношений, религиозный 

настрой населения, осуждавший стремление к стяжанию земных благ. Все это 

сковывало частную инициативу в сфере предпринимательства, определяло низ-

кий статус торговцев. Кроме того, по мнению В.Н. Разгона, одним из факторов, 

придававших «значительное своеобразие» развитию частного предпринима-

тельства в России, можно считать «вотчинную форму государственности», ко-

гда «правители считали монопольное распоряжение производственным богат-

ством естественным продолжением самодержавия» и контролировали наиболее 

                                                 
17 Алексеев В.В., Зубков К.И. Цивилизационное своеобразие российских модернизаций 

XVIII–XX вв.: пространственно-временной аспект. Екатеринбург, 2011; Актуализация по-

тенциала исторической науки / отв. ред. В.В. Алексеев. Екатеринбург, 2013; Миронов Б.Н. 

Модернизация России в XVIII–XX вв. как конвергенционный проект // Социологические ис-

следования. 2018. № 6. С. 91–103. 
18 Разгон В.Н. Сибирское купечество в XVIII – первой половине XIX в. Региональный аспект 

предпринимательства традиционного типа. Барнаул, 1999. 
19 Резун Д.Я., Шиловский М.В. Сибирь, конец XVI – начало XX в.: Фронтир в контексте этно-

социальных и этнокультурных процессов. Новосибирск, 2005. 
20 Ивонин А.Р. Западносибирский город в последней четверти XVIII – 60-х гг. XIX в. (Опыт 

историко-демографического исследования). Барнаул, 2000. 
21 Зиновьев В.П. Индустриальные кадры старой Сибири. Томск, 2007. 
22 Шахеров В.П. Социокультурные процессы в городской среде Байкальской Сибири XVIII – 

первой половины XIX в. Иркутск, 2013. 
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выгодные отрасли коммерции и промышленности, а торгово-промышленное 

сословие выполняло по большому счету функции «государственных служите-

лей». Однако начало разложения вотчинного государства, пришедшееся на вто-

рую половину XVIII в., обусловило постепенный рост социального статуса ку-

печества и расширение его прав23. Столкновение и борьба традиций и новаций, 

патриархального уклада и устоявшихся ценностей с новыми веяниями и обще-

ственными идеалами обусловливали движение России и входивших в ее состав 

регионов и в более позднее время. При этом главной ареной, на которой разво-

рачивались трансформационные процессы, возникали «новые принципы орга-

низации социальной жизни», выступал город24. Несмотря на существующую 

критику теории модернизации, в частности, присущего ей европоцентризма25, 

она довольно удобна для изучения реалий конца XVIII – XIX в. Несомненно, 

само существование сибирского купечества пришлось на период постепенных, 

но вместе с тем коренных изменений в образе жизни и мировоззрении как си-

биряков, так и всего населения Российской империи, а история сибирского ку-

печества отразила все происходившие трансформации.  

И все же в качестве основной методологической базы нашего исследова-

ния мы выбрали наследие французской Школы «Анналов», заложившей так 

называемую новую историческую науку, в рамках которой активно развива-

ются локальная история и историческая антропология. Установка на осу-

ществление исторического синтеза как ключевого момента в историческом по-

знании и междисциплинарность привела, по словам Л.П. Репиной, к расшире-

нию предмета, проблематики и методов исторического исследования, разработ-

ке новых приемов анализа исторических источников, выявлению и введению в 

                                                 
23 Разгон В.Н. Сибирское купечество… С. 16–19. 
24 Шахеров В.П. Формирование городской среды Байкальской Сибири в XVIIII – первой по-

ловине XIX в.: дис. … докт. ист. наук. Иркутск, 2012. С. 15–16. 
25 Шевченко В.Н. Теория модернизации с социально-философской точки зрения // Модерни-

зация и национальная культура. М., 1995. С. 72. 
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оборот множества исторических фактов26. Этому в полной мере соответствуют 

многочисленные микроисторические работы, посвященные анализу развития 

отдельного локуса. Причем в современной историографии предлагается разли-

чать историческое краеведение с его узко практической направленностью, ре-

гиональную историю как форму преодоления линейной модели изложения соб-

бытий и новую локальную историю, конструирующую свои объект и предмет 

изучения27. 

Быстро завоевал широкую популярность и антропоцентристский подход, 

обусловивший интерес к «маленькому» человеку и переход «от исторической 

биографии к биографической истории»28. Нельзя сказать, что отечественная ис-

ториография ранее не обращалась «к проблеме персонифицированного подхода 

к изучению истории», однако в центре внимания историков оказывались по 

преимуществу личности, внесшие «исторически значимый вклад в политиче-

ское, социальное и культурное развитие Руси-России»29. Сложившаяся в совет-

ское время ситуация вынудила Д.С. Лихачева признать, что российская истори-

ческая наука «отошла от непосредственного изучения человека» и возникла 

«огромная нужда в появлении нового направления <…> – истории человече-

ской личности»30. Надо сказать, что уже в советский период в этом ключе 

успешно работали выдающиеся сибирские историки М.М. Громыко и 

Н.Н. Покровский. Развивающиеся в наши дни историческая антропология, а 

также связанные с ней микроистория, история ментальностей с их внимани-

ем к малым сообществам, проблемам культуры, разнообразным проявлениям 

повседневности, персональной истории позволяет реконструировать происхо-

                                                 
26 Репина Л.П. Социальная и историческая антропология антропология: новейшие тенденции 

в современной британской и американской медиевистике // Одиссей. Человек в истории. 

1990. С. 168. 
27 Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. Терминологические проблемы изучения истории локу-

са // Региональная история, локальная история, историческое краеведение в предметных по-

лях современного исторического знания: сб. ст. Ижевск, 2012. С. 9. 
28 Репина Л.П. От исторической биографии к биографической истории // В тени великих: об-

разы и судьбы: сб. науч. ст. СПб., 2010. С. 12. 
29 Донская Т.К., Ярош Н.Н. Персонифицированный подход к Отечественной истории // 

Наука. Искусство. Культура. 2017. Вып. 4 (16). С. 122. 
30 Лихачев Д.С. Заветное. М., 2006. С. 87. 
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дившие столетия назад процессы на материале конкретных судеб, «увидеть 

жизнь» человека такой, какой она складывалась в разнообразных условиях, 

услышать голоса людей «второго плана», т.е. тех, кто «как минимум выделяется 

из толпы, но, в то же время, "не дотягивает" – по объективным результатам 

своей деятельности, либо в восприятии современников и/или потомков – до 

масштаба "творца истории" и "вершителя судеб"», и внимание к которым поз-

воляет «исследовать поле пересечения личностного и массового, групповых 

стереотипов и индивидуального сознания, внутренних мотивов поведения и 

внешних факторов, человеческой и социальной сущности эпохи»31. Именно эту 

цель и преследует наша работа. 

Несмотря на заявленную тему исследования, связанную, казалось бы, с 

чисто внешними проявлениями активности сибирских купцов, в центре нашего 

внимания – история в первую очередь именно их самосознания и мировосприя-

тия, эволюция господствовавших в купеческой среде представлений и ценност-

ных ориентиров, выявление как индивидуальных особенностей, так и черт, 

присущих всему рассматриваемому социальному слою, того, как ментальные 

установки влияли на образ жизни, хозяйственную практику и общественную 

позицию купцов. Все это предметная область так называемой интеллектуаль-

ной истории – еще одного актуального направления современных историче-

ских исследований, имеющего для нас основополагающее значение. Интеллек-

туальная история занимается изучением интеллектуального наследия человече-

ства, природы интеллектуального процесса, контекстов распространения и су-

ществования идей32. При этом интеллектуальная история не только история 

идей, но и история развития образов, представлений, обыденного сознания: она 

«изучает весь разноуровневый интеллектуальный ландшафт того или иного ис-

                                                 
31 Мининков Н.А., Кореневский А.В., Иванеско А.Е. Человек «второго плана» в контексте со-

временной историографии: пять лет спустя // В тени великих: образы и судьбы: сб. науч. ст. 

Серия «Человек второго плана в истории». СПб., 2010. С. 24–25. 
32 Репина Л.П. Контексты интеллектуальной истории // Диалог со временем. 2008. Вып. 25/1. 

С. 11; Она же. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историо-

графическая практика. Москва, 2011. С. 318–359. 
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торического периода»33. Естественно, характеризовать все это невозможно без 

анализа тех реалий, на фоне которых протекала жизнь купцов и которые в зна-

чительной степени определяли их мировоззрение и деятельность. 

Наше исследование можно рассматривать и в рамках социальной исто-

рии, обращающейся к изучению социальных групп и общественных движений. 

Социально-психологический подход к изучению исторических явлений позво-

ляет глубже понять поведение отдельной личности, принадлежащей к опреде-

ленному слою общества, а также выявить характерные для него ментальные 

установки34. Как отмечает Г.Р. Наумова, обращение с этой позиции «к истории 

нашей материальной культуры дает возможность соединить эпохи, разъеди-

ненные политически и экономически»35. 

Особую актуальность для нашей работы, направленной на изучение и 

раскрытие глубоких внутренних связей между ментальными установками и об-

разом жизни сибирского купечества, имеет активно формирующаяся в послед-

нее десятилетие в гуманитарном знании теория социально-культурной дея-

тельности, в рамках которой можно комплексно рассматривать и «интегриро-

вать данные о различных сторонах социальной жизни […] ее состоянии, инсти-

тутах, регулирующих воспроизводство человека как субъкта культуры»36. 

Понятно, что очень большое значение для нас имеют теоретические раз-

работки отечественных специалистов, специализирующихся непосредственно 

на истории купечества и предпринимательства. Еще в 1970–1980-х гг. с рядом 

конкретных предложений выступили М.М. Громыко37, Г.Х. Рабинович38, 

                                                 
33 Бочарова З.С. Интеллектуальная история [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0130241 (дата обращения: 11.12. 2018).  
34 Рабинович В.А., Руденко Л.А., Бурдуковская Н.Ф. Социальная психология горожанина как 

результат и фактор социального развития городов. Благовещенск, 1990. 
35 Наумова Г.Р. Русская фабрика на этапе капиталистической индустриализации (источники 

и методы исследования): автореф. дис. … докт. ист. наук. М., 1998. С. 32. 
36 Андреева А.В., Жуковская Л.Н., Костылев С.В. и др. Методология социально-культурной 

деятельности и современные социокультурные практики. Красноярск, 2014. С. 3. 
37 Громыко М.М. К характеристике социальной психологии сибирского купечества XVIII в. // 

История СССР. 1971. № 3. С. 58–71. 
38 Рабинович Г.Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал в экономике Сибири 

конца XIX – начала XX вв. Томск, 1975. С. 45–50. 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0130241
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В.П. Бойко39, В.П. Шпалтаков40. В 1990-х гг. сибирские историки Л.М. Горюш-

кин, В.А. Ламин и Д.Я. Резун41 выдвинули и обосновали схему периодизации 

сибирского предпринимательства. Л.М. Горюшкин предложил разделяемую 

нами формулировку понятия «предпринимательства» как инициативной дея-

тельности «людей по производству и сбыту товаров, финансовым операциям и 

оказанию услуг в материальной и духовной сферах в условиях развивающегося 

рынка»42 (в современной отечественной историографии нет единого мнения о 

сущности этого термина43; иногда оно трактуется «как совокупность экономи-

ческих и социальных характеристик, синонимичных понятию буржуазии»44). 

Касаясь такой многоаспектной проблемы, как повседневная жизнь купцов, 

Е.В. Банникова (Бурлуцкая) рассматривает повседневность «как процесс взаи-

модействия человека с действительностью как в смысле деятельности, так и ее 

осмысления»45. Несомненно, что купечество следует изучать как составную 

часть преимущественно городской среды – многомерного и многоуровневого 

понятия, позволяющего рассматривать город как целостный социальный орга-

низм со своей анатомией (местоположением), физиологией (городскими функ-

циями) и психологией (индивидуальными чертами). Этот подход к изучению 

                                                 
39 Бойко В.П. К вопросу о социальной психологии российской буржуазии второй половины 

XIX в.: по мемуарным источникам // Из истории буржуазии в России. Томск, 1982. С. 33–46; 

Он же. Социально-психологические особенности сибирской буржуазии второй половины 

XIX в. // Вопросы истории дореволюционной Сибири. Томск, 1983. С. 99–106. 
40 Шпалтаков В.П. Методологические проблемы исследования сибирского купеческого ка-

питала (конец XVIII – первая половина XIX в.) // Исторический опыт освоения Сибири. Но-

восибирск, 1986. Вып. 1. Освоение Сибири с древнейших времен до Октября 1917 года. 

С. 60–63. 
41 Горюшкин Л.М., Ламин В.А., Резун Д.Я. Исторический опыт развития предприниматель-

ства в Сибири // Материалы Всерос. конф. по экономическому развитию Сибири. Новоси-

бирск, 1993. С. 1–20. 
42 Горюшкин Л.М. Предпринимательство в Сибири: объект и предмет исследования // К ис-

тории предпринимательства в Сибири: мат-лы Всерос. науч. конф. Новосибирск, 1996. С. 3. 
43 Воробцова Л.Н. Частное предпринимательство в Новониколаевске (1893–1914 гг.). Ново-

сибирск, 2015. С. 7.  
44 Петров Ю.А. К российскому читателю. Московский деловой мир на рубеже XIX–XX вв. // 

Купеческая Москва: Образы ушедшей российской буржуазии. М., 2007. С. 7. 
45 Банникова Е.В. Концептуальный подход к изучению повседневности дореформенного про-

винциального купечества // Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. 

№ 13. С. 27. 
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городского пространства был заложен в работах 1920-х гг. И.М. Гревса и 

Н.П. Анциферова46 и активно применяется современными исследователями47.  

При работе использовались следующие методы исторического исследо-

вания: историко-критический («извлечение из источников достоверной ин-

формации, реконструкция исторических фактов»), конкретно-проблемный 

(«изучение отдельных явлений, характеризующих те или стороны историческо-

го процесса»), историко-типологический (отнесение исторических явлений и 

процессов к определенным типам, их классификация), сравнительно-

исторический (сопоставление со сходными явлениями)48. При анализе сущ-

ностных характеристик купечества и выявления черт, присущих большинству 

его представителей, невозможно обойтись и без методов просопографии, зани-

мающейся созданием «коллективных портретов эпохи», «коллективных био-

графий»49. 

Особенно важна для нашего исследования работа с эго-текстами, вы-

шедшими из-под пера современников и позволяющими как взглянуть на жизнь 

сибирских купцов их собственными глазами, так и познакомиться с мнением 

окружавших их людей разного этнического и регионального происхождения, с 

различным социальным статусом. Понятие «эго-документы» или «эго-тексты», 

введенное в научный оборот профессором Амстердамского университета 

Ж. Прессером, объединяет различные разновидности источников личного про-

исхождения. Как писал сам Ж. Прессер, это «те исторические источники, в ко-

торых исследователь сталкивается с “я” – или иногда “он” – как одновременно 

                                                 
46 Гревс И.М. Монументальный город и исторические экскурсии // Экскурсионное дело. 

1921. № 1; Он же. История в краеведении // Краеведение. 1926. № 4. С. 487–508; Анцифе-

ров Н.П. Душа Петербурга. Пб., 1922; Он же. Пути изучения города как социального орга-

низма. Опыт комплексного подхода. Л., 1926; Анциферов Н.П., Анциферова Т.Н. Жизнь го-

рода. Л., 1927. 
47 Паликова Т.В. Города Забайкалья второй половины XIX – начала XX в. (социальное, эко-

номическое, культурное развитие). Улан-Удэ, 2010. С. 54; Шахеров В.П. Формирование го-

родской среды Байкальской Сибири в XVIII – первой половине XIX в.: дис. … д-ра ист. наук. 

Иркутск, 2013. 
48 Теория и методология истории… С. 89, 93, 95, 97. 
49 Юмашева Ю.Ю. Историография просопографии // Известия Уральского государственного 

университета. 2005. № 39. С. 96–97. 
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пишущим и постоянно присутствующим в тексте субъектом описания»50. 

Именно личность автора определяет содержание, структуру и смысл эго-

документа, отражающего в первую очередь личный жизненный опыт конкрет-

ного человека, его воспоминания, переживания, само- и мировосприятие, рас-

крывая так называемую эго-концепцию, т.е. систему «представлений индивида 

о самом себе, на основе которой строится взаимодействие с другими людьми и 

отношение к самому себе»51. Введение в научный оборот термина «эго-

документы» и происходящее в отечественной историографии в течение послед-

них двух десятилетий расширение круга соответствующих источников, по сло-

вам Н.В. Суржиковой, вызвали «очевидный дрейф исследовательского интереса 

историка от изучения событий к изучению состояний», актуализировали иссле-

дование различных проявлений «индивидуальности и коллективности», вывели 

источники личного происхождения из статуса вспомогательных и вторичных52. 

И все же, при работе с эго-текстами следует иметь в виду такие характерные 

для них особенности, как субъективное восприятие авторами окружающих реа-

лий, подчас недостоверность и намеренное искажение фактов, эмоциональная 

окраска текста. В силу этого особое значение приобретают верификация содер-

жащейся в эго-документах информации и герменевтика выявленных текстов. 

Источниковую базу исследования составляет объемный корпус матери-

алов, в том числе извлеченных из фондов 9 центральных (РГАДА, РГАЛИ, 

ГАРФ, ЦГА Москвы, ОПИ ГИМ, ОР РГБ, РГИА, СПбФ АРАН, ОР РНБ) и 7 ре-

гиональных (ГАКК, ГАТО, АГЕ, ГАКО, ГАИО, ГИАОО, ЕКМ) архивохрани-

лищ, музеев и библиотек. Ряд источников был предоставлен в наше распоряже-

ние Д.Я. Резуном и Н.П. Матхановой.  

                                                 
50 Зарецкий Ю.П. История субъективности и история автобиографии: важные обновления // 

Неприкосновенный запас. 2012. № 3. С. 218–232. С. 218. 
51 Луцевич Л.Ф. Документальность, эго-документ, русская писательская исповедь // Документ 

и документальное в славянских культурах: между подлинным и мнимым. М., 2018. С. 48–49. 
52 Суржикова Н.В. Это странное слово «эго-документы»: интеллектуальная мода или осо-

знанная необходимость // Документы личного происхождения в теории и практике научных 

исследований: мат-лы Всерос. науч. конф., посв. 90-летию со дня рождения медиевистов 

А.Я. Гуревича и М.М. Фрейденберга. Тверь, 2014. С. 230–231, 233. 
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При обзоре сохранившихся источников по истории сибирского купече-

ства мы считаем целесообразным не ограничиваться лишь теми из них, которые 

имеют непосредственное отношение к характеристике социокультурных прак-

тик купцов в области освоения Северной Азии, но охватить всю совокупность 

письменных и вещественных свидетельств о жизни сибирского купечества. С 

учетом цели исследования особое внимание уделено характеристике источни-

ков личного происхождения: мемуаров, дневников, писем, созданных как са-

мими купцами и выходцами из купеческой среды, так и их современниками с 

различным социальным статусом.  

Источниковая база по истории сибирского купечества может рассматри-

ваться в соответствии с общепринятой классификацией источников. Многоб-

разные по содержанию и происхождению, они включают такие типы, как пись-

менные, визуальные, вещественные. Для нас наибольшее значение имеют 

письменные источники, разделяющиеся на несколько основных видов: законо-

дательные акты, делопроизводственная документация, актовые источники, ста-

тистические материалы, экономико-географические и исторические описания, 

справочные издания, городские летописи, периодическая печать, мемуары и 

эпистолярий, художественная литература. Каждый из этих видов источников в 

условиях Сибири имеет свои особенности. 

Законы, регулировавшие торгово-промышленную деятельность купече-

ства, его состав, права и обязанности, представлены в Полных собраниях зако-

нов Российской империи. Это, прежде всего, такие основополагающие доку-

менты, как Манифест 17 марта 1775 г., Жалованная грамота городам 1785 г., 

Устав торговый, Устав судопроизводства торгового, Положение о промысло-

вом налоге 1898 г., а также множество других актов, включая постановления о 

частных конкретных случаях. Законодательство – непременный источник, к ко-

торому обращаются все без исключения исследователи истории российского 

купечества. Однако при его анализе следует учитывать, что издание закона еще 

не означало его немедленного претворения в жизнь: на практике наблюдалось 

запаздывание реализации, а иногда и искажение или вовсе невыполнение по-
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становлений правительства. Кроме того, представляются чрезвычайно важными 

выявление и анализ всех, даже мельчайших, правительственных указов, регу-

лировавших деятельность купечества в отдельные годы. Особенно много по-

добных постановлений издавалось в XVIII в. с его преобразовательской лихо-

радкой, породившей целый поток «указов, направленных на решение конкрет-

ных практических вопросов торговой политики»53. Подробнейшее изучение за-

конодательства позволяет не только говорить об общих тенденциях политики 

высшего руководства страны, но и выявить возможные колебания и расхожде-

ния с основной линией. 

Делопроизводственные документы включают материалы общего дело-

производства государственных учреждений и духовных ведомств. Это целый 

комплекс документов различных инстанций: прошения местных купцов по раз-

личным поводам, дела, касающиеся участия купцов в церковной благотвори-

тельности, журналы поверок торговли и многие другие. Большой информатив-

ностью отличается сохранившаяся документация органов городского само-

управления – в первую очередь городских дум, подавляющую часть служащих 

которых составляли представители купечества. Все эти источники позволяют 

составить представление о степени участия купцов в системе местного само-

управления, уровне их грамотности, особенностях повседневной жизни и нор-

мах поведения, а иногда и дополнить материалы статистики. Именно к этому 

типу документов относится выявленное в РГАДА «Прошение о уменьшении 

членов Енисейского провинциального магистрата» за 1776 г., под которым 

подписались, видимо, все находившиеся в тот момент в городе владельцы ка-

питалов, благодаря чему мы имеем единственный перечень енисейских купцов, 

датированный последней четвертью XVIII в.54 Важные характеристики купцов, 

данные с позиции власти, нередко встречаются в отчетах губернаторов и гене-

                                                 
53 Козлова Н.В. Некоторые аспекты торговой деятельности в России в XVIII веке (из истории 

разработки правовых документов) // Купечество в России. XV – первая половина XIX века: 

сб. статей в честь профессора А.А. Преображенского. М., 1997. С. 194–195. 
54 По доношению Енисейского магистрата о уменьшении в Енисейском магистрате за изне-

можением тамошнего купечества членов (1760 г.) // РГАДА. Ф. 291. Оп. 1. Д. 10083. 

Л. 1–3 об. 
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рал-губернаторов, донесениях жандармов. О состоянии промышленных заведе-

ний, получаемой их владельцами прибыли, а также об ухищрениях, к которым 

прибегали купцы, чтобы обойти существовашие законодательные нормы в тор-

гово-предпринимательской сфере, позволяют судить ежегодно составлявшиеся 

во второй половине XIX в. журналы генеральной поверки торговли и промыс-

лов. Многообразную и интересную информацию содержит судебно-

следственная документация. Судебные дела зачастую открывают неожиданные 

поступки и черты характера отдельных купцов, подчеркивают господствовав-

шие в среде горожан этические нормы, освещают некоторые аспекты внутри-

семейных взаимоотношений, рассматривавшихся в рамках церковных установ-

лений. К делопроизводственной документации относятся также наказы купече-

ства в Уложенную комиссию, отражающие подготовительную работу по выра-

ботке нового свода законов.  

Большой информативностью обладают актовые источники, включаю-

щие договорные обязательства, векселя, купчие крепости, духовные завещания, 

паспорта. Так, договоры купцов друг с подрядчиками на перевозку товаров от-

ражают круг партнерских связей в купеческой среде, объемы и схемы совер-

шавшихся купцами коммерческих операций, знакомят с ценами на услуги по-

добного рода и с трудностями, которые приходилось преодолевать, доставляя 

грузы на дальние расстояния. Векселя свидетельствуют о широко распростра-

ненной в Сибири уже в конце XVIII в. практике взаимного кредитования. Куп-

чие крепости позволяют получить представление о бытовых условиях жизни 

купцов, уровне их материального благосостояния. Благодаря выявленным пас-

портам, выдадавшимся при отлучке в другие города, мы имеем возможность 

узнать о внешности купцов: росте, цвете волос и глаз, наличию бороды, каких-

либо особых присущих им приметах. 

Что касается статистических источников, то к этому виду принадлежит 

наиболее значительное по количеству и многообразное по составу число доку-

ментов: для рассматриваемого периода это главным образом демографическая 

статистика – материалы IV–Х ревизий, первой переписи населения 1897 г., 
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обывательские книги, окладные книги, «капитальные» книги, ведомости учета 

городского населения, документы церковного учета населения. Все эти группы 

документов включают взаимодополняющую, дублирующую, а иногда и проти-

воречивую информацию. Подчас данные о численности купцов в разных ис-

точниках расходятся на несколько десятков и даже сотен человек. Наиболее 

полными и достоверными можно считать ревизские сказки, благодаря которым 

сохранились ценные сведения о составе купеческих семей, а также о социаль-

ном, региональном и национальном происхождении гильдейцев. Их особенно-

стью является и то, что данные о лицах мужского пола приводятся не только по 

текущей, но и по предыдущей ревизии. Необходимо также учитывать, что в хо-

де первых трех ревизий, проведенных в XVIII в., в состав купеческих гильдий 

включались торговцы разного уровня, владельцы мануфактур, земледельцы, 

поденные рабочие, мастеровые, подрядчики, занимавшиеся извозом. Исходя из 

этого, В.Н. Яковцевский совершенно справедливо указывал, что «было бы гру-

бой ошибкой при исчислении торгового населения России оперировать данны-

ми подушных переписей купеческой гильдии, как это делается иногда в литера-

туре»55. 

Статистические источники формируют базу «для изучения процесса 

формирования сибирского купечества: определения его численности, источни-

ков пополнения, национального и половозрастного состава, уровня преем-

ственности предпринимательских занятий»56. Однако из-за утраты определен-

ной части статистических источников одного типа для многих городов Сибири 

(например, для городов Приенисейского края не сохранилось ни одной обыва-

тельской книги, датируемой концом XVIII в.), часто фрагментарного характера 

и значительного расхождения приводимых в них сведений, а также феномена 

«рассеянности» городского населения, в историографии нередко встречаются 

отличные друг от друга данные о численности горожан и купцов. Подробные и 

                                                 
55 Яковцевский В.Н. Купеческий капитал в феодально-крепостнической России. М., 1953. 

С. 75. 
56 Разгон В.Н. Сибирское купечество в XVIII – первой половине XIX в. Региональный аспект 

предпринимательства традиционного типа. Барнаул, 1999. С. 19. 
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хорошо структурированные сведения о сибирском купечестве содержатся в пе-

реписи населения 1897 г. – их использовали И.Г. Мосина, Г.Х. Рабинович, 

В.А. Скубневский. 

Отдельную группу источников, которые имеют также и аналитические 

черты, что позволяет относить их и к историографическим работам, составляют 

экономико-географические и исторические описания. В последней четверти 

XVIII в. распространение приобрели исторические, топографические, хозяй-

ственные и статистические описания. Большая часть этих материалов опубли-

кована (топографические описания Тобольского и Иркутского наместничеств57, 

многочисленные справочные издания, охватывающие всю Россию58), но есть 

также еще никогда не издававшиеся – например, «Краткое историческо-

топографическое описание городов Тобольской губернии» из фонда западноси-

бирского генерал-губернатора И.О. Селифонтова, хранящееся в Государствен-

ном архиве Костромской области59, а также целый ряд других60. В середине 

XIX в. различные описания публиковались в результате реализации программы 

ИРГО. На ценность содержащейся в них информации указывал знаток русского 

дореформенного города А.И. Куприянов61. 

К справочным изданиям относятся в большом количестве издававшиеся 

в конце XVIII – XIX в. различные географические и энциклопедические слова-

ри. Они включали статьи о сибирских городах, в которых приводились данные 

о численности местного купечества, состоянии промышленности и торговли62. 

                                                 
57 Описание Тобольского наместничества. Новосибирск, 1982; Описание Иркутского намест-

ничества. Новосибирск, 1988. 
58 Чеботарев Х.А. Географическое методическое описание Российской империи. М., 1776; 

Плещеев С.И. Обозрение Российской империи в нынешнем ее новоустроенном состоянии. 

СПб., 1787; Гакман И.Ф. Пространственное землеописание Российского государства, издан-

ное в пользу учащихся. СПб., 1787. 
59 Краткое историческо-топографическое описание городов Тобольской губернии (1801 г.) // 

ГАКО. Ф. 655. Оп. 2. Д. 252. Л. 50–78. 
60 Резун Д.Я. Очерки истории изучения сибирского города. XVIII век. Новосибирск, 1991. 

С. 32–45. 
61 Куприянов А.И. Городская культура русской провинции. Конец XVIII – первая половина 

XIX века. М., 2007. С. 13. 
62 Полунин Ф. Географический лексикон Российского государства. М., 1773; Максимо-

вич Л.М. Новый и полный географический словарь Российского государства. М., 1788–1789. 
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При этом иногда сообщавшиеся в разных изданиях данные могут существенно 

отличаться друг от друга в зависимости от того, какими первоисточниками 

пользовались их составители. Большие информационные возможности для изу-

чения сибирского купечества содержат научно-справочные издания последних 

лет: биобиблиографические справочники и словари с биографиями купцов как 

отдельных городов, так и обширных регионов. Учитывая важность этих изда-

ний, которые можно рассматривать не только как явление историографии, но и 

как источник по истории сибирского купечества, их характеристике посвящен 

один из параграфов первой главы диссертации. Значительно облегчают работу 

исследователя и такие справочники, как подготовленный коллективом авторов 

под руководством Н.Н. Родигиной указатель затрагивающих сибирскую тема-

тику статей, публиковавшихся в русской периодической печати второй полови-

ны XIX – начала XX в.63 

Своеобразный вид источников составляют городские летописания. Из-

вестны летописи Иркутска, Енисейска и Кузнецка, созданные в XIX – начале 

XX в. А.И. Лосевым64, П.И. Пежемским65, В.А. Кротовым66, 

А.И. Кытмановым67, И.С. Конюховым68, Н.С. Романовым69. Не дошли до наших 

                                                                                                                                                                  

Ч. 1–6; Щекатов А. Словарь географический Российского государства. М., 1804–1809. 

Ч. 1–7; Гагарин С.П. Всеобщий географический и статистический словарь. М., 1843. Ч. 1–3; 

Справочный энциклопедический словарь. СПб., 1847; Семенов П. Географическо-

статистический словарь Российской империи. СПб., 1863–1885. Ч. 1–5. 
63 Тема Сибири в русской журнальной прессе второй половины XIX – начала XX в.: анноти-

рованный библиографический указатель / под ред. Н.Н. Родигиной. Новосибирск, 2014. Т. 1: 

Тема Сибири в ежемесячных изданиях второй половины XIX – начала XX в.; Т. 2: Репрезен-

тация Сибири в еженедельных журналах второй половины XIX – начала XX в. 
64 [Лосев А. И.] Обозрение разных происшествий, до истории и древностей касающихся, в 

Иркутской губернии и в сопредельных оной странах бывших, сообразно предписанию г-на 

главного губерний начальника сочиненное губернским землемером, надворным советником, 

императорского Санкт-Петербургского Вольного экономического общества членом Антоном 

Лосевым в городе Иркутске в 1812 г. / публ., коммент. B.П. Шахерова // Летопись города 

Иркутска XVII–XIX вв. Иркутск, 1996. C. 111–230, 277–300. 
65 Летопись П.И. Пежемского // Иркутская летопись (летописи П.И. Пежемского и В.А. Кро-

това). Иркутск, 1911. С. 3–205. 
66 Летопись В.А. Кротова // Иркутская летопись (летописи П.И. Пежемского и В.А. Крото-

ва). Иркутск, 1911. С. 206–368. 
67 Кытманов А.И. Краткая летопись Енисейского уезда и Туруханского края Енисейской гу-

бернии. 1594–1893 год / вступ. ст. Л.П. Бердникова. Красноярск, 2016. 
68 Конюхов И.С. Кузнецкая летопись. Новокузнецк, 1995. С. 14–107. 
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дней летописи иркутских купцов Я.П. Донского, В.А., М.В. и Н.В. Сибиряковых и 

ряд других, авторство которых неизвестно70. Подробный анализ традиции сибир-

ского городского летописания XVIII–XIX вв. был сделан Н.Н. Покровским71. В со-

хранившихся летописях содержится богатая информация о самых разных сто-

ронах жизнедеятельности купцов, нередко встречаются отзывы о них совре-

менников. Немало ценных сведений можно также извлечь из известного «Хро-

нологического перечня» И.В. Щеглова72. Традицию летописания попытались 

продолжить некоторые современные авторы, обобщившие в своих трудах пре-

имущественно опубликованные сведения по истории отдельных городов и рай-

онов73.  

Очень важный и информационно насыщенный вид источников, облада-

ющий комплексным характером, – периодическая печать. В первую очередь, 

это материалы региональной периодики, начавшей активно развиваться по вто-

рой половине XIX в.: заметки в губернских и епархиальных ведомостях, обще-

ственных и частных изданиях различных направлений. Среди авторов разме-

щавшихся на страницах газет и журналов статей, корреспонденций и объявле-

ний были как сами купцы, так и представители других категорий населения. 

Интересные публикации, затрагивающие в том числе жизнь сибирского купече-

ства, иногда встречаются и в столичных периодических изданиях. Периодика 

выступала мощным средством пропаганды и формирования определенного об-

раза купца в массовом сознании. Подробнее этот аспект рассматривается в за-

ключительной главе диссертации. 

                                                                                                                                                                  
69 Романов Н.С. Иркутская летопись 1857–1880 г. (Продолжение «Летописи» 

П.И. Пежемского и В.А. Кротова) // Труды Восточно-Сибирского отдела ИРГО. Иркутск, 

1914; Он же. Летопись города Иркутска за 1881–1901 гг. Иркутск, 1993. 
70 Куликаускене Н.В. Прошлое – будущему: сб. ст. Иркутск, 2012. С. 181–182, 191, 210. 
71 Очерки русской литературы Сибири. Т. 1. Дореволюционный период. Новосибирск, 1982. 

С. 171–176, 188–193. 
72 Щеглов И.В. Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири: 

1032–1882 гг. Сургут, 1993. 
73 См., например: Дмитриенко Н.М. День за днем, год за годом: хроника жизни Томска в 

XVII–XX столетиях. Томск, 2003; Колмаков Ю.П. Иркутская летопись. 1661–1940 гг. Ир-

кутск, 2003; Шанин В.Я. Хронологический перечень важнейших дат и событий из истории 

Приенисейского края. 1207–1834 гг. Красноярск, 2011. 
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Проникнуть во внутренний мир купцов, взглянуть на них их собственны-

ми глазами и глазами их современников позволяют мемуаристика и эписто-

лярное наследие. Эго-текстам принадлежит определяющее значение при ре-

конструкции мировоззрения купцов и распространенных в купеческой среде 

поведенческих установок. В какой-то мере эти сведения можно почерпнуть и из 

других источников: например, из судебно-следственной документации, духов-

ных завещаний или наказов в Уложенную комиссию, однако все они имеют 

свою специфику и значительно уступают по информативности мемуарно-

эпистолярному наследию. 

Эго-документы, оставленные самими купцами, – достаточно редкие сви-

детельства, которые дают возможность приподнять завесу над повседневной 

жизнью авторов и окружавших их современников, почерпнуть сведения об ис-

пользовавшихся приемах ведения коммерции, деловой этике, мировосприятии 

и круге интересов не только мужчин, но и женщин из купеческой среды. Черес-

чур категорично звучат слова барнаульского исследователя Н.Ю. Кошеновой о 

том, что «новым явлением во второй половине XIX – начале XX в. стало появ-

ление купеческих, буржуазных источников личного происхождения не только в 

Европейской России, но и в Сибири»74. Различные по жанру произведения, вы-

шедшие из-под пера сибирских купцов, начинают создаваться задолго до этого. 

В частности, потребность зафиксировать для потомков свой жизненный путь у 

них отмечается уже на рубеже XVIII–XIX вв. Подобная тяга была, несомненно, 

заимствована из традиций, присущих дворянской культуре, при этом нельзя не 

учитывать и тех изменений, которые произошли в сознании купечества в эпоху 

Просвещения. 

Появление эго-текстов, конечно, напрямую связано и с культурно-

образовательным уровнем сибирских купцов, который неуклонно повышался 

на протяжении всего рассматриваемого периода. Что же касается конца XVIII – 

первой половины XIX в., то довольно широко распространена низкая оценка 

                                                 
74 Кошенова Н.Ю. Источники личного происхождения о сибирском купечестве второй поло-

вины XIX – начала ХХ в.: дис. … канд. ист. наук. Барнаул, 2005. С. 55. 
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общей образованности дореформенного купечества75. Тем не менее и в сере-

дине XVIII в. среди населения региона встречались люди, осознанно стремив-

шиеся к обучению грамоте, видевшие в овладении этим навыком залог успеш-

ной карьеры в будущем. Вот как характеризовал своего отца Тимофея Макси-

мовича иркутский купец П.Т. Баснин: «Несмотря на величайшие неудобства 

<…> старался <…> обучиться грамоте. Таланты моего родителя сообщили его 

рассудку, что он не этих занятиев стоит, может заниматься и другим…»76. Надо 

сказать, что в последующем в семье Басниных обучению чтению и письму не 

только мальчиков, но и девочек придавалось большое значение. На это, напри-

мер, указывает приписка под письмом Т.М. Баснина от 5 августа 1799 г. об 

успехах его внуков: «У Васил[ь]я учил Чусовнин – Николай и Овдот[ь]я азбуку 

выучили, азбуку скоро выучила и Катерина»77. В мае 1832 г. П.Т. Баснин запи-

сал: «Сего 24-го чи[сла] отдали учиться внучка Ин[н]окентия Николаю Федо-

ровичу Скрябину»78. В целом сохранившееся эпистолярное наследие сибирских 

купцов свидетельствует о достаточно широком распространении грамотности 

среди городского населения Сибири уже в конце XVIII – начале XIX в. и «в 

значительной степени разрушает традиционные представления о невежестве 

провинциального купечества»79.  

Всего в историографии фигурируют более трех десятков источников ме-

муарного характера, созданных сибирскими купцами или выходцами из купе-

ческой среды, в том числе опубликованные работы Е.А. Авдеевой-Полевой80, 

                                                 
75 Бойко В.П. Купечество Западной Сибири в конце XVIII – XIX в.: Очерки социальной, от-

раслевой, бытовой и ментальной истории. Томск, 2007. С. 342–343. 
76 «Журнал моей жизни», написан П.Т. Басниным, содержащий описание жизни Тимофея 

Максимовича Баснина // ОПИ ГИМ. Ф. 469. Д. 2. Л 4 об. 
77 Материалы Тимофея Баснина // ОПИ ГИМ. Ф. 469. Д. 1. Л. 35 об. 
78 Месяцеслов, составленный в семье Басниных (1828–1835 гг.) // ОПИ ГИМ. Ф. 469. Д. 46. 

Л. 91 об. 
79 Семенова А.В., Аксенов А.И. Предисловие // Купеческие дневники и мемуары конца 

XVIII – первой половины XIX в. / сост. А.В. Семенова, А.И. Аксенов, Н.В. Середа. М., 2007. 
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80 Авдеева-Полевая Е.А. Записки и замечания о Сибири // Записки иркутских жителей. Ир-

кутск, 1990. С. 7–124. 
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О.Н. Балакшиной81, В.А. Баландиной82, М.Н. Барамыгина83, А.И. Барковой84, 

П.Т. Баснина85, В.Н. Баснина86, Н.А. Белоголового87, Е.В. Белоголовой88, 

А.Д. Васенева89, Н.Ф. Веселкова90, П.И. Кузнецова91, И.В. Кулаева92, Н.В. Лат-

кина93, П.И. Пахолкова94, А.П. Першина95, Н.Н. Пестерева96, К.А. Полевого97, 
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84 Баркова А.И. Воспоминания о сибирской золотопромышленности // Сибирский сборник. 

СПб., 1887. С. 168–186. 
85 Баснин П.П. Из прошлого Сибири. Мученики и мучители // Исторический вестник. 1902. 

Т. XC. № 11 (ноябрь). С. 532–574 (переиздано: Баснин П.Т. Из прошлого Сибири: Мученики 

и мучители // Сибирь. Иркутск, 2003. № 2. С. 131–163); Баснин П.П. Из записок деда: (таин-

ственные люди и таинственные явления) // Исторический вестник. 1904. Т. XCVII. № 7 

(июль). С. 52–79; № 8 (август). С. 395–426 (переиздано: Баснин П.П. Из записок деда // Си-

бирь. Иркутск, 2004. № 2. С. 167–197). 
86 Баснин В.Н. Петербургские впечатления молодого сибиряка в 1828 г. // Купеческие днев-

ники и мемуары... С. 150–205. 
87 Белоголовый Н.А. Воспоминания и другие статьи. М., 1897; Он же. Из воспоминаний си-

биряка о декабристах // Дум высокое стремленье. Иркутск, 1975. С. 127–170; Он же. Воспо-

минания сибиряка. Из детских лет // М.С. Зна 

менский, Н.А. Белоголовый. Исчезнувшие люди: Повести, статьи, воспоминания. Воспоми-

нания сибиряка / Составление тома, примечание, послесловие Н.Н. Александровой и 

Н.П. Матхановой. Иркутск, 1988. С. 235–308.  
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2006. 
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поминаний // Русский вестник. 1895. № 4. С. 145–155; Он же. Отвод: очерки из таежных 

воспоминаний // Русский вестник. 1895. № 10. С. 151–162; Он же. Таежные орлы // Русский 

вестник. 1895. № 12. С. 211–223; Он же. Спиртоносы: из таежных воспоминаний // Русский 
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Н.А. Полевого98, М.В. Сабашникова99, И.Г. Сафьянова100, М.К. Сидорова101, 

С.Ф. Хромова102, Н.М. Чукмалдина103, Г.И. Шелихова104, Г.В. Юдина105, 

Н.М. Ядринцева106. Сюда же можно добавить журнал уроженца Тобольска, 

московского купца и приказчика Российско-Американской компании 

Ф.И. Шемелина107, а также купеческого приказчика из Тюмени П.Ф. Кочнева108. 

Ряд устных воспоминаний восточносибирских купцов (П.М. Герасимова, 

П.О. Катышевцева, А.М. Крюкова, А.А. Литвинцева, П.И. Обухова, 

Д.О. Портнова), записанных В.И. Вагиным, вкраплен в его известный труд о 

М.М. Сперанском109. Сохранились также воспоминания дочери академика 

В.В. Адоратского, предки которого по материнской линии принадлежали к се-

мейству купцов Окуловых, связанных с кяхтинской торговлей110. До сих пор 

                                                 
98 Полевой Н.А. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых го-

дов. Л., 1934. С. 77–90.  
99 Сабашников М.В. Записки / Под общ. ред. А.Л. Паниной. М., 1995. 
100 Сафьянов И.Г. Тува в прошлом. М., 2012. Т. 2. Повесть о жизни. Гражданская война в Ту-

ве. 
101 Сидоров М.К. Автобиография // Русская старина. 1887. Т. 55. № 9. С. 704. 
102 Хромов С.Ф. Краткое жизнеописание великого старца Феодора Козьмича. Из воспомина-
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известны лишь в рукописном варианте произведения М.А. Зензинова111 и 

Н.В. Скорнякова112. Оставленные этими людьми тексты включают воспомина-

ния (в том числе записанные с их слов), автобиографии, дневники, путевые за-

метки, литературные записки, некрологи. Проблематика каждого конкретного 

источника зависит от личности, кругозора и жизненного опыта автора: это мо-

жет быть описание родных и знакомых, городского быта, деловых и научно-

исследовательских поездок по Сибири, злоупотреблений чиновников, жизни на 

золотых приисках, нелегком пути «в люди». 

Часть интересных мемуарно-эпистолярных источников, написанных куп-

цами, остается пока неизвестной исследователям или вовсе безвозвратно утра-

чена, на что указывают иногда встречающиеся выдержки из них в материалах 

делопроизводства и других документах. Так, например, удалось обнаружить 

фрагмент дневника тарского купца А.С. Рожина за 1820-е гг., из которого мож-

но почерпнуть сведения об известном купеческом роде Нерпиных, связанном с 

автором родственными узами113. Декабристовед Ж.Т. Тагаров, ссылаясь на 

В.И Лушникова, сообщает, что у близкого к декабристам кяхтинского купца 

А.М. Лушникова «был заветный сундучок» с рукописями, записками «таин-

ственного старца Федора Кузьмича из Томска» и даже дневником самого Алек-

сея Михайловича. Согласно завещанию хозяина, эти документы надлежало 

предать гласности через 50 лет после его смерти – в 1951 г., но, увы, в лихо-

летье гражданской войны они были бесследно утрачены. Та же участь постигла 

и рукописные воспоминания сына А.М. Лушникова – А.А. Лушникова114. Бога-

тое рукописное наследие оставил нерчинский купец М.А. Зензинов, однако по-

сле смерти владельца большая часть его архива в 1878 г. была сожжена по рас-

                                                 
111 Матханова Н.П. Сибирская мемуаристика XIX века. Новосибирск, 2010. С. 322–323. 
112 Дневник основателя Енисейского краеведческого музея Никиты Виссарионовича Скорня-

кова. 1891–1907 гг. // АГЕ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 65. 
113 Статья неизвестного автора «Родословная Нерпиных в Сибири» // ГАКК. Ф. 217. Оп. 2. 

Д. 102. Л. 5–7 об. 
114 Тагаров Ж.Т. А.М. Лушников – ученик и друг декабристов // Памяти декабристов: 

К 150-летию со дня восстания. Иркутск, 1975. С. 202–203. 
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поряжению городских властей115. В 1914 г. М.М. Зензинов упоминал о доку-

ментах, необходимых для составления биографии его отца, хранившихся в 

Нерчинске «у одного старого моего приятеля, а он, бедный, все хворает, а в по-

следнее время, кажется, ослеп»116. В том же году он, хлопоча об издании сохра-

нившихся трудов Михаила Андреевича, писал С.П. Мельгунову: «Я не совсем 

понял, о каком гонораре вы пишете, кто, кому должен платить, я Вам или Вы 

мне? Если последнее, то я, конечно, от получения отказываюсь. Материалы мо-

его отца я очень хотел бы видеть в печати. Крайне этим обяжете»117. Множе-

ство бумаг осталось после смерти забайкальского купца Б.В. Белозерова, одна-

ко судьба их неизвестна118. 

Одной из первых автобиографий русских купцов можно считать жизне-

описание родившегося в конце XVIII в. в купеческой семье курского астроно-

ма-любителя Ф.А. Семенова119. Примерно в одно время с ним принялся за 

«Журнал моей жизни» иркутский купец П.Т. Баснин. Автор, впрочем, не осу-

ществил свой первоначальный замысел и прервал свои заметки, ограничившись 

лишь жизнеописанием своего отца Т.М. Баснина120. Первая запись, сделанная 

П.Т. Басниным, гласит: «Между моими занятиями, не теряя свободного време-

ни, рассудил я изобразить журнал моей жизни, дабы потомки мои могли видеть 

оной, а в чем заключается таковый, в следующих статьях в подробности излага-

ется»121. 

Своеобразный жанр эго-текстов сибирских купцов представляют дневни-

ковые записи. К дневникам нередко обращались рядовые горожане разных ре-

гионов Российской империи: один из наиболее содержательных и написанных в 

                                                 
115 Петряев Е.Д. Исследователи и литераторы старого Забайкалья. Чита, 1954. С. 156. 
116 Письма Зензинова Михаила Михайловича (старшего) С.П. Мельгунову (1914 г.) // 

РГАЛИ. Ф. 305. Оп. 1. Д. 363. Л. 1. 
117 Письма Зензинова Михаила Михайловича… // РГАЛИ. Ф. 305. Оп. 1. Д. 363. Л. 2. 
118 Петряев Е.Д. Впереди – огни. Очерк культурного прошлого Забайкалья. Иркустк, 1968. 

С. 39. 
119 Куприянов А.И. Городская культура русской провинции. Конец XVIII – первая половина 

XIX века. М., 2007. С. 412. 
120 «Журнал моей жизни», написан П.Т. Басниным, содержащий описание жизни Тимофея 

Максимовича Баснина // ОПИ ГИМ. Ф. 469. Д. 2. 
121 Там же. Л. 2. 
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дореформенное время принадлежит перу вятского мещанина И.И. Громозова122. 

В купеческой среде центральной части страны дневники приобретают распро-

странение начиная со второй половины XVIII в. Всего сохранилось более двух 

десятков дневниковых заметок – «книг записных», «книг памятных», семейных 

«летописей», подневных «записок», – созданных купцами из Твери, Москвы, 

Опочки, Рязани, Костромы, Кинешмы, Петербурга и датируемых 

XVIII–XIX вв.123 

Пример дневника, написанного в кругу сибирских купцов, – «Месяце-

слов», составлявшийся в семье Басниных сначала Петром Тимофеевичем, а за-

тем его племянником Василием Николаевичем с 1800 по 1857 г.124 Записи сде-

ланы на маленьких листках бумаги разного качества, аккуратно обернуты бу-

мажками с указанием года и вложены в картонные коробки. Наряду с русским 

языком, в «Месяцеслове» встречаются относящиеся к началу XIX в. попытки 

использовать латынь125. Большинство заметок содержат характеристику погоды 

и атмосферных явлений: «Август 1822. 10. Четверг. День переменной: иногда 

ясно, иногда пасмурно, но более последнее. Вечер пасмурной – ночь очень тем-

ная. Погоды почти никакой не было» или «1828. Март. 5 ч[исло]. В городе в 

улицах от воздуха тиоплова дорога начала портится <…> 11 [число]. Сияние 

солнца, от холоду в окнах мерзли стиокла, морозу 15 град[усов]. 12 [число]. От 

холоду пыль аки облако, даже закрыв солнце. 13 [число]. Холодно было днем, 

сияние солнца в лужицах…»126. Помимо этого, данный источник содержит био-

                                                 
122 Николаева Т.К. Династия Громозовых. Антон Чехов и Николай Коробов // Купечество 

вятское. Исторический сборник. Киров, 1999. С. 69–70. 
123 Купеческие дневники и мемуары... С. 27–45, 76–80, 83–149, 220–440; Костромские купцы 

Чумаковы / сост. А.В. Бялко, И.Г. Чудова. М., 2006; Куприянов А.И. Городская культура рус-

ской провинции. Конец XVIII – первая половина XIX века. М., 2007. С. 389; Перхавко В.Б. 

История русского купечества. М., 2008. С. 307–313; Коковин Н.Н. Кинешемские купцы Ко-

ковины и их родственное окружение (очерки, рассказы). М., 2010. С. 191–196; Смирнова 

М.А. Мемуары и дневники петербургских купцов конца XVIII – начала XX вв. как историче-

ский источник: автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2011. 
124 ОПИ ГИМ. Ф. 469. Д. 45–47. 
125 Месяцеслов, составленный в семье Басниных (1800–1827 гг.) // ОПИ ГИМ. Ф. 469. Д. 45. 

Л. 3, 6. 
126 Месяцеслов, составленный в семье Басниных (1828–1835 гг.) // ОПИ ГИМ. Ф. 469. Д. 46. 

Л. 6. 
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графические сведения о датах рождения, крещения, венчания, смерти близких 

родственников и людей из окружения авторов. Так, в мае 1829 г. П.Т. Баснин 

оставил единственную запись: «1769го года мая 8го числа рождение мое. В су-

пружество сочетался с Меланией Дмитревной 1788го года в генваре месяце, ко-

торого чи[сла] – не припомню. А супруга моя меня моложе тол[ь]ко семью ме-

сяцами»127. «Месяцеслов» содержит и любопытные подробности о различных 

событиях, важных для жителей города: в сделанной 10 августа 1822 г. заметке 

сообщалось, что «В 5м часу дня генерал-губернатор Александр Степанович Ла-

винский переправился чрез Ангару в Иркутск, а в 5ть часов, в самый звон к ве-

черням, приехал он в свой дом, назначенный для его приезду. Ночью большое 

во многих местах плошечное освещение»128. А вот другой пример восприятия 

событий и отражения их в тексте: «1831 ноябрь. 21го чи[сла] объявлен рескрипт 

Государя Императора архиепископу Иринею в присутствии генерал-

ад[ъютанта] губернатора, бригадного генерала, коменданта – тоже генерала и 

прочих чиновников. Читал оной рескрипт присланной от Государя флигель-

адъютант»129. О содержании самого рескрипта не упоминалось ни слова, между 

тем речь шла о получившем широкий резонанс скандале, связанном с противо-

стоянием иркутского владыки местным властям, в результате которого он, в 

конце концов, был смещен с кафедры130. Нельзя не согласиться с потомком и 

биографом кинешемских купцов Коковиных Н.Н. Коковина, который писал: 

«Удивительно, но вот такие, на первый взгляд вроде незатейливые воспомина-

ния в виде дневника дают большое количество пищи для анализа, сопоставле-

ния фактов и, в конце концов, интересных выводов»131. Возможности, которые 

предоставляют автобиографические источники для реконструкции повседнев-

ной жизни купеческой семьи, изучения трансформации мировоззрения и пове-

                                                 
127 Месяцеслов… // ОПИ ГИМ. Ф. 469. Д. 46. Л. 29. 
128 Месяцеслов… // ОПИ ГИМ. Ф. 469. Д. 45. Л. 69 об. 
129 Там же. Л. 55. 
130 Туманик Е.Н. «Бунт» архиепископа Иринея: причины и тайные пружины // Проблемы ис-

тории, русской книжности, культуры и общественного сознания (Археография и источнико-

ведение Сибири, вып. 20). Новосибирск, 2000. С. 399–405. 
131 Коковин Н.Н. Кинешемские купцы Коковины... С. 196. 
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дения купцов, прекрасно продемонстрированы в последних работах Г.Н. Улья-

новой132. Что касается «Месяцеслова» П.Т. Баснина, то, вероятно, он лег в ос-

нову «Мемориалов», составлявших несколько томов по 500–700 страниц каж-

дый и освещающих период с 1778 по 1851 г. В начале XX в. внук Петра Тимо-

феевича П.П. Баснин опубликовал выдержки из этих записей, относящиеся к 

получившему широкую известность конфликту иркутского купечества с сибир-

ской администрацией в 1808–1809 гг.133 

Еще один своеобразный дневник, или «Журнал», как озаглавил его сам 

автор, – записки уроженца Тобольска, сначала сибирского, а впоследствии мос-

ковского купца 3-й гильдии, приказчика Российско-Американской компании 

Федора Ивановича Шемелина, сделанные во время первого русского круго-

светного плавания 1803–1806 гг. Помимо многочисленных сюжетов, непосред-

ственно связанных с путешествием, в «Журнале» Ф.И. Шемелина нашло отра-

жение и мировоззрение просвещенного русского купца начала XIX в., что при-

дает этому источнику особую ценность. Известны три варианта «Журнала»: ру-

копись134, издание 1816–1818 гг.135, газетная публикация 1822 г.136 В сокращен-

                                                 
132 Ульянова Г.Н. Частная жизнь купеческой семьи в XIX веке по автобиографическим ис-

точникам: рождение, воспитание, вступление в брак, семейные отношения // Многогранный 

талант историка. Сборник воспоминаний и статей памяти доктора исторических наук про-

фессора Авенира Павловича Корелина. М., 2019. С. 276–312; Она же. Автобиографические 

тексты купечества: религиозное сознание и религиозное поведение. 1770–1860-е годы // Вера 

и личность в меняющемся обществе. Автобиографика и православие в России конца XVII – 

начала XX века: сб. ст. М., 2019. С. 161–205. 
133 Баснин П.П. Из прошлого Сибири. Мученики и мучители // Исторический вестник. 1902. 

Т. XC. № 11 (ноябрь). С. 532–574. 
134 Журнал 1803 года Российско-Американской компании, под Высочайшим Его Император-

ского Величества покровительством пребывающей, прикащика Шемелина, со дня первона-

чального его вояжа по торговым отношениям оной Компании из Санкт-Петербурга в Япо-

нию и Китай, по снятии с якорей фрегатов Надежды и Невы с Кронштадтской рейды (1803–

1804 гг.) // ОР РНБ. Ф. 550 (ОСРК). F. IV. Д. 59/1; Продолжение Журнала Федора Шемелина. 

Часть 2. (1804–1805 гг.) // ОР РНБ. Ф. 550 (ОСРК). F. IV. Д. 59/2. 
135 [Шемелин Ф.И.]. Журнал первого путешествия россиян вокруг земного шара, сочиненный 

под Высочайшим Его Императорского Величества покровительством Российско-

Американской компании главным комиссионером, московским купцом Федором Шемели-

ным. СПб., 1816–1818. Ч. 1–2. 
136 [Шемелин Ф.И.]. Отрывок из Журнала первого путешествия Россиян вокруг земного ша-

ра, сочиненного главным комиссионером Российско-Американской компании, московским 

купцом Федором Шемелиным // Русский инвалид. 1822. № 53 (28 февр). С. 209–212, № 56 (3 

марта). С. 221–224, № 58 (5 марта). С. 232, № 67 (16 марта). С. 265–267, № 228 (28 сент.). 
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ных, по сравнению с исходным текстом, печатных изданиях отсутствуют мно-

гие содержащиеся в рукописи сюжеты и подробности, изменена трактовка не-

которых событий и поступков участвовавших в них лиц137. 

Без преувеличения уникальным можно считать относящийся к 1850-м гг. 

и разбитый на две тетради дневник М.Н. Кандинской (урожд. Сабашниковой) – 

супруги селенгинского купца 1-й гильдии и потомственного почетного гражда-

нина Н.Х. Кандинского Младшего138. И хотя первая из сохранившихся тетрадей 

озаглавлена «Путевые записки Николая Хрисанфовича и Марфы Никитичны 

Кандинских»139, на самом деле все записи сделаны одной Марфой Никитичной 

(ее почерком и от ее имени) и отражают впечатления от путешествия из Кяхты 

в Москву. Автор упоминает Иркутск, Красноярск, Томск, Тюмень и другие го-

рода. Дневник очень эмоционален, пропитан грустью об оставшихся в Кяхте 

детях, беспокойством об отношениях с мужем, содержит многочисленные мел-

кие детали, что вообще характерно для женской мемуаристики. Так, впечатле-

ние от Тюмени отразились в следующих словах: «Мне этот город не пондра-

вился: в нем, кажется, окроме мужикоф никого нет, да комароф»140. Описывая 

пребывание в Казани, М.Н. Кандинская записала: «…заезжали в кондитерскую, 

но в ней ничего не нашли хорошего. Конфеты дряные»141. Особое внимание 

уделено описанию развлечений: посещению театра, концертов, «маскерада», 

слушанию органа, покупкам нарядов. В записи, сделанной 2 июня в Иркутске, 

Марфа Никитична отмечает: «Ездила поутру к знакомым своим и вечером была 

в здешнем театре. В этот раз играли “Матроса” и водевиль “Женская натура”. 

Мне очень пондравилась игра здешних актероф»142. Большее впечатление на 

                                                                                                                                                                  

С. 911–912, № 229 (29 сент.). С. 915–916, № 230 (30 сент.). С. 920, № 232 (3 окт.). С. 927–928, 

№ 234 (5 окт.). С. 935–936. 
137 Подробнее о «Журнале» Ф.И. Шемелина см.: Матханова Н.П., Комлева Е.В. Купец 

Ф.И. Шемелин и его «Журнал» // Вестник Томского государственного университета. Исто-

рия. № 52. C. 121–131. 
138 Жеребцов Г.А. Купцы Кандинские и их потомки. Чита, 2012. С. 153–158. 
139 Путевые записки Николая Хрисанфовича и Марфы Никитичны Кандинских (1851 г.) // 

ОПИ ГИМ. Ф. 92. Д. 35. Тетрадь первая. Л. 1. 
140 Там же. Л. 6. 
141 Там же. Л. 8. 
142 Там же. Л. 4. 
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автора произвела Москва: «Сегодня я поутру ездила в город, покупала для себя 

наряды и ходила в ряды из любопытства и где пила разные квасы. В первой раз 

очень любопытно быть в рядах и видеть много интересного. Сколько там наро-

ду. Сколько продающих и покупающих – я не могу надивиться»143. 

Письменное наследие, оставленное сибирскими купцами, не ограничива-

ется мемуарами и дневниками – известны также другие, не менее интересные 

документы. Так, сохранились три больших семейных архива, сформированные 

сибирскими купеческими семьями и включающие документы, преимуществен-

но деловую и частную коррепонденцию, за более чем столетний период. Нали-

чие этих собраний можно считать большой удачей для исследователей сибир-

ского купечества – даже для центральной части страны это явление очень ред-

кое144. Автор книги о петербургских купцах А.В. Краско сетует: «Главная труд-

ность работы над историей купеческих семей заключается в том, что почти не 

сохранились (или еще не выявлены) их семейные архивы. В нашем распоряже-

нии нет семейной или деловой переписки, мы не можем “из первых рук” узнать 

о суждениях этих людей, их оценках лиц и событий, об их пристрастиях и 

увлечениях»145. 

Сибирякам повезло больше – в нашем распоряжении находящееся в Гос-

ударственном историческом музее собрание известных иркутских купцов Бас-

ниных, входящая в состав Юдинского фонда Государственного архива Красно-

ярского края рукописная коллекция красноярских купцов Ларионовых, отло-

жившийся в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки эпи-

столярный комплекс иркутских купцов Белоголовых. Среди разнородных до-

кументов Басниных и Ларионовых значительный объем занимает частная кор-

респонденция, авторы и адресаты которой – как члены этих купеческих се-

                                                 
143 Путевые записки… // ОПИ ГИМ. Ф. 92. Д. 35. Тетрадь первая. Л. 9 об. – 10. 
144 Семенова А.В. Купеческая семья в историко-культурном контексте XVIII – начала ХХ ве-

ка (Баснины): к постановке проблемы // Предпринимательство как социально-экономический 

феномен в истории России: мат-лы Всерос. науч. конф. Омск, 2008. С. 69; Банникова Е.В. 

Повседневность дореформенного провинциального купечества на страницах частной пере-

писки вятских купцов Моролевых // Документы личного происхождения в теории и практике 

научных исследований. Тверь, 2014. С. 36. 
145 Краско А.В. Петербургское купечество: страницы семейных историй. М., 2010. С. 8. 
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мейств, так и их деловые партнеры, родственники и знакомые, проживавшие в 

других городах. Только от одного В.Н. Баснина в ОПИ ГИМ сохранилось не-

сколько десятков писем разным лицам и ответов на них146. В.С. Манассеин 

упоминал также об архиве В.Н. Баснина, в 1920-х гг. находившемся у прожи-

вавших в Москве его потомков147. К материалам, оставленным В.Н. Басниным, 

обращались историки предпринимательства, декабризма, искусствоведы. Одна-

ко не меньший интерес представляют и письма деда Василия Николаевича – 

Тимофея Максимовича Баснина, относящиеся ко второй половине 1790-х гг.148 

Стоит также отметить наличие двух обширных комплексов частной кор-

респонденции, принадлежавших устюгским купцам Булдаковым (конец XVIII – 

первая четверть XIX в.)149 и московским купцам Калашниковым (1830-е гг.)150, 

которые, хотя и не входили в состав сибирского купечества, но по роду дея-

тельности были связаны с Сибирью (с Тобольском и Кяхтой) и отразили мест-

ные реалии в посланиях к близким. Сохранилась и активно используется иссле-

дователями личная и деловая переписка супругов Г.И. и Н.А. Шелиховых151. К 

пореформенному периоду относятся письма А.Д. Васенева152, И.П. Кузнецова-

Красноярского153, А.М. Лушникова154, М.А. и М.М. Зензиновых155, 

                                                 
146 ОПИ ГИМ. Ф. 469. Д. 13–37. 
147 Манассеин В. С. Из истории сибирской торговой буржуазии (В.Н. Баснин) // Историко-

экономические исследования. 2010. Т. 11. № 1. С. 98–99. 
148 Материалы Тимофея Баснина // ОПИ ГИМ. Ф. 469. Д. 1. 
149 Эпистолярное наследие устюгской купеческой семьи Булдаковых конца XVIII – первой 

четверти XIX века: тексты и исследования / сост. Ф.Я. Коновалов, Ю.С. Егорова, В.А. Коно-

плев и др. Вологда, 2018. С. 15–245. 
150 Письма С.Ф. Калашникова и родных к П.С. Калашникову личного характера и по делам 

кяхтинской торговли. 1832–1876 гг. // ОПИ ГИМ. Ф. 10. Д. 75. 
151 Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII в.: сб. документов / Под 

ред. и со вступительной статьей А.И. Андреева. М., 1948. С. 285–289, 336–353; Петров А.Ю. 

Наталия Шелихова у истоков Русской Америки. М., 2012. С. 193–194. 
152 Сибирский купец А.Д. Васенев / сост. А.В. Старцев. Барнаул, 1994. Ч. II. Документы и 

письма. 
153 Письмо И.С. Остроухову И.П. Кузнецова-Красноярского (без дыты) // РГАЛИ. Ф. 822. Оп. 

1. Д. 530. 
154 Тагаров Ж.Т. А.М. Лушников – ученик и друг декабристов // Памяти декабристов: К 150-

летию со дня восстания. Иркутск, 1975. С. 212. 
155 Письма Зензинова Михаила Михайловича (старшего) С.П. Мельгунову (1914 г.) // РГА-

ЛИ. Ф. 305. Оп. 1. Д. 363; Письмо Зензинова Михаила Михайловича С.П. Мельгунову 
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Г.В. Юдина156, С.В. Востротина157, Н.Н. Пестерева158, Н.Г. Сахарова159, В.П. Су-

качева160 и целого ряда других представителей сибирского купечества. Многие 

из этих документов раскрывают существовавшие между купцами родственные 

и деловые связи. Одним из примеров может служить письмо иркутского купца 

А.С. Юдина генерал-губернатору Восточной Сибири М.С. Корсакову с прось-

бой о покровительстве племяннику Юдина – Д.Н. Замошникову161. М.Д. Куш-

нарева на основе анализа более сотни коммерческих писем владельцев и слу-

жащих торговых домов «Н.Д. Эверстов», «М.А. Коковин и И.А. Басов», 

«Г.В. Никифоров», «А. и М. Молчановы и Быков» выявила масштабы и охарак-

теризовала формы осуществлявшейся купцами торговли пушниной в северо-

восточных районах Сибири во второй половине XIX – начале XX в.162 

Прежде всего, сохранившиеся источники свидетельствуют о достаточно 

широком распространении грамотности среди городского населения Сибири 

уже на рубеже XVIII–XIX вв.: купцы активно использовали записи для ведения 

торгово-предпринимательской деятельности, а в переписке состояли не только 

самые близкие родственники, но и отдаленные, включая как мужчин, так и 

женщин. Традиция использования грамоты в повседневной жизни самых раз-

ных слоев русского народа уходит корнями в глубь веков. О важной роли пере-

писки как источника информации и средства управления в XVII в. свидетель-

ствуют обнаруженные частные письма, принадлежавшие в том числе жившим в 

то время ремесленникам и крестьянам163. Согласно подсчетам специалистов, 

                                                                                                                                                                  

(1913 г.) // РГАЛИ. Ф. 305. Оп. 1. Д. 364; Зуева Е.А. Зензиновы // Энциклопедический словарь 

по истории купечества… Т. 1. С. 249. 
156 Письма Г.В. Юдина к С.А. Венгерову (публикация Ж. Шерона) // Ежегодник Пушкинско-

го дома на 2005–2006 гг. СПб., 2009. С. 615–641. 
157 Письма С.В. Востротина Г.Н. Потанину (1912 г.) // РГАЛИ. Ф. 381. Оп. 1. Д. 37. 
158 Матханова Н.П. Сибирский купец Н.Н. Пестерев… С. 23. 
159 Вишнякова М.А., Клычкова Т.М. Екатерина Сахарова: жизнь на орбите Николая Вавилова. 

СПб., 2012. С. 148–168. 
160 Гончаренко Н.В. Сукачёвы. История одной семьи. Иркутск, 2019. С. 70–227. 
161 Письмо М.С. Корсакову Алексея Юдина // ЦГА Москвы. Ф. 864. Оп. 1. Д. 20. Л. 866 об. 
162 Кушнарева М.Д. Пушная торговля в Северо-Восточной Сибири в переписке представите-

лей фирм с крупным капиталом во второй половине XIX – начале XX в. Иркутск, 2017. 
163 Панкратова Н.П. Элементы эпистолярной традиции в частной переписке XVII века // Ис-

следования по лингвистическому источниковедению. М., 1963. С. 136; Новохатко О. Очерки 
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для населения Сибири был характерен «более низкий уровень грамотности, чем 

в целом по России», грамотность же «среди женщин в России на протяжении 

всего XIX в. была в 2–3 раза ниже, чем у мужчин, в Сибири – в 4–5 раз»164. Тем 

не менее, уже в конце XVIII в. частная переписка выступала важнейшим ин-

формационным каналом, по которому передавались сведения о новостях и со-

стоянии торговли в разных городах. Однако функции частной переписки за-

ключались не только в сообщении каких-либо сведений, но и в напоминании о 

себе, поддержании коммуникативных контактов и, что особенно важно, в со-

хранении семейных отношений, скреплении семьи как феномена. Сами авторы 

нередко подчеркивали важность переписки в их жизни, а то, что письма рядо-

вых сибирских горожан составлялись по некой эталонной форме – общему 

стандарту, характерному и для жителей сельской местности165, охватывали са-

мый широкий круг корреспондентов, а также специфика использовавшейся 

лексики (например, употребление слов «вояж»166, «чувствительно»167 и др.) – 

все это свидетельствует об усвоении к концу XVIII в. региональной культурой 

коммуникативных норм, существовавших в центре страны.  

В дошедшей до наших дней коррепонденции можно найти многочислен-

ные подтверждения значимости переписки в жизни купцов уже на рубеже 

XVIII–XIX вв. Владение грамотой позволяло обмениваться информацией о со-

стоянии дел, ценах на товары, происшествиях и слухах в торговом мире, ну и, 

конечно, узнавать о самочувствии родных и знакомых. Важность обмена корре-

спонденцией подчеркивалась, например, такими словами: «…получу ваше 

пис[ь]мо, яко самих вас увижу, – много радуемся и добрым людям людям любо, 

                                                                                                                                                                  

историографии частной коррепонденции XVII в. // Российская история. 2017. № 2. 

С. 201–218. 
164 Дегальцева Е.А. Образ жизни сибиряков во второй половине XIX – начале XX вв. Барнаул, 

2005. С. 53. 
165 Письмо крестьянина Ивана Худякова (1799 г.) // Миненко Н.А. Русская крестьянская се-

мья в Западной Сибири (XVIII – первой половины XIX в.). Новосибирск, 1979. С. 309–310. 
166 Черновое письмо Петра Федоровича Ларионова Николаю Прокопьевичу Мыльникову 

(22 августа 1789 г.) // Комлева Е.В. Из наследия красноярских купцов Ларионовых… С. 109. 
167 Письмо Феклы Григорьевны Ларионовой с припиской Аграфены Емельяновны Ларионо-

вой Петру Федоровичу Ларионову (27 августа 1807 г.) // Там же. С. 286. 
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что всо благополучно»168, «…я б к вам, други, рад каждой день писать…»169, 

«…на пис[ь]ме вашем доволен»170, «...и вас покорнейше прошу писанием своим 

меня наградить, чего буду с почтою ожидать непременно»171, «…желаю и 

надеюсь, по благорасположению вашему, получать и в будущее время от вас 

письма, которые для меня приятны»172, «…испрашиваю дражайших ваших уве-

домлениев»173, «…прошу вас <…> не оставлять меня письмами, ибо чтобы мне 

веселее было узнать об вашем здравии и не мог бы я сокрушаться об вас»174, 

«…ты не бранись за то, что я тебе не писал две почты»175. 

Как следовало составлять личные и деловые письма, можно было узнать, 

например, из многократно переиздававшихся «письмовников»176. Во второй по-

ловине XIX в. правилам составления и оформления деловой корреспонденции 

стало уделяться еще большее внимание. В предназначенном для купцов и бан-

киров пособии И.Е. Зегимеля на характеристику деловых писем отводился це-

лый раздел, в котором, в частности, отмечалось, что в изложении дела должны 

присутствовать «ясность и краткость», а писать следует «точно и толково», 

«четко, без клякс и помарок»177. 

Вышедшие из среды сибирского купечества и содержащие подробности о 

коммерческой деятельности, сведения о родственных связях и обстоятельствах 

                                                 
168 Материалы Тимофея Баснина // ОПИ ГИМ. Ф. 469. Д. 1. Л. 30. 
169 Там же. Л. 32. 
170 Там же. Л. 27 об. 
171 Письмо Федора Дубровина Петру Федоровичу Ларионову (18 июля 1800 г.) // Комлева 

Е.В. Из наследия красноярских купцов Ларионовых. Новосибирск, 2016. Вып. 1. Письма 

конца XVIII – первой трети XIX в. С. 120. 
172 Письмо о. Созонта Куртукова Петру Федоровичу Ларионову (11 ноября 1815 г.) // Комле-

ва Е.В. Из наследия красноярских купцов Ларионовых... С. 293. 
173 Письмо Михаила Обухова с припиской Николая Федоровича Ларионова Петру Федорови-

чу Ларионову (19 сентября 1800 г.) // Там же. С. 123. 
174 Письмо Ильи Ларионова Февронье Федоровне и Татьяне Михайловне Ларионовым (без 

даты) // Там же. С. 285. 
175 Письма Н.А. Белоголового к брату (1857 г.) // ОР РГБ. Ф. 22. Карт. 3. Д. 7. Л. 2 об. 
176 См., например: Курганов Н. Писмовник, содержащий в себе науку российского языка со 

многими присовокуплениями разного учебного и полезнозабавного вещесловия. СПб., 1793. 

Изд. V. Ч. 1, 2. 
177 Зегимель И.Е. Необходимые правила для купцов, банкиров, комиссионеров и вообще для 

каждого человека, занимающегося каким-либо делом и анекдоты из купеческого быта. СПб., 

1881. С. 19–22. 
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повседневной жизни авторов и их близких, эпистолярные источники позволяют 

не только детализировать судьбу и родственные связи отдельных купеческих 

семейств, но и расширить существующие представления об истории повсе-

дневности городского населения Сибири, а также в какой-то мере затронуть та-

кой важный вопрос, как мировоззренческая позиция и ценностые установки 

установки русского провинциального купца. Несмотря на то, что в большин-

стве писем речь идет преимущественно о «торговых обстоятельствах», иногда в 

них вкраплены и любопытные подробности о распространенных нормах обще-

ния, городских происшествиях, выдающихся современниках. Так, в сохранив-

шихся автографах Т.М. Баснина упоминаются крупные иркутские купцы 

И.Д. Мичурин, П.Д. Трапезников, П.Ф. Иванов, М.Г. Мягкоступов, архитектор 

А.И. Лосев; в переписке Ларионовых – легендарный командор Н.П. Резанов, 

знаменитые иркутские купцы Г.И. Шелихов, Н.П. Мыльников, томский купец 

П.Ф. Шумилов, красноярские купцы И.Г. Голощапов, С.И. Ошаров, Ф.П. Стар-

цев, И.Я. Бардахоев, В.Я. Суханов, М.И. Коростелев, Г.А. Воротников, Сколко-

вы, барнаульские мещане Пашенские, известный в Барнауле протоиерей Созонт 

Куртуков, представитель находившейся в Иркутске конторы Российско-

Американской компании А.Ф. Решилов, популярный в Красноярске конца 

XVIII в. учитель Н. Звонников и многие другие лица. 

Еще одна интересная разновидность эго-текстов из среды сибирского ку-

печества – это журналы или тетради с записями, которые могли как быть по-

священы хозяйственной тематике, так и содержать интересующие авторов све-

дения из самых разных областей. Подобные рукописные сборники (иногда в 

виде сшитых тетрадей) были довольно широко распространены среди сибиря-

ков уже на рубеже XVIII–XIX вв.: в литературе упоминается их наличие в Том-

ске, Иркутске178. Один из таких сборников начала XIX в. принадлежал кяхтинским 

купцам Крюковым. В нем «“в высокоторжественных одах” воспевалось процвета-

ние кяхтинской торговли, прославлялись Иркутск и Кяхта как средоточие “азиат-

ского торга”, восхвалялись “грузом полные корабли Северо-Американской ком-

                                                 
178 Кунгуров Г.Ф. Сибирь и литература. Иркутск, 1965. С. 32–34. 
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пании”»179. Известно также, что иркутский купец А.В. Белоголовый 

в 1820–1830-х гг. вел «журнал», в котором записывал «занимательные для него 

случаи»180. В архиве Басниных отложилось несколько тетрадок, принадлежав-

ших Василию Николаевичу181. В одной из них, маленькой самодельной тетра-

дочке, датируемой 1816 г., когда автору должно было исполниться шестнадцать 

лет, приведены семьдесят загадок, а также «разные стихи». Примером послед-

них может служить такой: «Лиза в городе жила, / но невинною была. / Лиза – 

ангел красотою, / ангел ндравом и душою. / Время ей пришло любить. / Всем 

любиться в свете должно, / и в 17 лет неможно / сердцу без другова жить…»182. 

Надпись, приклеенная на обложке другой тетради и гласящая «Смесь», на пер-

вом листе уточняется: «Смесь любопытного, приятного с полезным». Началь-

ные записи были сделаны еще в юные годы Василия Николаевича – буквы вы-

ведены крупным, старательным почерком в отличие от пометок на полях, напи-

санных позже, иногда – по прошествии нескольких десятилетий. В тетради со-

держатся записи китайских легенд и обычаев, названия лекарственных трав, 

диеты, советы разных лиц о производстве разных вещей, рецепты наливок; осо-

бенно много места занято китайской игрой «Тхян-ти-жен-чу».  

Наконец, нельзя не сказать об уже упоминавшейся традиции летописания, 

сложившейся в кругу сибирского купечества во второй половине XVIII – XIX в. 

Написанные на основе разнообразных источников, большая часть из которых была 

впоследствии утрачена, летописи отражают год за годом историю сибирских горо-

дов на протяжении нескольких столетий, содержат немало любопытных сведений о 

быте и нравах, царивших в среде местного купечества, хозяйственной деятельности 

купцов, их участии в городском самоуправлении и благотворительности, а также о 

многом другом. 

                                                 
179 Шиловский М.В. Художественная литература о предпринимателях Сибири // Энциклопе-

дический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Новосибирск, 2013. 

Т. 2. С. 381. 
180 Гаврилова Н.И., Матханова Н.П., Зуева Е.А. и др. Белоголовые // Энциклопедический 

словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Новосибирск, 2012. Т. 1. С. 69. 
181 Рукописи В.Н. Баснина (1814–1861 гг.) // ОПИ ГИМ. Ф. 469. Д. 11. 
182 Там же. Л. 143 об. 
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Один из интересных источников, происходящих непосредственно из сре-

ды сибирского купечества, демонстрирующий, какими могли быть созданные 

купцами рукописные комплексы, – коллекция красноярцев Ларионовых, насчи-

тывающая несколько десятков документов: материалов хозяйственной и торго-

вой деятельности, а также частных писем, относящихся к последней четверти 

XVIII – началу XX в.183 

Отдельные документы Ларионовых начали вводиться в научный оборот с 

конца 1980-х гг. В частности, обращение к сохранившимся материалам позво-

лило А.В. Кипчатовой внести вклад в пополнение словаря русского разговорно-

го языка XVIII в.184 Предметом комплексного изучения материалы Ларионовых 

стали лишь сравнительно недавно – в начале 2010-х гг. К настоящему времени 

с подробными комментариями нами опубликовано около ста писем, датируе-

мых 1780–1830-ми гг.185, и ведется работа по подготовке к изданию переписки 

1850–1870-х гг. 

Основатель династии красноярских купцов Ларионовых – Петр Федоро-

вич – происходил из Иркутска, а в конце XVIII в. переехал на родину жены, 

сильно скучавшей без родителей, – в Красноярск. Однако на протяжении всей 

жизни П.Ф. Ларионов сохранял тесные связи не только с оставшимися в Иркут-

ске родственниками, но и с иркутскими торговцами, которых хорошо знал. 

Налаженные партнерские связи позволили ему за основу деятельности взять 

перегонку скота, поставку масла, шкур, муки и других продуктов и товаров из 

Красноярска в Иркутск. Существовавшая разница в ценах обеспечивала при 

этом неплохой барыш. Подспорьем был и небольшой свечной заводик в Крас-

ноярске. Тем не менее, несмотря на приличный достаток и сохранение стабиль-

ного положения на протяжении длительного периода, Ларионовым никогда не 

удавалось войти в верхние слои купечества. Между тем это обстоятельство де-

лает дошедшие до наших дней документы из собрания Ларионовых особенно 

                                                 
183 ГАКК. Ф. 796. Оп. 1. Д. 4418–4549. 
184 Кипчатова А.В. Народно-разговорная лексика сибирской частной переписки XVIII века: 

дис. … канд. ист. наук. Красноярск, 1989. 
185 Комлева Е.В. Из наследия красноярских купцов Ларионовых… 
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ценными: в них отражены образ жизни и мировоззрение рядовых купцов – вче-

рашних посадских, мещан и крестьян. 

Основная часть материалов Ларионовых, будь то хозяйственные бумаги 

или частная корреспонденция, характеризует их торгово-предпринимательскую 

деятельность. Подробное представление о хозяйственных занятиях купцов поз-

воляют получить книги с записями прихода и расхода товаров и денежных 

сумм, расчетные тетради, векселя, договорные обязательства, купчие на дома, 

журналы с записями по пчеловодству и воскобелению, ведомости о состоянии 

мыловаренного завода, книга записи по отпуску воска и приемке восковых све-

чей и другие документы. Что касается написанных купцами писем, то не удиви-

тельно, что большинство из них представляло собой своего рода деловые гра-

мотки и преследовало вполне определенную цель – передачу информации о хо-

де торговли и закупках товаров, от которой зависел купеческий бизнес и, в ко-

нечном итоге, семейное благосостояние. Так, переписка П.Ф. Ларионова с сы-

ном Иваном по сути обмен сообщениями о ценах на разные товары и ходе тор-

говли в Иркутске и Красноярске. Эти послания скупы на подробности, относя-

щиеся к личной жизни авторов, лишь в некоторых из них встречаются неболь-

шие фрагменты, посвященные ведению домашнего хозяйства, семейным и го-

родским новостям.  

Отдельный пласт хозяйственных документов и корреспонденции связан с 

деятельностью Российско-Американской компании, с которой были связаны 

несколько членов семейства Ларионовых: Петр Федорович Ларионов начинал 

со службы у крупнейшего сибирского купца конца XVIII – начала XIX в. 

Н.П. Мыльникова  – одного из организаторов Иркутской коммерческой компа-

нии, в 1797 г. объединившейся с компанией Г.И. Шелихова в Российско-

Американскую компанию186. Его старший брат Степан служил комендантом 

русской крепости Якутат на Аляске и погиб во время вооруженного конфликта 

                                                 
186 Гаврилова Н.И., Ермолаев А.Н., Зуева Е.А. и др. Мыльниковы // Энциклопедический сло-

варь по истории купечества и коомерции Сибири… Т. 2. С. 72. 
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с индейцами тлинкитами187. В письмах Ларионовых содержатся подробности о 

деятельности русских промысловиков, упоминаются такие выдающиеся лично-

сти, сыгравшие большую роль в освоении Тихоокеанского севера, как А.А. Ба-

ранов, Г.И. Шелихов, Н.П. Резанов. Сохранившаяся «Книга отпущенным в 

Охотск товарам» с записями товаров крупных иркутских купцов может слу-

жить источником для изучения коммерческой деятельности сибирских купцов в 

северо-восточном регионе – ведь именно в Охотске снаряжались отправлявши-

еся далее на северо-восток промысловые экспедиции. В «Книге» приводятся 

ассортимент и цены товаров, поставленных в мае 1789 г. в Охотск 

Н.П. Мыльниковым и его компаньоном Е.Г. Ларионовым, который приходился 

двоюродным братом П.Ф. Ларионову. «Книга товарная» тотемского купца 

1-й гильдии А.Г. Панова, находящаяся среди бумаг Ларионовых, – ценный ис-

точник о деятельности купечества Европейской России в Восточной Сибири188.  

Помимо деловой стороны жизни купцов в документах Ларионовых 

(прежде всего, конечно, в письмах) нашли отражение реалии сибирского города 

конца XVIII – XIX в.: аграрный уклад городского хозяйства, близкие к кре-

стьянскому внешний вид и внутреннее убранство домов, образ жизни и манера 

одеваться городских жителей. Особенно много подробностей такого рода мож-

но встретить в письмах женщин из купеческой среды, которые сообщали се-

мейные новости, писали о здоровье близких, приводили их высказывания по 

разным поводам, однако женских писем сохранилось значительно меньше, чем 

мужских. Женские письма из коллекции Ларионовых дают возможность уточ-

нить сюжеты, связанные с жизнью горожанок, общественным и семейным по-

ложением женщин в Сибири XIX в. Из корреспонденции видны постепенно 

происходившие изменения, в том числе появление новых веяний в архитектуре, 

хозяйственной практике, одежде. Например, в конце 1820-х гг. как необходи-

                                                 
187 Письмо Елены Федоровны Ларионовой Петру Федоровичу Ларионову с припиской Агра-

фены Емельяновны и Феклы Емельяновны Ларионовых (1807 г.) // Комлева Е.В. Из наследия 

красноярских купцов Ларионовых… С. 288. 
188 Книги с записями товаров в лавке купца А.Г. Панова (1782–1785) // ГАКК. Ф. 796. Оп. 1. 

Д. 4418. Л. 1–10. 
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мый в ряде случаев элемент одежды купца упоминался галстук189. С середины 

1820-х гг. в письмах начинают встречаться сюжеты, связанные с пчеловод-

ством. Благодаря письмам Ларионовых вырисовывается круг повседневных за-

бот горожан, множество мелких подробностей из их жизни, формы проведения 

досуга. Из писем можно узнать и о некоторых городских происшествиях, кото-

рым авторы придавали значение, погодных явлениях и эпизоотиях. В переписке 

иногда упоминаются известные современники: чиновники, купцы, учителя. В 

ряде случаев приводимые сведения позволяют расширить представление о дея-

тельности этих людей, скорректировать их биографические данные. Поскольку 

в число корреспондентов Ларионовых входили жители Красноярска, Томска, 

Барнаула, Иркутска с различным социальным статусом (купцы, мещане, кре-

стьяне, «отставной дворянин», чиновник, священнослужитель), то это позволя-

ет осветить уровень жизни и круг интересов не только представителей купече-

ства, но и других слоев городского населения. 

Еще один аспект, на который проливает свет корреспонденция Ларионо-

вых, – состав семьи и внутрисемейные отношения, распространенные среди го-

рожан. По сохранившимся текстам можно восстановить родственные связи Ла-

рионовых, реконструировать их родословное древо, получить представление о 

характере корреспондентов. Так, например, даже проживавшие в другом городе 

родственники требовали внимания от старшего в роду мужчины, авторитет ко-

торого подчеркивался частыми обращениями к нему «батюшка», «благоде-

тель», словами «как вы решите, так и будет». Недаром современники подчерки-

вали, что во всей Сибири «жизнь была даже в лучших домах патриархаль-

ная»190. 

Помимо разнообразных подробностей об организации купеческого биз-

неса и приемах ведения торговли, эпистолярные источники, исходящие непо-

средственно из среды самого купечества, ценны также и тем, что в них можно 

                                                 
189 Письмо Александра Петровича Ларионова Ивану Петровичу Ларионову и Александру 

Алексеевичу Сколкову (15 февраля 1829 г.) // Комлева Е.В. Из наследия красноярских куп-

цов Ларионовых… С. 257. 
190 Авдеева-Полевая Е.А. Записки и замечания… С. 57. 
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встретить различные пословицы, цитаты из Евангелия, выражения, указываю-

щие на морально-этические нормы, которыми руководствовались купцы в сво-

ей коммерческой деятельности. И хотя в письмах Ларионовых нет каких-либо 

пространных рассуждений, отдельные фрагменты в них указывают на то, что в 

среде сибирского купечества к началу XIX в. выработались определенные 

взгляды на то, как следует вести торговлю. 

При работе с частной перепиской из коллекции Ларионовых следует, ко-

нечно, учитывать, что культура письменного общения отличается от устной ре-

чи, а письма простого человека, не входившего в верхние слои общества, – ис-

точник достаточно специфический, из которого можно почерпнуть по преиму-

ществу лишь отдельные детали о его жизни. Выяснение подробностей о внут-

рисемейных взаимоотношениях, на первый взгляд, не представляет особой 

ценности для широкого круга читателей. Однако письма Ларионовых позволя-

ют не только получить некоторое представление о жизни рядового сибирского 

купца, но и ставят важные проблемы функционирования мелкого бизнеса в Си-

бири, раскрывают механизмы ведения коммерции, нормы общения, подробно-

сти быта и повседневной жизни купечества.  

Приведенные примеры показывают, насколько многообразно оставленное 

сибирскими купцами письменное наследие. Различные по форме и содержа-

нию, сохранившиеся эго-документы сибирского купечества позволяют взгля-

нуть изнутри на быт, внутрисемейные отношения и профессиональную дея-

тельность купцов, в какой-то мере реконструировать происходившую на про-

тяжении столетия эволюцию их представлений об окружающем мире. Дошед-

шие до наших дней эпистолряные собрания предоставляют возможность про-

следить, как складывалась жизнь конкретной купеческой династии на протяже-

нии длительного периода, выявить подробности о судьбе и деятельности как 

представителей этого купеческого рода, так и целого ряда известных современ-

ников, характеризовать культурно-образовательный уровень купцов, те мо-

рально-этические нормы и ценностные ориентиры, которыми они руководство-

вались в своей профессиональной деятельности, общении друг с другом, воспи-
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тании детей, отношениях с представителями власти и в целом расширить суще-

ствующие представления об истории повседневности сибирского города конца 

XVIII – XIX в. В последнее время интерес к источникам такого рода не только 

сохраняется, но и возрастает: сохранившиеся тексты активно публикуются и 

переиздаются. Многие из них нуждаются в тщательном анализе, а целый ряд, 

прежде всего переписка, еще остается не введенной в научный оборот. 

И все же эго-текстов, вышедших из-под пера непосредственно представи-

телей сибирского купечества, сохранилось не так уж много. Несколько больше 

свидетельств о жизни сибирских купцов оставили представители других соци-

альных слоев: чиновники, военные, ссыльные, священнослужители, мещане, 

разночинцы. Особенный интерес представляют воспоминания находившихся на 

административной службе в Сибири чиновников, в том числе занимавших 

очень значительные посты: сибирского генерал-губернатора в 1806–1809 гг. 

И.Б. Пестеля191, генерал-губернатора Восточной Сибири в 1834–1837 гг. 

С.Б. Броневского192, иркутского и тобольского губернатора А.М. Корнилова193, 

первого енисейского губернатора А.П. Степанова194, забайкальского губернато-

ра в 1856–1860 гг. М.С. Корсакова195, минусинского окружного начальника 

А.К. Кузмина196, а также Т.П. Калашникова197, И.Т. Калашникова198, Я.С. Скро-

пышева199, Н.С. Щукина200, Г.Г. Пейзена201, О.М. Ковалевского202, В.И. Бекке-

                                                 
191 Записка о службе И.Б. Пестеля, им самим писанная // Русский архив. 1875. Кн. 1, вып. 4. 

С. 370–407. 
192 Ремнев А.В. Из воспоминаний первого омского областного начальника С.Б. Броневского // 

Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. Омск, 2000. № 8. 

С. 236. 
193 [Корнилов А.М.] Замечания о Сибири сенатора Карнилова. СПб., 1828. 
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197 Калашников Т.П. Жизнь незнаменитого Тимофея Петровича Калашникова, простым сло-

гом описанная с 1762 по 1764 год // Русский архив. 1904. Кн. 2, вып. 10. С. 145–183. 
198 Калашников И.Т. Записки иркутского жителя // Записки иркутских жителей. Иркутск, 

1990. С. 256–396. 
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200 Там же. С. 532–534. 
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ра203, Ф.Ф. Вигеля204, Б.В. Струве205, А.Н. Маркова206. По роду своей деятельно-

сти этим лицам приходилось контактировать с выходцами из разных слоев го-

рожан, при этом купцы, составлявшие не только финансовую, но и культурную 

элиту местного общества, привлекали их особое внимание. С.Б. Броневский 

даже взял в жены приемную дочь тарского купца И.Ф. Нерпина и с большой 

теплотой отзывался о своем тесте207. Путевые заметки о Сибири оставили также 

А.Х. Бенкендорф208, А.И. Мартос209, М.А. Александров210, П.В. Добель211. Объ-

емные воспоминания написал красноярский частный поверенный 

И.Ф. Парфентьев. В своей, недавно наконец-то полностью опубликованной, ру-

кописи он упоминает многих красноярских купцов XIX в., сообщает детали об 

их жизни и характерах212.  

Отдельную группу составляют воспоминания и письма ссыльных декаб-

ристов (А.В. Поджио213, И.Д. Якушкина214, М.А. и Н.А. Бестужевых215, 

А.Н. Муравьева216, А.Е. Розена217, В.И. Штейнгейля218, Д.И. Завалишина219, 

                                                 
203 Матханова Н.П. Сибирская мемуаристика… С. 234–235. 
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7886/231) / под ред. Т.С. Комаровой. Красноярск, 2016. 
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215 Бестужев Н.А. Статьи и письма. М.; Л., 1933; Воспоминания Бестужевых / публ. и ком-

мент. М.К Азадовского. М.-Л., 1951. 
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рия «Полярная звезда»). Иркутск, 1986. 
217 Розен А.Е. Записки декабриста / изд. подгот. Г.А. Невелевым. (Серия «Полярная звезда»). 
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С.П. Трубецкого220, А.Ф. Бриггена221, Г.С. Батенькова222, Н.В. Басаргина223 и 

др.), большинство из которых лишь кратко упоминали о купцах, однако приво-

дили интересные наблюдения о состоянии торговли, быте и культурной жизни 

горожан Сибири первой половины XIX в. Аналогичные сведения можно встре-

тить и в воспоминаниях, оставленных ссыльными поляками224 и политическими 

ссыльными пореформенного времени225. 

Купцы фигурируют также в мемуарах военных (Ф.Ф. Матюшкина, 

И.П. Корнилова226, Р.К. Богданова227, Л.А. Загоскина228, Л.И. Зедделера229), вра-

чей (Н.К. Баженова230, Г.М. Дьякова231), учителей (П.А. Золотова232, Н.В. Пар-

шина233), священнослужителей (епископа Енисейского и Красноярского Нико-

дима234, красноярского протоиерея В.Д. Касьянова235), писателей 

                                                                                                                                                                  
218 Штейнгейль В.И. Сочинения и письма: в 2 т. / изд. подгот. Н.В. Зейфман и 

В.П. Шахеровым. (Серия «Полярная звезда»). Иркутск, 1985, 1992. 
219 Завалишин Д.И. Записки декабриста. СПб., 1910; Он же. Воспоминания. М., 2003. 
220 Трубецкой С.П. Материалы о жизни и революционной деятельности: в 2 т. / изд. подгот. 

В.П. Павловой. (Серия «Полярная звезда»). Иркутск, 1983, 1987. 
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А.А. Брегман и В.Д. Юшковским. Иркутск, 2015. Т. 2. 
223 Басаргин Н.В. Воспоминания; Рассказы; Статьи / изд. подгот. И.В. Порохом. (Серия «По-

лярная звезда»). Иркутск, 1988. 
224 Воспоминания из Сибири: Мемуары, очерки, дневниковые записи польских политических 

ссыльных в Восточную Сибирь первой половины ХIХ столетия. Иркутск, 2009; Сабиньский 

Ю. Сибирский дневник: в 2 т. Иркутск, 2015. 
225 Попов И.И. Забытые иркутские страницы: Записки редактора. Иркутск, 1989. 
226 Матханова Н.П. Сибирская мемуаристика… С. 354–355. 
227 Богданов Р.К. Воспоминания амурского казака о прошлом, с 1849 по 1880 г. // Мемуары 

сибиряков. XIX век. Новосибирск, 2003. С. 223–242. 
228 Загоскин Л.А. Путешествие и исследования лейтенанта Лаврентия Загоскина в Русской 

Америке в 1841–1844 гг. М., 1956. С. 325–364. 
229 Зедделер Л.И. Красноярск: Из дневника генерал-лейтенанта Зедделера // Северная пчела. 

1846. № 34, 35. 
230 Баженов Н.К. Поездка на золотые прииски. Казань, 1846. С. 1–46; Матханова Н.П. Си-

бирская мемуаристика… С. 228. 
231 Матханова Н.П. Сибирская мемуаристика… С. 307. 
232 Золотов П.А. Воспоминания // Время и город: Омск XVIII – начала XX в. в описаниях со-

временников. Омск, 1996. С. 14–17. 
233 Матханова Н.П. Сибирская мемуаристика… С. 426–427. 
234 Там же. С. 406–410. 
235 Касьянов Василий Дмитриевич, протоиерей. Из дневников 1870–1897 гг.: в 2 кн. / Автор-

сост. А.В. Бродникова. Красноярск, 2012. Кн. 1. 
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(П.И. Небольсина236, И.А. Гончарова237), ученых (П.А. Словцова238, П.А. Чиха-

чева239). Воспоминания о своем деде – тобольском купце В.Д. Корнильеве – 

оставила сестра Д.И. Менделеева Е.И. Капустина240. Неопубликованный био-

графический очерк о выдающемся нерчинском предпринимателе М.А. Зензи-

нове принадлежит Е.Е. Лебедеву241. 

Как видим, разной степени подробности свидетельства о купцах, город-

ском обществе, торговле в Сибири содержатся в мемуарном наследии людей 

самого разного социального происхождения, причем преимущественно муж-

чин. Современники сообщают интересные сведения о предпринимательстве си-

бирских купцов, о господствовавших в купеческой среде нравах, рисуют яркие 

картины повседневной жизни горожан. Многие авторы приводят подробные 

характеристики отдельных представителей купечества, дают оценку их лич-

ностных качеств. Зачастую сохранившиеся источники дополняют друг друга, 

позволяют взглянуть на отдельных купцов и отдельные явления с разных точек 

зрения, дают возможность почувствовать «дух эпохи», «понять психологию го-

рожанина»242. Конечно, исключительно на основе источников личного проис-

хождения сложно делать какие-либо обобщения, составлять собирательный об-

раз сибирского купца – все они обладают своей спецификой, отражают особен-

ности личностного склада автора, восприятия им окружающего мира и, по сло-

                                                 
236 Небольсин П.И. Рассказы о сибирских золотых приисках // Отечественные записки. 1847. 
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239 Чихачев П.А. Путешествие в Восточный Алтай / Пер. с фр., предисл. и коммент. В.В. Цы-

бульского. М., 1974. 
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ловине XIX в.: дис. … д-ра ист. наук. Иркутск, 2013. С. 212. 



  56  

 

вам Н.П. Матхановой, ответ на такие вопросы, как «достоверность, информа-

тивность, значение <…> должен даваться отдельно для каждого источника»243.  

Все эти источники стали активно использоваться исследователями с кон-

ца 1980-х гг., когда, в силу происходивших в обществе перемен, тематика, свя-

занная с историей предпринимательства, стала особенно актуальной и востре-

бованной. Одной из тех, кто первым обратился к анализу сохранившихся эго-

текстов, стала Е.А. Зуева244. Работая над изучением купеческой семьи, она ис-

пользовала целый ряд подобных материалов, что позволило выявить интерес-

ные подробности о внутрисемейных отношениях и распространенных комму-

никативных нормах в среде сибирского купечества. С другой точки зрения 

смотрел на источники личного происхождения В.Н. Разгон, которого интересо-

вала информация о торговых обычаях и нравах купечества, воспитание и обу-

чение торговому ремеслу в купеческих семьях, подробности о деловых и лич-

ных контактах в купеческой среде245. В.П. Шахеров привлек эпистолярное 

наследие для характеристики социокультурных процессов в городах Иркутской 

губернии XVIII – первой половины XIX в., что позволило ему выявить «осо-

бенно выразительные контрасты бытовой культуры, смесь традиционного обра-

за жизни с европейскими инновациями»: с одной стороны, «фраки» и «бритые 

подбородки», с другой – «почти поголовное пьянство», нередко сопровождав-

шееся дракой246. Заметный вклад в изучение и систематизацию источников 

личного происхождения о Сибири XIX в. внесла Н.П. Матханова, которая, в 

том числе, подробно проанализировала и подготовила к публикации целый ряд 

воспоминаний, содержащих сведения по истории сибирского купечества доре-

форменного периода247. В результате ни одно современное исследование по ис-

                                                 
243 Матханова Н.П. Сибирская мемуаристика… С. 7. 
244 Зуева Е.А. Русская купеческая семья в Сибири конца XVIII – первой половины XIX в. Но-
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Н.П. Матханова. Новосибирск, 2003. С. 157–203. 
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тории сибирского купечества конца XVIII – XIX в. не обходится без привлече-

ния источников личного происхождения. Помимо вышеупомянутых историков, 

к ним в своих работах обращались В.П. Бойко248, А.А. Жиров249, О.А. Задорож-

ная250, Т.В. Копцева251, А.Г. Битюков252, И.А. Щукин253, О.Э. Мишакова254, 

Е.Н. Туманик255 и многие другие авторы. 

В качестве источника информации о сибирском купечестве можно рас-

сматривать и художественную литературу XVIII – начала XX в., содержащую 

упоминания о купцах. Художественная литература как исторический источник, 

безусловно имеет собственную специфику, в частности, отражение, в первую 

очередь, взглядов автора произведения, его личного опыта, впечатлений и 

представлений, утрирование и искажение реальности и черт выведенных героев 

для усиления задуманного эффекта, переплетение правды с вымыслом. Однако 

и в литературных произведениях можно обнаружить вполне реальные факты, 

достоверные описания, придающие текстам сходство с мемуаристикой, а глав-

ное – дух времени или «субъективные аспекты социальной реальности»256. Об-

разы купцов, запечатленные классиками русской литературы, по преимуществу 

отрицательные, создающие картину «темного царства» и преступным путем 

нажитого богатства, подробно разобраны в статье А.А. Левандовской и 
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А.А. Левандовского257. Что касается Сибири, то торгово-промышленный мир 

региона также постоянно был «объектом пристального внимания литерато-

ров, публицистов и журналистов»258. Жившие в одно время со своими героя-

ми, авторы имели возможность наблюдать, делать обобщения и облекать их в 

красочную форму. 

Прежде всего, сохранилось немало сатирических произведений о сибир-

ских толстосумах: стихотворений и рассказов. Традиция насмешки над богача-

ми идет с середины XVIII в. – с известной «Гистории о купце», где описано 

поведение приехавшего в Санкт-Петербург тобольского купца, строящего из 

себя важного господина259. В шуточном стихотворении «Изъяснение в любви 

купца», написанном в Тобольске в 1830-х гг., осмеиваются узость интересов 

и нравственная нечистота лавочника: «Проложив на щетах страстных, // Сум-

му прелестей твоих; // Сколько должен я напрасных // Несть убытков через 

них. // <…> Где невинны те заботы // Как я с клятвой всей души // За товар ху-

дой доброты // Брал тройные барыши?»260 Гротеском и злой иронией наполнена 

и серия обличительных фельетонов Н.М. Ядринцева, в которых выведен соби-

рательный образ сибирского купца Кондрата261. 

Конечно, на позиции поэтов и писателей серьезно сказывались их обще-

ственно-политические взгляды, через призму которых они воспринимали окру-

жавшую их действительность. Именно поэтому среди рассказов, повестей и 

романов, на страницах которых выведены представители сибирского купече-

                                                 
257 Левандовская А.А., Левандовский А.А. Русский купец-предприниматель в зеркале художе-

ственной литературы // История России XIX–XX веков. Новые источники понимания. Серия 

«Научные доклады». М., 2001. Вып. 137. С. 206–222. 
258 Шиловский М.В. Художественная литература о предпринимателях Сибири // Энциклопе-

дический словарь по истории купечества… Т. 2. С. 381. 
259 Очерки русской литературы Сибири... Т. 1. С. 108–109. 
260 Неустановленные авторы, в том числе стихотворения, эпиграммы и пр. (1832 г.) // 

РГАЛИ. Ф. 1235. Оп. 1. Д. 191. Л. 4. 
261 Восточное обозрение. 1883. № 49 (8 дек.). С. 12–13; 1884. № 5 (2 февр.). С. 9–12; № 11 

(15 марта). С. 11–14; № 17 (26 апр.). С. 13; № 29 (19 июля). С. 8–11; № 51–52 (20 дек.). С. 19; 

Ядринцев Н.М. Из «Очерков общественной жизни на окраинах» // Ядринцев Н.М. «Я сын 

девственной и могучей страны…»: сб. статей, очерков, фельетонов Н.М. Ядринцева. Омск, 

2004. С. 41–47; Он же. Кондрат благодушествующий и Кондрат утопающий // Там же. С. 48–

51; Он же. Сибирь на московской выставке // Там же. С. 51–59. 
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ства, можно найти как критические (романы В.М. Михеева «Золотые россыпи» 

(1894 г.) и И.В. Федорова-Омулевского «Шаг за шагом» (1870–1871 гг.), очерк 

К.М. Станюковича «В далекие края» (1886 г.)) и резко обличительные (роман 

В.Я. Шишкова «Угрюм-река» (1928–1933 гг.), рассказы Н.И. Наумова «Еж» 

(1873 г.), «Паутина» (1880 г.)), так и апологетические (роман И.Т. Калашникова 

«Дочь купца Жолобова» (1831 г.), повесть С.И. Черепанова «Сибирячка» 

(1855 г.)) произведения. В некоторых из них отмечалась двойственность натуры 

сибирского купца: с одной стороны, страсть к наживе любыми средствами, 

спаивание и грабеж северных народов, с другой – религиозность, нередко вы-

ражавшаяся в последующем за грехами глубоком покаянии и резком изменении 

образа жизни262. 

Сибирские купцы представлены и в литературных текстах некоторых со-

временных авторов, которые, не будучи непосредственными очевидцами собы-

тий, стараются дать свою, по их мнению, объективную интерпретацию истории 

(роман О.А. Хавкина «Дело Бутиных» (1994 г.), повести и рассказы Л.В. Кисе-

лева, вошедшие в книги «Золото Удерея» (2012 г.) и «Жемчужина Удерейского 

Клондайка» (2015 г.)). Надо сказать, что художественная литература, активно 

используемая в трудах по истории купечества европейской части страны, мало 

привлекается в работах, посвященных купцам Сибири, – все же не столь мно-

гочисленны, ярки и показательны литературные образы сибирских предприни-

мателей.  

Необходимо также указать на такой интересный тип источников по исто-

рии сибирского купечества, как сохранившиеся художественные и фотогра-

фические изображения мужчин и женщин купеческого звания. Находящиеся 

по преимуществу в художественных и краеведческих музеях, иногда – в лич-

ных собраниях, портреты купцов предоставляют уникальную возможность «по-

смотреть в глаза» этим людям, выявить тенденции развития провинциальной 

моды, проследить эволюцию образа мужчины и женщины из купеческой среды. 

                                                 
262 Наумов Н.И. Кающийся // Наумов Н.И. В тихом омуте. СПб., 1881. С. 41–66; Рубакин Н. 

Рассказы о Западной Сибири. М., 1908. С. 64. 
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Учитывая, что портреты и большинство фотографических карточек делались по 

особым случаям и были призваны сохранить внешний облик запечатленного 

лица на многие десятилетия, передать память о нем последующим поколениям, 

можно считать, что они в какой-то мере отражают и внутренний мир купцов, и 

их представление о собственной репрезентации перед современниками и по-

томками, заостряя внимание на том, что они считали значимым в своей жизни. 

«Окном в прошлое» назвал сохранившиеся фотографии купеческого мира ста-

рой России американский исследователь Дж. Уэст, в то же время подчеркивав-

ший ограниченность и обманчивость этих источников263. Иллюстративный ряд, 

включающий и дошедшие до наших дней изображения купцов, приводится во 

многих современных изданиях о сибирском купечестве, однако, думается, по-

тенциал этого вида источников еще полностью не исчерпан. 

Наконец, почерпнуть информацию об образе жизни, материальном благо-

состоянии, вкусовых пристрастиях и мировоззрении купцов дают возможность 

сохранившиеся памятники архитектуры: купеческие особняки XVIII–XIX вв., 

гостиные дворы, возведенные на средства купцов храмы и общественные зда-

ния. История сибирского купечества и градостроительства удачно соединена в 

коллективной работе томских авторов во главе с В.П. Бойко264. 

Таким образом, существует широкий спектр источников, на основании 

которых можно реконструировать историю сибирского купечества и осветить 

самые разные стороны его жизнедеятельности. Однако, с одной стороны, зача-

стую неполная сохранность источников одного вида создает как пробелы в изу-

чении эволюции купечества конкретного города, так и трудности для проведе-

ния сравнительного анализа в рамках всего региона. С другой, не все сохра-

нившиеся материалы изучены в равной степени. Наиболее исследованы источ-

ники статистического характера, наименее – делопроизводственная и судебно-

                                                 
263 Уэст Дж. Москва купеческая в историческом контексте // Купеческая Москва: Образы 

ушедшей российской буржуазии. М., 2007. С. 34. 
264 Бойко В.П., Ситникова Е.В., Шагов Н.В. Архитектура городов Томской губернии и си-

бирское купечество (XVII – начало XX века). Томск, Бийск, Барнаул, Кузнецк, Колывань, 

Камень-на-Оби, Нарым, Мариинск, Новониколаевск. Томск, 2011. 
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следственная документация (из-за ее обилия и разнообразия), а также эго-

тексты. Между тем, именно материалы делопроизводства, судебно-

следственные дела и эго-документы содержат богатейшие сведения для харак-

теристики социокультурного облика сибирских купцов, выявления их отноше-

ния к окружающим реалиям. Осознавая как преимущества, так и бесспорную 

специфику данных типов источников, многие исследователи, включая и автора 

настоящей работы, занимаются их выявлением и введением в научный оборот. 

Благодаря предпринимаемым усилиям за последние три десятилетия источни-

ковая база по истории сибирского купечества значительно расширилась за счет 

мемуаров, дневников, деловых и частных писем представителей самых разных 

социальных слоев. Каждый из этих источников по-разному освещает происхо-

дившие события, акцентирует внимание лишь на определенных сторонах дей-

ствительности, отражая, в первую очередь, мировоззрение самого автора. Тем 

не менее, привлечение их к анализу развития хозяйственной деятельности куп-

цов, господствовавших в купеческой среде морально-этических норм и культу-

ры предпринимательства, взглядов купцов на назначение коммерции, их куль-

турно-образовательного уровня, участия в общественной и церковной жизни, 

вклада в изучение региона, становление международных отношений, а также 

восприятия купцов современниками существенно расширяет представления о 

жизни как всего городского населения Сибири, так и непосредственно самого 

купечества, составлявшего финансовую и часть культурной элиты местного 

общества. В целом многообразие и разносторонность источников обеспечивают 

полноту раскрытия заявленной темы исследования. 

Понятийный аппарат. В диссертации используются следующие поня-

тия: купечество, освоение территории, ментальное освоение, социокультурные 

практики, социокультурный облик, предпринимательство, культура предпри-

нимательства, благотворительность, менталитет, образ купца, Северная 

Азия, инкорпорация, фронтир, региональная идентичность, эго-документы. 

Нюансы трактовки некоторых из этих терминов уже рассматривались выше, 

поэтому остановимся только на тех из них, которые ранее не обсуждались. 
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Под освоением территории в современной историографии понимается 

открытие, научное изучение и хозяйственное использование новых земель265. 

Мы включаем сюда также «ментальное освоение» – термин, который исполь-

зуют в своих работах Е.В. Головнёва, М.А. Жигунова266, Н.П. Матханова267 и 

другие исследователи и который подразумевает деятельность по распростране-

нию неких единых базовых культурных и духовных ценностей, связанных с 

традициями, мировоззрением, общественно-политическими идеалами, художе-

ственными вкусами, хозяйственной практикой, образом жизни, сплачивающих 

население страны и лежащих в основе формирования нации. Неизбежным след-

ствием ментального освоения можно считать полную или частичную ассими-

ляцию и аккультурацию проживавших на осваиваемой территории абориген-

ных этносов. Во всем вышеперечисленном принимали участие представители 

самых разных категорий населения, но, пожалуй, одними из тех, чья деятель-

ность отличалась наибольшей разносторонностью, охватывая и открытие, и 

изучение, и хозяйственную колонизацию, и ментальное освоение отдаленных и 

труднодоступных районов, были сибирские купцы. Их участие в освоении Се-

верной Азии можно рассматривать как сферу реализации целого комплекса 

распространенных в купеческой среде социокультурных практик, трансформи-

ровавшихся с течением времени и приводивших к одной цели – включению ре-

гиона в единое социально-экономическое и культурное пространство Россий-

ской империи. 

«Практико-ориентированные подходы к пониманию социальной жиз-

ни»268 были выдвинуты в работах французского социолога Пьера Бурдье во 

                                                 
265 Алексеев А.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки (до кон-

ца XIX века). М., 1982. С. 3; Галлямова Л.И. Дальний Восток в контексте государственной 

политики России на Тихом океане // Россия и АТР. 2012. № 4 (78). С. 30. 
266 Головнёва Е.В., Жигунова М.А. Сибирь и сибиряки: ментальное осовение края в XIX в. // 

Азиатская Россия: люди и структуры империи: сб. науч. тр. Омск, 2016. С. 303–310. 
267 Матханова Н.П. Социокультурные процессы среди русского и аборигенного населения // 

Россия в Арктике: государственная практика и проблемы освоения. Новосибирск, 2017. 

С. 96–125. 
268 Watkins M., Noble G. Cultiral Practices and Learning: Diversity, discipline and dispositions in 

schooling. Sydney, 2008. P. 4. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26614869
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второй половине XX в.269 В современной отечественной историографии катего-

рия «социокультурная практика», как и тесно связанные с ней понятия «социо-

культурная деятельность», «социокультурное пространство» в последние го-

ды активно используются преимущественно в культурологии и педагогике, ре-

же – в исторических исследованиях. Последние два из этих терминов сводятся 

в большинстве случаев к области культуры (созданию, распространению и ис-

пользованию культурных ценностей)270, первое – «социокультурная практи-

ка» – трактуется гораздо шире. Несмотря на то, что четкого и общепринятого 

определения термина «социокультурная практика» до сих пор не выработано, 

обычно под этим словосочетанием понимается любая созидательная деятель-

ность человека, при которой изменяется и окружающая действительность, и 

сам человек. Вот одно из определений, которое можно встретить в современной 

научной литературе: социокультурные практики – это система «целенаправ-

ленных действий личности по освоению и воспроизводству культурозначимого 

культуросозидающего социального опыта»271. 

Что касается применения этого термина к истории российского купече-

ства, то автор работ о купцах Поволжья Е.А. Рядченко, ссылаясь на статью 

О.Н. Астафьевой272, рассматривает социокультурные практики в рамках пяти 

направлений: поддержание здоровья, социальные отношения, социализация и 

образование, трудовая активность, отдых и развлечения273. Таким образом, со-

циокультурная практика / социокультурные практики – всеохватывающее и 

                                                 
269 Бурдье П. Практический смысл. СПб.; М., 2001. 
270 Велиховский Л.Н., Кандаурова Т.Н. Российские предприниматели в социокультурном про-

странстве России в XIX – начале XX века // Труды Исторического факультета Санкт-

Петербургского университета. 2012. № 9. С. 14–22. 
271 Каминская Н.Д., Эртман Е.В., Кавера В.А. Особенности социокультурных практик в 

условиях вуза // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 

2018. № 4. С. 281. 
272 Астафьева О.Н. Человеческий потенциал и социокультурные практики // Философские 

проблемы биологии и медицины. М., 2008. Вып. 2. Междисциплинарные аспекты биомеди-

цины. С. 38–41. 
273 Рядченко Е.А. Социокультурные практики и культура повседневности купечества уездных 

городов Самарского Поволжья в конце XIX – начале XX в. // Торговля, купечество и тамо-

женное дело в России в XVI–XIX вв.: сб. мат-лов Четвертой междунар. науч. конф. Нижний 

Новгород, 2018. С. 668. 

http://unis.shpl.ru/Pages/Search/BookCard.aspx?Id=7056267
http://unis.shpl.ru/Pages/Search/BookCard.aspx?Id=7056267
http://unis.shpl.ru/Pages/Search/BookCard.aspx?Id=7056267
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широкое понятие, включающее самые разные сферы жизни и деятельности лю-

дей, использование которого позволяет рассматривать социокультурный облик 

и cущностные характеристики купечества не просто как некую статичную дан-

ность, но сделать акцент на происходивших с течением времени изменениях в 

мировоззрении, ценностных установках, образе жизни и поведении купцов. Это 

особенно важно, принимая во внимание ту быструю трансформацию сознания 

и социокультурных практик населения, которая произошла в России с конца 

XVIII – до начала XX в.274, т.е. в тот период, на который пришлось становление, 

функционирование, разложение и ликвидация института гильдейского купече-

ства. Среди всего многообразия социокультурных практик, присущих такому 

важному и, бесспорно, обладавшему определенной спецификой региональному 

отряду российских предпринимателей, как сибирское купечество, на наш 

взгляд, были особенно важны именно те формы активности, в которых прояв-

лялось участие его представителей в освоении Северной Азии: изучении новых 

территорий, их хозяйственной колонизации, развитии благотворительности, 

народного просвещения и миссионерства. Все это следует рассматривать не 

просто как отдельные направления деятельности, но и как комплексную систе-

му действий, осознанно или неосознанно приводившую к одному результату – 

инкорпорации региона в Российскую империю, и отражающую ментальные 

установки и ценностные ориентиры, присущие купечеству, как социальному 

слою. 

Акцентирование внимания на взаимосвязи и взаимообусловленности дея-

тельности человека и его мировосприятия, т.е. на том, что «социокультурная 

практика выражает специфику человеческого отношения <…> к миру и спосо-

бов <…> бытия в мире»275, представляется правомерным при трактовке культу-

ры как сложного, динамичного и многомерного процесса, в основе которого 

                                                 
274 Пархоменко Т.А. Исторический опыт социокультурных практик в царской и советской 

России [Электронный ресурс] // Культурологический журнал. 2018/3(33). URL: http://cr-

journal.ru/rus/journals/450.html&j_id=36 (дата обращения: 15.12.2019). 
275 Николина В.В., Фефелова О.Е. Социокультурная практика в современном образовании 

[Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 4. С. 143. 

URL: http://www.science-education.ru/article/view?id=24915 (дата обращения: 15.12.2019). 

http://cr-journal.ru/rus/journals/450.html&j_id=36
http://cr-journal.ru/rus/journals/450.html&j_id=36
http://www.science-education.ru/article/view?id=24915
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лежит то, как «люди осмысливают свое существование и свои действия»276. 

Приведем удачное, на наш взгляд, высказывание Ф.С. Герасимова, который, 

рассуждая об эволюции рационализма, указывает на связь мировоззренческих 

представлений и образа мышления «с типами деятельности, с практиками, ко-

торые осуществляет человек и в которые он включен», поскольку «каждая сфе-

ра человеческой деятельности, каждая практика или совокупность практик 

формируют свои нормы и правила, свои критерии возможного, допустимого и 

недопустимого, образцы постановки и решения тех или иных задач…»277. 

Еще одно базовое для нас понятие – социокультурный облик купечества. 

Сюда входят не только характеристики, связанные с ментальностью и ментали-

тетом купцов, но и более широкие аспекты их жизнедеятельности, определяю-

щиеся правовым положением купечества, спецификой его хозяйственной и об-

щественной активности, восприятием купцов современниками. Специалисты по 

истории российского купечества, говоря о социокультурном облике, подразу-

мевают как «традиционную сферу духовности (воспитание, образование, рели-

гиозность)», так и «культурные аспекты организации предпринимательской де-

ятельности, вопросы политической, правовой, бытовой культуры» купцов278. 

Н.В. Киприянова пишет, что социокультурный облик «выступает как система 

ценностных свойств (качеств), принадлежащих данному социуму и приобре-

тенных им в ходе социальной практики. Под обликом следует понимать самую 

обобщенную характеристику, включающую в себя политические взгляды, эко-

номическую практику, психологию, мораль, культурно-бытовой уклад и семей-

ные отношения»279. Т. е. в рамках социокультурного облика можно рассматри-

вать образ жизни (формы, способы и механизмы жизнедеятельности членов 

                                                 
276 Watkins M., Noble G. Cultiral Practices... P. 133. 
277 Герасимов Ф.С. Рациональность и практики Нового времени // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Философия. 2009. № 2. С. 24. 
278 Сутягина О.А. Деловой и социокультурный облик сибирского купечества в XIX в.: дис. … 

канд. ист. наук. Томск, 2010. С. 20–21. 
279 Киприянова Н.В. Социокультурный облик провинциального российского купечества вто-

рой половины XVIII в. (по материалам Уложенной комиссии Екатерины II): автореф. дис. … 

д-ра ист. наук. СПб., 2016. С. 5. 
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социума280), мировоззрение («система взглядов на мир и место человека в этом 

мире»281), самоощущение, благотворительность («деятельность, посредством 

которой происходит добровольное перераспределение ресурсов частных лиц и 

негосударственных организаций в целях решения ряда общественных про-

блем»282), предпринимательство (мы присоединяемся к уже упоминавшемуся 

определению предпринимательства Л.М. Горюшкиным, включая сюда не толь-

ко деятельнось по производству товаров, но и совершение коммерческих и фи-

нансовых операций, оказание услуг, – такое широкое понимание этого термина 

разделяют и некоторые современные историки, специализирующиеся на изуче-

нии сибирского предпринимательства, – в частности, Л.Н. Воробцова283; в не-

которых работах термины «купцы» и «предприниматели», «купеческая дея-

тельность» и «предпринимательская деятельность» рассматриваются как тож-

дественные понятия284), культура предпринимательства (нематериальные со-

ставляющие хозяйственной деятельности, т.е. те мировоззренческие установки 

и ценностные ориентиры – «комплекс знаний, норм и ценностей», – которые ее 

определяют и регулируют, будучи «закономерным продолжением общекуль-

турного развития» купечества285). 

Для нас также важно значение слов «менталитет» и «ментальность», 

имеющих неоднозначную трактовку в современной историографии. На суще-

ственное различие между этими понятиями указывал Л.Н. Пушкарев, отмечая, 

что «ментальность» как «мировидение» носит пассивный, созерцательный ха-

                                                 
280 Абушенко В.Л. Образ жизни // Всемирная энциклопедия: Философия. М., Минск, 2001. 

С. 715. 
281 Жбанкова И.И. Мировоззрение // Там же. С. 638. 
282 Шевченко М.В. Ценностные социокультурные доминанты российской благотворительно-

сти: автореф. дис. … канд. ист. наук. Ростов-на-Дону, 2014. С. 5; см. также: Гаврилова Н.И. 

Благотворительность // Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции 

Сибири: в 2 т. Новосибирск, 2012. Т. 1. С. 82–83. 
283 Воробцова Л.Н. Частное предпринимательство в Новониколаевске (1893–1914 гг.). Ново-

сибирск, 2015. С. 7. 
284 Федоркова И.Р. Психолого-историческая реконструкция московского купеческого обще-

ства как субъекта предпринимательской активности: автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 

2000. С. 13. 
285 Харсеева Н.В. Московское купечество… С. 62–63; Сутягина О.А. Деловой и социокуль-

турный облик сибирского купечества в XIX в.: дис. … канд. ист. наук. Томск: Томский гос. 

архитектурно-строительный ун-т, 2010. С. 49. 
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рактер, а «менталитет же, наоборот, активен, действенен»286. Принимая во вни-

мание близость терминов «менталитет» и «духовный мир», он предложил под 

менталитетом предпринимательских слоев понимать «совокупность мнений и 

представлений, чувств и настроений купцов и промышленников данной эпохи, 

их отношений к своей производственной деятельности, а также к власти, праву, 

религии, окружающему миру, времени и истории»287. О тонкой грани между 

данными категориями и отсутствии их общепринятой трактовки свидетельству-

ет определение ментальности, данное В.В. Козловским, – совокупность «ум-

ственно-духовных установок индивида или социальной группы, обусловлива-

ющую миро- и самовосприятие, мысли и чувства, ценности и поведение инди-

видов в рамках конкретной исторической эпохи»288. Теоретики науки, а вслед за 

ними и исследователи, работающие с конкретно-историческим материалом, 

включают в состав менталитета такие понятия, как самосознание («осознание 

человеком своего места и роли в окружающем мире и обществе»289) и мировос-

приятие (картина мира в сознании человека, а также ее активное восприятие, 

предполагающее в том числе и «действия субъекта»290). 

Социокультурный облик купечества и распространенные в его среде со-

циокультурные практики теснейшим образом связаны с участием купцов в 

освоении территории Северной Азии, поскольку именно ценностные установ-

ки – лежащие в основе поведения человека убеждения и представления291, – 

господствовавшие в сознании не только купечества, но и всего общества в це-

лом, в значительной степени определяли участие купцов в открытии, изучении, 

                                                 
286 Пушкарев Л.Н. Что такое менталитет? Историографические заметки // Отечественная ис-

тория. 1995. № 3. С. 164. 
287 Пушкарев Л.Н. Введение // Менталитет и культура предпринимателей России 

XVII–XIX вв.: сб. ст. М., 1996. С. 8. 
288 Козловский В.В. Понятие ментальности в социальной перспективе. СПб., 1997. С. 28. 
289 Нилова О.Е. Московское купечество конца XVIII – первой четверти XIX века. Социаль-

ные аспекты мировосприятия и самосознания. М., 2002. С. 4.  
290 Горский А.А., Пушкарев Л.Н. Предисловие // Мировосприятие и самосознание русского 

общества (XI–XX вв.). М., 1994. С. 3. 
291 Салистая Г.С. К определению понятия «ценностная установка» // Известия Юго-

Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 

2017. Т. 7. № 2 (23). С. 256–262. 



  68  

 

хозяйственном и культурном освоении новых и/или труднодоступных и мало-

исследованных земель, а деятельность купцов по инкорпорации этих районов в 

Российскую империю влияла на оформление их социального статуса и форми-

рование образа купца в глазах современников, т.е. неких распространенных 

коллективных представлений (по выражению Н.Н. Родигиной – «коллективного 

воображаемого»292) о положении купцов в обществе, их кругозоре и интересах, 

взаимодействии с региональными властями, распространенных в купеческой 

среде хозяйственных практиках и приемах ведения торговли. Образ купца 

складывался («сознательно или самопроизвольно конструировался»293) под 

влиянием разных факторов (личного опыта отдельных людей, слухов, позиции 

администрации, публикациям в прессе и пр.), искажая, обобщая и эмоциональ-

но окрашивая действительность294. 

Для анализа участия купцов в освоении Северной Азии важно учитывать 

и то обстоятельство, что многие ее районы приходились на зоны фронтира – 

пограничной территории с особыми условиями (большим этническим и куль-

турным разнообразием, бытовыми сложностями, неустроенностью поселенче-

ской инфраструктуры и др.), что требовало гибкости, умения быстро ориенти-

роваться в ситуации и приспобавливаться к обстоятельствам.  

Конечно, жизнь в отдаленном от центра, малонаселенном и не столь об-

житом регионе неизбежно накладывала отпечаток на мировосприятие местного 

населения, в том числе купцов, в сознании которых довольно рано укоренилось 

представление о собственной региональной идентичности, т.е. «частично осо-

знаваемое, частично неосознаваемое»295 отождествление себя с такой типоло-

                                                 
292 Родигина Н.Н. «Другая Россия»: образ Сибири в русской журнальной прессе второй поло-

вины XIX – начала XX века. Новосибирск, 2006. С. 18. 
293 Родигина Н.Н. Образ Сибири в русской журнальной прессе второй половины XIX – нача-

ла XX века: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Омск, 2006. С. 8. 
294 В современных исторических исследованиях понятие «образ» «остается пока слабо струк-

турированным и в значительной степени неопределенным» (Мазур Л.Н. Визуализация исто-

рии: новый поворот в развитии исторического познания // Quastio Rossica. 2015. № 3. С. 167). 
295 Николаев В.Г. Идентичность // Культурология. XX век: энциклопедия / гл. ред., сост. 

С.Я. Левит. СПб., 1998. Т. 1. URL: https://rus-culture-enc.slovaronline.com/604-

ИДЕНТИЧНОСТЬ (дата обращения: 27.09.2019). 

https://rus-culture-enc.slovaronline.com/604-ИДЕНТИЧНОСТЬ
https://rus-culture-enc.slovaronline.com/604-ИДЕНТИЧНОСТЬ
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гической категорией, как сибиряк – не только уроженец, но и многолетний жи-

тель Сибири296. 

Наконец, следует сказать, что мы сознательно старались избегать упо-

требления такой категории, как «сословие», учитывая ее неоднозначную трак-

товку в современной исторической науке применительно к истории России 

XIX – начала XX в.297, а также споры относительно сущности феномена самого 

гильдейского купечества, о чем уже кратко упоминалось выше и что подробно 

разбирается в третьем параграфе первой главы. Если в данной диссертации и 

упоминается «сословие», то лишь в значении «социальный слой», «социальная 

группа», «страта». 

Научная новизна диссертации. Впервые в широких хронологических и 

территориальных рамках проанализировано участие сибирских купцов в слож-

ном процессе инкорпорации обширной азиатской территории в Российскую 

империю, включавшем изучение (в том числе и научное), хозяйственное и мен-

тальное освоение региона. Представлена целостная картина осознанной и не-

осознанной деятельности купцов, распространенных в купеческой среде социо-

культурных практик, направленных на вовлечение Сибири в единое экономи-

ческое и социокультурное пространство страны. Рассмотрены общие черты и 

региональные особенности купеческого предпринимательства, охарактеризова-

на деловая культура сибирского купечества, выявлены происходившие с тече-

                                                 
296 Подробнее этот вопрос рассматривается в работах А.В. Ремнева (Ремнев А.В. Националь-

ность «сибиряк»: региональная идентичность и исторический конструктивизм XIX века // 

Полития = Politia: анализ, хроника, прогноз. 2011. № 3. С. 109−128), Е.Е. Дутчак, Э.Л. Льво-

вой, И.В. Нам, В.В. Кашпур (Дутчак Е.Е., Львова Э.Л., Нам И.В. Сибирская региональная 

идентичность − фактор конфликта или ресурс формирования общероссийской идентично-

сти? // Известия Иркутского государственного университета. Серия «История». 2012. № 2 

(3), ч. 1. С. 41−44; Дутчак Е.В. Кашпур В.В. «Русский сибиряк», или Парадоксы региональ-

ной идентификации // Общественные науки и современность. 2013. № 4. С. 116−129), 

М.К. Чуркина (Чуркин М.К. Сибирская региональная идентичность в имперском континууме 

России // Встреча культур в пространстве Сибири: научные исследования, мемуаристика, ху-

дожественная критика. Омск, 2014. С. 215–220) и других исследователей. 
297 Шумкин Г.Н. Категория «сословие» как инструмент изучения стратификации российского 

общества XIX – начала XX в. // Петербургский исторический журнал. 2017. № 2 (14). 

С. 64–70. 
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нием времени изменения в мировоззрении и социокультурных практиках куп-

цов. 

Представленный в диссертации подробный анализ историографии и ис-

точников по истории сибирского купечества подводит черту под целым перио-

дом работы над исследованием его сущностных характеристик. Впервые про-

анализированы информационные возможности обширного комплекса научно-

справочной литературы по истории сибирского купечества, рассмотрены раз-

личные виды созданных купцами эго-текстов, их особенности и потенциал. 

На основе большого массива разнообразных источников личного проис-

хождения охарактеризованы мировоззрение и самооценка гильдейского купе-

чества, составлявшего важнейший слой сибирского социума, выявлены побу-

дительные мотивы активности купцов. Это позволило подойти к рассмотрению 

конкретных фактов и исторических реалий не просто привлекая отдельные 

примеры из письменных высказываний купцов, но через призму личности от-

дельного человека выявить преемственность культурных норм и представле-

ний, передававшихся на протяжении многих поколений, а также их неизбежные 

трансформации, происходившие под влиянием различных факторов. Подчерк-

нуты, с одной стороны, включенность сибирских купцов в состав всего россий-

ского купечества в целом и их сопричастность общим для данного социального 

слоя процессам, а с другой – постепенное формирование в купеческой среде 

чувства региональной идентичности и обусловленные этим нюансы самовос-

приятия. Показано, как происходило распространение тех или иных взглядов и 

социокультурных практик, начинаясь в столице и в кратчайшие сроки достигая 

восточных окраин империи. 

Детально проанализировано восприятие купцов их современниками, при-

надлежавшими к различным социальным слоям, что дает возможность посмот-

реть на деятельность купцов, присущие им нравственные качества, а также их 

вклад в развитие как отдельных городов, так и всего региона с разных точек 

зрения, выявить не только образ купцов в представлении их современников, но 

и те ожидания, которые на них возлагало общество. 
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На защиту выносятся следующие положения:  

1. Сибирское купечество, составлявшее финансовую и значительную 

часть культурной элиты местного общества, сыграло исключительно важную 

роль в инкорпорации Северной Азии в Россию: включении региона и прожи-

вавших здесь как русскоязычного населения, так и аборигенных этносов в еди-

ное административное, хозяйственное, культурное и духовное пространство 

страны. Участие купцов в процессе инкорпорации происходило не только по их 

сознательной воле, но и неосознанно, и выражалось в деятельности по изуче-

нию, экономическому и ментальному освоению новых территорий. На этом по-

прище проявили себя как купцы-мужчины разной этнической принадлежности, 

так и женщины из купеческой среды. 

2. Функционирование купеческого предпринимательства в Сибири в це-

лом определялось общероссийской законодательной базой, сложившимися в 

стране традициями и протекавшими общегосударственными процессами. Од-

нако можно говорить и об определенной региональной специфике: менее ста-

бильное положение купечества, долговременная малочисленность крупных ка-

питалов, зависимость купцов от местных властей, стремление к экстенсивному 

развитию (открытию новых источников сырья), сильное влияние золотопро-

мышленности на численность, состав, предпринимательство и образ жизни си-

бирских купцов. Необходимо учитывать и особенности реализации государ-

ственных актов в Сибири: воплощение их с запозданием, игнорирование неко-

торых распоряжений. Кроме того, обширная малонаселенная территория требо-

вала постоянных разъездов на большие расстояния, наличия многочисленных 

приказчиков, тесных партнерских отношений между купцами разных городов, 

более высокого, по сравнению с европейской частью страны, уровня доверия к 

окружающим. Предпринимательству сибирских купцов была также присуща 

большая выраженность таких общих для всего российского купечества в целом 

явлений, как семейная организация бизнеса, обмен товаров на товары, пересыл-

ка денег с частными письмами; долговременное отсутствие кредитных учре-

ждений обусловило широкое распространение взаимного кредитования. Во 
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второй половине XIX в. в хозяйственной практике купечества стали распро-

страняться новые, не использовавшиеся ранее приемы: реклама, попытки тор-

говать «без запроса», техническое переоснащение предприятий. Исходя из уз-

копрагматических соображений, купцы осваивали труднодоступные и отдален-

ные территории, организовывали поиск и добычу полезных ископаемых, разви-

вали различные отрасли обрабатывающей и добывающей промышленности, 

внедряя новшества в экономику региона, устанавливая, укрепляя и развивая его 

экономические связи с Европейской Россией, странами Западной Европы, Азии 

и США. 

3. С течением времени происходило расширение этнического состава си-

бирских купцов, а также увеличение числа женщин, занимавшихся предприни-

мательской деятельностью наравне с мужчинами. Несмотря на некоторую спе-

цифику, которая была присуща коммерческой деятельности купцов и купчих 

разного этнического происхождения и конфессиональной принадлежности, 

разницу в их мировоззрении и нюансах поведения, конечные результаты их де-

ятельности с точки зрения освоения новых территорий были во многом схожи: 

все они развивали экономику региона, занимались просветительской и благо-

творительной деятельностью, взаимодействовали с местными властями. 

4. К концу XVIII в. в среде сибирского купечества сложилась определен-

ная культура предпринимательства, которая, помимо чисто практических навы-

ков и приемов ведения коммерции, включала также комплекс морально-

этических норм и представлений о том, как следовало общаться с партнерами 

по бизнесу и покупателями. В рамках этих понятий существовали представле-

ния об образе «совершенного» купца и присущих ему качествах. Широкое рас-

пространение морально-этических норм, не означая отсутствия в реальной 

жизни некрасивых поступков, обмана и подлости, все же свидетельствовало о 

здоровом начале в сознании подавляющего большинства населения и о стрем-

лении отдельных людей ему следовать. Одной из черт, присущих менталитету 

сибирских купцов, можно считать оформившееся на рубеже XVIII–XIX вв. чув-

ство региональной идентичности, заключавшееся в осознании ими принадлеж-
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ности к единому региональному сообществу в широких территориальных рам-

ках – Сибири в целом. Это ощущение своей особенности соседствовало с чув-

ством единства со всей страной, а действия купцов объективно способствовали 

распространению и укреплению влияния русского государства и русской куль-

туры в самых отдаленных окраинах империи. 

5. Культурно-образовательный уровень сибирских купцов, а вместе с ним 

в значительной степени и их мировоззренческие установки на протяжении рас-

сматриваемого периода претерпели существенные изменения: на смену элемен-

тарной грамотности пришло стремление к получению глубокого систематиче-

ского образования, расширению кругозора. Все большее число купеческой мо-

лодежи отправлялось за знаниями в столичные и даже заграничные высшие 

учебные заведения. Рост культурно-образовательного уровня купечества в зна-

чительной степени повлиял на развитие частной благотворительности на ниве 

просвещения. С другой стороны, новые сведения и новые знакомства вели к 

размыванию купечества, когда многие купеческие сыновья оставляли семейный 

бизнес и переходили в разряд интеллигенции. Еще одной стороной этого про-

цесса стала секуляризация сознания части купечества. И хотя в основе воспита-

ния купеческих детей по-прежнему продолжало находиться религиозное миро-

восприятие, с течением времени среди купцов появлялось все большее число 

людей если не с материалистическими взглядами, то все более и более удаляв-

шихся от православного вероучения и участия в церковной жизни. 

6. Изучение и ментальное освоение Северной Азии составляли особую 

сферу реализации социокультурных практик купечества, которые в совокупно-

сти косвенно влияли на закрепление региона в составе Российского государ-

ства, включая новые территории не только в единое экономическое, но и в об-

щеимперское культурное пространство. Вклад купцов в изучение и ментальное 

освоение региона проявился в их благотворительности в пользу образователь-

ных и просветительных учреждений, участии в организации и финансировании 

торгово-промышленных, а затем и научно-исследовательских экспедиций в 

труднодоступные районы, пропаганде сведений о природе и народонаселении 



  74  

 

региона, финансировании подготовки и издания научных трудов по геологии, 

биологии, археологии, истории и этнографии региона. Многие из купцов стано-

вились активными членами российских научных обществ, публиковали свои 

работы о Сибири на страницах региональных и столичных периодических из-

даний, разрушая сложившиеся стереотипы, способствуя формированию поло-

жительного образа региона и укреплению ментальных связей между европей-

ской и азиатской частями России. 

7. Особое значение для успешного вовлечения региона в единое культур-

ное и духовное пространство империи имела поддержка купцами Русской пра-

вославной церкви и православного миссионерства. Это выражалось в щедрых 

пожертвованиях на возведение, оснащение и содержание храмов, пропаганду 

христианского вероучения среди аборигенных этносов Северной Азии. Цер-

ковно-благотворительная деятельность купечества, с одной стороны, поощря-

лась духовными властями, с другой – была следствием господствовавшего в 

обществе христианского мировоззрения и восприятии купцами православия как 

неотъемлемой части русской культуры и русского мира.  

8. Современники, исходя из личного опыта и занимаемой общественной 

позиции, по-разному оценивали сибирских купцов и социокультурные практи-

ки, распространенные в среде сибирского купечества. Однако все они так или 

иначе осознавали важность как роли купцов в социуме, так и значения их дея-

тельности для изучения и развития региона. Соотечественники считали себя 

вправе требовать от обладателей капиталов проявления большей активности на 

ниве просвещения и благотворительности, побуждали купцов сотрудничать с 

властью в деле освоения Сибири и улучшению материальных условий быта со-

граждан. 

Теоретическая значимость исследования. В рамках диссертационного 

исследования в широком территориальном и хронологическом диапазоне с 

привлечением большого массива эмпирического материала представлен це-

лостный взгляд на участие сибирских купцов в процессе инкорпорации Сибири 

в Российскую империю, предложена репрезентация сибирского купечества как 
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того слоя населения, который играл в изучении, хозяйственном и культурном 

освоении региона, его включении в единое экономическое и социокультурное 

пространство страны важную, а порой и определяющую роль. Выявлены взаи-

мосвязь и взаимовлияние таких, на первый взгляд, разных характеристик купе-

чества, как культурно-образовательный уровень, ментальные установки и уча-

стие в колонизации (в широком смысле) Северной Азии. Показано, что заинте-

ресованность и содействие в освоении восточных территорий были связаны как 

с хозяйственной деятельностью купцов, так и со спецификой их социального 

положения, мировоззрения и самоощущения. Распространенные в купеческой 

среде разнообразные социокультурные практики рассмотрены как совокуп-

ность действий, осознанно или неосознанно способствовавших распростране-

нию русского влияния на обширные североазиатские пространства и инкорпо-

рации региона в Россию. 

Купечество рассматривается как важнейший структурный элемент сибир-

ского социума, высший слой городского населения, теснейшим образом свя-

занный с прочими горожанами, постоянно обновляющийся за счет притока но-

вых членов различных социального и регионального происхождения и этниче-

ской принадлежности. Участие купцов в освоении Северной Азии включало 

деятельность в самых разных сферах: торговое и промышленное предпринима-

тельство, промысловые и научно-исследовательские экспедиции, благотвори-

тельность, просвещение и распространение сплачивающих общество культур-

ных и духовных ценностей, становление и развитие международных экономи-

ческих отношений. Выявлены морально-этические нормы и представления, ле-

жавшие в основе хозяйственной деятельности купцов, в деталях прослежены 

происходившие с течением времени изменения в их хозяйственной практике и 

деловой культуре. Показано, что определенная – наиболее образованная – часть 

сибирского купечества не просто занималась торговлей и предприниматель-

ством, а подходила к своей профессиональной деятельности с осознанных по-

зиций. Сложившаяся к концу XVIII в. культура предпринимательства, помимо 

чисто практических навыков и приемов ведения коммерции, включала также 
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комплекс морально-этических норм и представлений о том, как следовало об-

щаться с партнерами по бизнесу и покупателями. Купцы осознавали себя важ-

ными и полезными членами общества, а коммерцию воспринимали как сред-

ство изменения мира к лучшему, достижения всеобщего блага. Эта уверенность 

привела к появлению в среде купечества людей, деятельно стремившихся изме-

нить окружающую реальность. 

Сделан вывод о тесной интеграции сибирского купечества со всем рос-

сийским купечеством в целом, происходивших заимствованиях не только в 

практических приемах ведения бизнеса, но и в интеллектуальной сфере. Наряду 

с этим сибирским купцам было присуще чувство региональной идентичности, 

ощущение принадлежности к единому обширному региону со своей климати-

ческой и экономической спецификой. Осознавая всю важность своей деятель-

ности, а также принимая во внимание объективные трудности ведения торговли 

и предпринимательства в Сибири, купцы, с одной стороны, ратовали за полную 

свободу торговли, с другой – требовали от государства покровительства и за-

щиты. Активное привлечение широкого круга источников личного происхож-

дения, в том числе эпистолярных собраний, возникших непосредственно в ку-

печеской среде, позволило в центр комплексного многоаспектного исследова-

ния жизнедеятельности сибирского купечества поставить личность отдельного 

купца и осветить исторические события и факты, опираясь на письменные сви-

детельства самих купцов, раскрывающие их мировоззрение и самооценку, про-

анализировать происходившие на протяжении рассматриваемого периода изме-

нения в присущим им мировосприятии и образе жизни.  

Все вышеизложенное вносит существенный вклад не только в изучение 

истории российского предпринимательства, но и в рассмотрение сложного 

комплекса проблем, связанных с анализом процесса расширения Российского 

государства, инкорпорации в его состав восточных территорий. Особое значе-

ние при этом имеют такие вопросы, как взаимоотношения власти и общества, 

региональных чиновников и местного купечества, роль частной инициативы в 

освоении удаленных и труднодоступных районов, а также зоны фронтира с его 
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этническим и культурным многообразием. Диссертационное исследование 

представляет собой попытку обобщения накопленного отечественной и зару-

бежной историографией материала и подведения логического итога целого пе-

риода в изучении истории сибирского купечества. В то же время часть рассмат-

риваемых сюжетов ставит новые вопросы и открывает новые пути для даль-

нейшей работы. 

Практическая значимость исследования. Приведенный в диссертации 

материал и результаты исследования могут быть востребованы при подготовке 

учебных курсов по истории России для высших учебных заведений, послужить 

основой для дальнейшего всестороннего анализа исторического развития Си-

бири и России в целом, а также для проведения компаративных исследований 

по истории российского и зарубежного предпринимательства. Не менее важ-

ным представляется и прикладное значение работы с точки зрения краеведче-

ских исследований по истории отдельных сибирских городов, характерной тен-

денцией которых в настоящее время можно считать острую потребность в но-

вых биографических, уточняющих и обобщающих сведениях о сибирских куп-

цах и оставленном ими культурно-историческом наследии. 

Достоверность результатов исследования достигается благодаря при-

влечению широкого круга разноплановых источников, обладающих высоким 

информационным потенциалом, их тщательному анализу с опорой на совре-

менные тенденции в области методологии и методики исторического исследо-

вания, сопоставлению полученных результатов с выводами других авторов, 

комплексному подходу к изучению и изложению заявленной темы. 

Апробация работы. Результаты проведенного в ходе работы над диссер-

тацией исследования нашли отражение в 93 научных публикациях, включая 

22 статьи в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты на соиска-

ние ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

(общий объем – 14,0 п.л.), в том числе 5 статей в журналах, учтенных в базах 

данных WoS и Scopus, две авторские монографии объемом 25 и 32 п.л. (одна из 
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них удостоена премии Президиума СО РАН для молодых ученых им. 

А.П. Окладникова), документально-монографическое издание (21 п.л.), напи-

санное в соавторстве научно-справочное издание (40 п.л., авторский вклад – 

20 п.л.; удостоено диплома в номинации «Лучшее научное издание по истории 

и археологии» Международного отраслевого конкурса изданий для высших 

учебных заведений «Университетская книга: социально-гуманитарные науки-

2014»), очерки и заметки в 3 других научно-справочных изданиях, 4 раздела в 

коллективных монографиях (общий объем – 7,2 п.л.), 9 статей в прочих науч-

ных журналах (общий объем – 5,0 п.л.), 23 доклада в сборниках материалов 

международных, всероссийских и региональных научных конференций, 

28 публикаций в сборниках научных статей. В качестве ответственного секре-

таря диссертант координировал работу по подготовке «Энциклопедического 

словаря по истории купечества и коммерции Сибири» (Новосибирск, 2012–

2013). Материалы диссертации использовались автором для выступления с 

публичными лекциями по истории сибирского купечества в Новосибирске и 

Томске, сделанная на их основе методическая разработка урока для учащихся 

старших классов средних общеобразовательных школ была отмечена дипломом 

III степени Всероссийского конкурса методических разработок по региональ-

ной истории России в рамках Всероссийского фестиваля педагогических идей 

«Открытый урок», проводимого издательством «ДРОФА» совместно с журна-

лом «История» Издательского дома «Первое сентября» при поддержке Москов-

ского педагогического государственного университета (2016 г.).  

С докладами по теме диссертации автор принял очное участие в 12 меж-

дународных, 15 всероссийских и 16 региональных научных конференциях: 

Международные: Вторая международная научная конференция «Купече-

ство, торговля и таможенное дело в России в XVI–XIX вв.» (Курск, 14–16 ок-

тября 2009 г.); Международная научная конференция «Институт белорусской 

культуры и становление науки в Беларуси: К 90-летию создания Института бе-

лорусской культуры» (Минск, 8–9 декабря 2011 г.); Российско-японский науч-

ный симпозиум «Азиатская Россия и сопредельные государства» (Новосибирск, 

http://click.1september.ru/u2ImtfDZPh
http://click.1september.ru/XoebJE337z
http://click.1september.ru/XoebJE337z
http://click.1september.ru/QuFp718VbQ
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23–24 марта 2013 г.); Международная научная конференция «Проблемы россий-

ско-польской истории и культурный диалог» (Новосибирск, 23–24 апреля 

2013 г.); Международная научная конференция «Материальная культура России 

со времен Петра Великого» (Париж, 17–18 мая 2013 г.); Международная научная 

конференция «Торговля, купечество и таможенное дело в России» (Коломна, 

24–26 сентября 2013 г.); Международная научная конференция «Актуальные 

проблемы отечественной истории, источниковедения и археографии», посвя-

щенная памяти академика РАН Н.Н. Покровского (Новосибирск, 19–20 июня 

2014 г.); Международная научная конференция «Азиатская Россия: проблемы 

социально-культурного, демографического и культурного развития (XVIII–

XXI вв.)» (Новосибирск, 28–29 ноября 2016 г.); Международная научная кон-

ференция «Торговля, купечество и таможенное дело в России» (Нижний Нов-

город, 28–30 сентября 2017 г.); Международная научно-практическая конфе-

ренция «Кяхта – национальное достояние России», посвященная 95-летию Кях-

тинского района и 290-летию г. Кяхта (Кяхта, 10 мая 2018 г.); 

VIII Международная научно-практическая конференция «Коммуникативная 

культура: история и современность» (Новосибирск, 1 ноября 2018 г.); XI Меж-

дународная научная конференция Российской ассоциации исследователей жен-

ской истории и Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 

РАН «Новгород Нижний – сосед Москве ближний. Горожанки и горожане в по-

литических, экономических и культурных процессах российской урбанизации 

XIV–XXI веков» (Нижний Новгород, 4–7 октября 2018 г.).  

Всероссийские: Всероссийская научно-практическая конференция «Адап-

тационные механизмы и практики в традиционных и трансформирующихся 

обществах: опыт освоения Азиатской России» (Новосибирск, 17–18 ноября 

2008 г.); Всероссийский библиотечный конгресс (19 мая 2010 г., Томск); 

VIII Всероссийский научный симпозиум «Проблемы культуры городов России: 

теория, методология, историография, исследовательские модели и практики» 

(Новосибирск, 21–22 октября 2010 г.); Всероссийская научная конференция 

«Имперский регионализм и сибирская идентичность (XVIII – начало XX в. Си-

http://www.history.nsc.ru/science/conference/program_viii_urban_culture.htm
http://www.history.nsc.ru/science/conference/program_viii_urban_culture.htm
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биряковские чтения 2012 г.» (Иркутск, 12–13 октября 2012 г.); Всероссийская 

научная конференция с международным участием «Сибирь и войны XIX–

XX веков» (Новосибирск, 9 июня 2014 г.); Всероссийская научная конференция 

с международным участием – III Сибирский исторический форум (Красноярск, 

2–5 декабря 2014 г.); Всероссийская конференция «Роль и возможности риту-

альных служб в сохранении исторической памяти и патриотическом воспита-

нии населения» (Новосибирск, 29 мая 2015); Вторая Всероссийская научная 

конференция «Сибирское купечество: истоки, деятельность, наследие» (Томск, 

15–17 апреля 2016 г.); Всероссийская научно-практическая конференция с меж-

дународным участием «Региональные энциклопедии в современной научной 

инфокоммуникационной системе России» (Уфа, 29–30 сентября 2016 г.); Все-

российский библиотечный конгресс: XXII Ежегодная конференция Российской 

библиотечной ассоциации «Роль библиотек в культурной политике России» 

(Красноярск, 14–19 мая 2017 г.); III Всероссийская научная конференция памя-

ти академика Н.Н. Покровского (Новосибирск, 13–14 октября 2017 г.); Всерос-

сийский библиотечный конгресс: XXIII Ежегодная конференция Российской 

библиотечной ассоциации «Опираясь на прошлое, строим будущее. Роль куль-

турного наследия в преобразовании библиотечного дела России» (Владимир, 

12–18 мая 2018 г.); III Всероссийская научная конференция «Сибирское купече-

ство: истоки, деятельность, наследие» (Томск, 21–23 сентября 2018 г.); Всерос-

сийский библиотечный конгресс: XXIV ежегодная конференция Российской 

библиотечной ассоциации «Концепция развития и стратегические задачи биб-

лиотечного дела в России (Тула, 11–17 мая 2019 г.); Всероссийская научная 

конференция с международным участием – VII Сибирский исторический фо-

рум (Красноярск, 23–35 октября 2019 г.). 

Региональные: Региональная научная конференция молодых ученых 

«Государство и личность в истории Сибири» (Новосибирск, 17 мая 2004 г.); Ре-

гиональная научная конференция «Местное самоуправление в XVIII – начала 

XX в.» (Новосибирск, 30 июня 2004 г.); Региональная научная конференция: 

Рождественские чтения (Новосибирск, 25 января 2006 г.); Региональная конфе-
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ренция молодых ученых «История Сибири: 1583–2006. Проблемы и перспекти-

вы» (Новосибирск, 25–26 сентября 2006 г.); Региональная научная конференция 

«Мартьяновские чтения» (Минусинск, 12–13 декабря 2006 г.); Региональная 

научная конференция «VI научные чтения памяти профессора 

А.П. Бородавкина» (Барнаул, 5–6 октября 2007 г.); Региональная научная кон-

ференция «Мартьяновские чтения» (Минусинск, 12–13 декабря 2008 г.); Регио-

нальная конференция: XI Красноярские краевые образовательные Рождествен-

ские чтения (Красноярск, 12–14 января 2011 г.); Региональная конференция: 

XIII историко-экономические чтения, посвященные памяти В.Н. Шерстобоева 

(Иркутск, 24 марта 2011 г.); Региональная научно-практическая конференция 

«Новосибирская область: история и современность» (Новосибирск, 27 апреля 

2012 г.); I Межрегиональная научно-практическая конференция «Архивные до-

кументы в системе объективного научного знания об истории Сибири» (Аба-

кан, 18 октября 2012 г.); Региональная научная конференция «XXIII Мартьянов-

ские чтения» (Минусинск, 12–14 декабря 2012 г.); XVIII Новосибирские обще-

образовательные Рождественские чтения (г. Обь, 9 декабря 2014 г.); XV Крас-

ноярские краевые Рождественские образовательные чтения (Красноярск, 

15–16 января 2015 г.); V Межрегиональные историко-краеведческие чтения 

(Кемерово, 30 марта 2016 г.); Вторая межрегиональная научно-практическая 

родоведческая конференция, посвященная 25-летию деятельности Новосибир-

ского историко-родословного общества (Новосибирск, 13 октября 2019 г.). 

Структура работы обусловлена поставленными задачами и включает 

введение, пять глав, заключение, список использованных источников и литера-

туры. 
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ГЛАВА 1 

СИБИРСКОЕ КУПЕЧЕСТВО В ОСВЕЩЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И 

ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 

По истории сибирского купечества написано большое число работ: от не-

больших газетных заметок до объемных монографических исследований. 

В данном разделе представлен обзор отечественной историографии дореволю-

ционного, советского и постсоветского периодов (при этом отдельный пара-

граф отведен на характеристику биобиблиографических справочников), трудов 

западноевропейских и американских ученых. При анализе историографии мы 

считаем целесообразным не ограничиваться исследованиями, содержащими 

оценку вклада купечества в освоение Северной Азии, но рассмотреть ее более 

широко, осветив различные подходы и сюжеты, существующие в трудах по ис-

тории сибирского купечества и связанные как с его структурными характери-

стиками и хозяйственной деятельностью, так и с социокультурным обликом. 

 

1.1. Отечественная дореволюционная историография 

 

Российское купечество неоднократно становилось объектом пристально-

го внимания со стороны отечественных авторов, начиная с самых первых веков 

существования Древнерусского государства. Купцы-гости фигурировали на 

страницах русских летописей. Авторы XVI–XVIII вв. пытались осмыслить зна-

чение производимой купцами торговли для развития страны. В таком ключе 

написан знаменитый труд И.Т. Посошкова, в котором большое место отводится 

также критике низкого морального уровня торговцев и мерам по его улучше-

нию1. 

                                                 
1 Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве, сие есть изъяснение, от чего приключается 

скудость и от чего гобзовитое богатство умножается // Сочинения Ивана Посошкова / изд. 

М. Погодиным. М., 1842. [Ч. 1]. С. 1–259 (переиздано: Посошков И.Т. Книга о скудости и бо-

гатстве и другие сочинения / ред. и коммент. Б.Б. Кафенгауза. М., 1951. С. 11–244). 
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Что касается сибирского купечества, то уже в первых появившихся вско-

ре после начала активного освоения региона русскими исторических произве-

дениях – Строгановской летописи и «Описании Сибири» – отмечалась выдаю-

щаяся роль торговых и промышленных людей в этом процессе2. Начало же си-

стематического изучения сибирского купечества относится к XVIII в., когда 

краткие характеристики хозяйственного развития разных районов Сибири, в 

том числе сведения о численности и занятиях местных купцов, появились в 

трудах ученых-путешественников Д.Г. Мессершмидта, И.Г. Гмелина, 

Г.Ф. Миллера, П.С. Палласа, И.П. Фалька, И.И. Лепехина и др.3 Высокая цен-

ность этих работ, которые можно рассматривать и как богатейшие источники 

по истории Сибири, городов и городского населения региона, бесспорна. Зна-

ток наследия Г.Ф. Миллера А.Х. Элерт подчеркивает достоверность и подроб-

ность собранной ученым информации, его научную добросовестность4. Мате-

риалы о сибирской торговле приведены и в «Историческом описании россий-

ской коммерции» М.Д. Чулкова5. 

Особое значение принадлежит анкетам о состоянии городов В.Н. Тати-

щева, Г.Ф. Миллера, Академии наук и Сухопутного шляхетского кадетского 

                                                 
2 Строгановская летопись // Летописи сибирские / сост. и общая редакция Е.И. Дергачевой-

Скоп. Новосибирск, 1991. С. 105–190; «Описание Сибири» // Там же. С. 223–244. 
3 Gmelin J. Reise durch Siberien von dem jahre 1733 bis 1743. Göttingen: Vandenhӧck, 1751–

1752. Bd. 1–4; Паллас П.С. Путешествия по разным провинциям Российской Империи. 

СПб., 1809. Ч. 1; Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. 

СПб., 1809; Миллер Г.Ф. Описание о торгах сибирских. СПб., 1756; Сибирь XVIII века в пу-

тевых описаниях Миллера / Подгот. А.Х. Элерт. Новосибирск, 1996; Steller G.W. Reise von 

Kamtschatka nach America mit dem Commandeur-Capitän Bering. Ein Pendant zu dessen 

Beschreibung von Kamtchatka. St. Petersburg, 1793; Продолжение Записок Путешествия Ака-

демика Лепехина // Полное собрание ученых путешествий по России. СПб., 1822. Т. 4. Ч. 3. 

Путешествие от Табынска до Екатеринбурга; Записки путешествия академика Фалька // Пол-

ное собрание ученых путешествий по России, издаваемое Императорскою Академиею наук 

по предложению ее президента. СПб., 1824. Т. 6; Мессершмидт Д.Г. Путешествие по указу 

Петра I: из дневников Д.Г. Мессершмидта – исследователя народов Сибири. 1721–1725 гг. / 

[публ. и предисл. З.Д. Титовой] // Исторический архив. 2003. № 2. С. 21–40. 
4 Элерт А.Х. Материалы по освоению Сибири в работах Г.Ф. Миллера экспедиционного пе-

риода // Исторический опыт освоения Сибири. Новосибирск, 1986. Вып. 1. Освоение Сибири 

с древнейших времен до Октября 1917 года. С. 71–73; Он же. Народы Сибири в трудах 

Г.Ф. Миллера. Новосибирск, 1999. С. 5.  
5 Чулков М.Д. Историческое описание российской коммерции при всех портах и границах. 

М., 1785. Т. 3. Кн. 1. Сибирские торги и товары; Кн. 2. Торговля с Китаем, Монголией и кал-

мыками при Кяхтинском форпосте. 
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корпуса, в разработке которых принимали участие М.В. Ломоносов и 

Г.Ф. Миллер. В составленных в воеводских канцеляриях ответах на предлагав-

шиеся в анкетах вопросы довольно подробно характеризовались состав и дея-

тельность местного купечества. Например, про Березов говорилось, что «в го-

роде <…> никогда ярмонки не бывает, а гостиной двор хотя имеется и то 

неболшей, всего одиннатцать лавок и приезжают купцы толко ис Тоболска с 

разным недорогим неметским и сермяжным сукном, холстиною, крашениною, 

китайкою и с протчими мелочными товарами и торгуют во весь год по малому 

числу просто, а не по учрежденным в неделе дням и купечество весма недоста-

точное»6. Как и труды ученых-путешественников, тексты анкет – и ценные ис-

торические источники, и явление историографии, поскольку, кроме фактиче-

ского материала, в них содержатся попытки его оценки и осмысления. К анке-

там впоследствии обращались многие исследователи, а содержащиеся в них 

сведения приводились в различных публикациях. Подробнейшим образом со-

здание и информационные возможности этих документов разобраны в работах 

А.Х. Элерта7 и Д.Я. Резуна8. Последний считал, что анкеты и ответы на них по-

служили истоком для будущих направлений современной урбанистики: исто-

рическому, географическому, экономическому, социологическому и архитек-

турному, начавшим активно развиваться с конца 1940-х – начала 1950-х гг.9 

Вклад в изучение численности, состава и хозяйственной деятельности си-

бирского купечества внесло издание в конце XVIII – XIX вв. целой серии эн-

циклопедических словарей, содержащих сведения о населенных пунктах Рос-

                                                 
6 Известия, учиненные в Березовской воеводской канцелярии по силе присланного Ея Импе-

раторского Величества из Правительствующего Сената указу по запросным пунктам, кото-

рые требуются в Сухопутной шляхетной кадетской корпус для сочинения географического 

описания // СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 10-б. Д. 71. Л. 6. 
7 Элерт А.Х. Анкеты Г.Ф. Миллера 1734–1742 гг. как источник по истории освоения Сиби-

ри // Источники по истории общественной мысли и культуры эпохи позднего феодализма 

(Археография и источниковедение Сибири). Новосибирск, 1988. С. 78–91. 
8 Резун Д.Я. Очерки истории изучения сибирского города. XVIII век. Новосибирск, 1991. 

С. 70–99, 202–207. 
9 Резун Д.Я. О периодизации развития исторической урбанистики Сибири XVII–XX вв. // Го-

родская культура Сибири: история и современность: сб. науч. тр. Омск, 1997. С. 17, 20. 
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сийской империи10, а также появление со второй половины XVIII в. историко-

географических и статистических описаний России и Сибири11. Одним из пер-

вых таких трудов стало составленное А.Н. Радищевым в начале 1790-х гг. 

«Описание Тобольского наместничества», в которое вошли статистические све-

дения о западносибирском купечестве (правда, опубликован этот труд был 

лишь в XX в.)12. На ценность первых русских словарей как явления историо-

графии, в котором «осуществилась взаимосвязь научной опубликованной пери-

одики и рукописной литературы», указывал Д.Я. Резун13. 

В историографии XIX в. история торгово-промышленного предпринима-

тельства в Сибири получила отражение в трех основных типах исследований: в 

общих трудах по истории Сибири (П.А. Словцов14, В.К. Андриевич15, 

П.М. Головачев16), экономико-статистических описаниях Сибири (Ю.А. Гаге-

мейстер17, И.И. Завалишин18), а также в краеведческих работах, посвященных 

                                                 
10 Полунин Ф. Географический лексикон Российского государства. М., 1773; Максимо-

вич Л.М. Новый и полный географический словарь Российского государства. М., 1788–1789. 

Ч. 1–6; Щекатов А. Словарь географический Российского государства. М., 1804–1809. 

Ч. 1–7; Гагарин С.П. Всеобщий географический и статистический словарь. М., 1843. Ч. 1–3; 

Справочный энциклопедический словарь. СПб., 1847; Семенов П. Географическо-

статистический словарь Российской империи. СПб., 1863–1885. Ч. 1–5. 
11 Чеботарев Х.А. Географическое методическое описание Российской империи. М., 1776; 

Плещеев С.И. Обозрение Российской империи в нынешнем ее новоустроенном состоянии. 

СПб., 1787; Гакман И.Ф. Пространственное землеописание Российского государства, издан-

ное в пользу учащихся. СПб., 1787; Зябловский Е.Ф. Землеописание Российской империи для 

всех состояний. СПб., 1810; Баккаревич М.Н. Статистическое обозрение Сибири, составлен-

ное на основании сведений, почерпнутых из актов правительства и других достоверных ис-

точников. СПб., 1810; Арсеньев К. Краткая всеобщая география. СПб., 1832; Соколов-

ский Н.И. География Российской империи. СПб., 1841. 
12 Описание Тобольского наместничества / сост. А. Д. Колесников. Новосибирск, 1982. 
13 Резун Д.Я. Словари XVIII – начала XIX в. как источники по торговле горолдов Сибири // 

Обменные операции городов периода феодализма: сб. науч. ст. Новосибирск, 1990. 

С. 152–153. 
14 Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. Новосибирск, 1995. 
15 Андриевич В.К. Сибирь в XIX столетии. СПб., 1889. Ч. 1, 2. 
16 Головачев П. Сибирь в Екатерининской комиссии. М., 1889. 
17 Гагемейстер Ю.А. Статистическое обозрение Сибири. СПб., 1854. Ч. 1. С. 587. 
18 Завалишин И.И. Описание Западной Сибири: в 3 т. М., 1862–1867 (периздано: Завали-

шин И.И. Описание Западной Сибири / Предисл. Ю.Л. Мандрики. Тюмень, 2005). 
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хозяйственному освоению ее отдельных районов (В.С. Хвостов19, И.С. Пестов20, 

А.П. Степанов21, Н.С. Щукин22, Н.А. Абрамов23). 

Краеведческим изысканиям придало импульс учреждение региональных 

отделений ИРГО, начиная с 1851 г., когда в Иркутске открылся его Сибирский 

(с 1877 г. – Восточносибирский) отдел, что «сразу же превратило город в центр 

сибирского креведения»24. Именно тогда многие небольшие сибирские города 

(например, в Забайкалье) впервые стали объектами специального изучения25. 

Многоаспектные по своей проблематике, включающие обзоры по истории, гео-

графии, ботанике, этнографии и другим областям знания, многочисленные опи-

сания городов, обозрения губерний и уездов (с 1822 г. – округов) могут быть 

классифицированы как обзорно-компилятивные, целью которых было «обоб-

щить все наличные сведения о Сибири или ее частях и сделать их доступными 

для использования в государственном масштабе в более или менее системати-

зированном виде»26. Во многих из них содержатся статистические сведения о 

численности и составе купечества, характеризуется его хозяйственная деятель-

ность, приводятся любопытные подробности о поведении и быте некоторых 

купцов. Привлечение широкого круга источников, многие из которых не сохра-

нились до наших дней – документы архивов местных учреждений (церквей, 

больниц, училищ, органов городского самоуправления), устные рассказы и 

предания старожилов, – придает всем этим трудам еще большую ценность27.  

                                                 
19 Хвостов В.С. О Томской губернии и о населении большой Сибирской дороги, до Иркут-

ской границы. СПб., 1809. 
20 Пестов И.С. Записки об Енисейской губернии Восточной Сибири 1831 года. М., 1833. 
21 Степанов А.П. Енисейская губерния. СПб., 1835. Ч. 1, 2. 
22 Щукин Н.С. Очерки Сибири // Журнал для чтения воспитанников военно-учебных заведе-

ний. 1847. Т. 69. № 273. С. 56–79. 
23 Абрамов Н.А. О бывшем Тобольском наместничестве. 1782–1797 гг. М., 1869. 
24 Гимельштейн А.В., Дамешек Л.М., Левченко В.А., Пушкина Т.Л. Выставки и краеведческая 

деятельность ВСОРГО (1851–1931). Иркутск. 2012. С. 52. 
25 См.: Паликова Т.В. Города Забайкалья второй половины XIX – начала XX в. (социальное, 

экономическое, культурное развитие). Улан-Удэ, 2010. С. 10. 
26 Наумов Г.В. Восточная Сибирь в русской географической литературе первой половины 

XIX века // Труды Института истории естествознания и техники АН СССР. 1962. Т. 42. 

Вып. 3. С. 40–41. 
27 Безобразов В.П. Города Западной Сибири: Омск, Тюмень, Петропавловск, Семипалатинск. 

СПб., 1854; Щукин Н. Минусинский округ Енисейской губернии // ЖМВД. Ч. XVIII. № 5–6. 



  87  

 

 

Как большинство вышеназванных авторов, так и представителей исто-

риографических направлений второй половины XIX – начала XX в. (областни-

ческого – Г.Н. Потанин28, Н.М. Ядринцев29, А.В. Адрианов30, П.М. Головачев31; 

либерального – М.И. Боголепов32, М.Н. Соболев33, П.И. Лященко34, А.А. Кауф-

                                                                                                                                                                  

СПб., 1856; Костров Н.А. Город Минусинск // Записки Сибирского отдела РГО. СПб., 1856. 

Кн. 2. Отд. III. С. 10–14; Канск // Амур. 1861. № 92, 93; Высоцкий Н.О., Айгустов Н.Н. Об ос-

новании, устройстве и развитии города Ачинска // Памятная книжка Енисейской губернии на 

1863 г. СПб., 1863. С. 13–25; Канск и Якутск // Сибирский вестник. 1865. № 54; Вискова-

тов С.С. Об основании, устройстве и развитии города Енисейска // Памятная книжка Ени-

сейской губернии на 1865 и 1866 годы. СПб., 1865; Кривошапкин М.Ф. Енисейский округ и  

его жизнь. Т. 1, 2. СПб., 1865; Скороговоров И. Описание Енисейской губернии // Записки 

Сибирского отдела ИРГО. Иркутск, 1865. Кн.VIII. С. 1–72; Третьяков П.И. Туруханский 

край, его природа и жители. СПб., 1871; Академические вопросы по топографии. Изъяснения, 

представляющие сведения о древнем и новейшем состоянии города Енисейска, составленные 

около 1820 г. // Иркутские епархиальные ведомости. 1876. № 1. С. 8–15; Боголюбский И. Ми-

нусинский, Красноярский и Ачинский округа Енисейской губернии. СПб., 1884; Чудновский 

С. Енисейская губерния к трехсотлетнему юбилею Сибири (Статистико-публицистические 

этюды). Томск, 1885; Латкин Н.В. Красноярский округ Енисейской губернии. СПб., 1890; Он 

же. Енисейская губерния, ее прошлое и настоящее. СПб., 1892; Григорьев В.Ю. Население 

Канского, Красноярского и Минусинского округов // Материалы по исследованию земле-

пользования и хозяйственного быта сельского населения Енисейской и Иркутской губерний. 

Т. 4. Вып. 2. Иркутск, 1893; Путинцев Н.Д. Статистический очерк Томской губернии. Сама-

ра, 1892; Туруханский край // Живописная Россия. СПб., 1895. Т. 12. Ч. 1. Восточная Сибирь; 

Михайловский И.П. Город Троицкосавск со слободой Кяхтой и Усть-Кяхтой в санитарно-

экономическом отношении // Труды Троицкосавско-Кяхтинского отделения Императорского 

Русского Географического общества. Иркутск, 1902. Вып. 3; Головачев П.М. Томск в 

XVII веке: мат-лы для истории города. СПб., 1902; Он же. Тюмень в XVII столетии. М., 

1903; Попов А.И. Чита. Описание, путеводитель и справочник по Чите и Забайкальской обла-

сти и его окрестностям. Чита, 1907; Потанин Г.Н. Города Сибири // Сибирь. Ее современное 

состояние и ее нужды. СПб., 1908; Ватин В.А. Минусинский край в XVIII веке. Этюд по ис-

тории Сибири. Минусинск, 1913; Он же. Село Минусинское. Исторический очерк. Мину-

синск, 1914; Турчанинов В.Н. Города Азиатской России // Азиатская Россия. СПб., 1914. Т. 1. 

С. 285–360; Чибизов И. Преобразование села Минусинского в город // Сибирский архив, 

1914. С. 40–41; Миндаровский М. Г[ород] Енисейск // Сибирские записки. Красноярск, 1916. 

№ 4. С. 96–104. 
28 Потанин Г.Н. Города Сибири… 
29 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом 

отношении. СПб., 1892.  
30 Адрианов А.В. Город Томск в прошлом и настоящем. Томск, 1890. 
31 Головачев П. Сибирь: Природа. Люди. Жизнь. М., 1902; Он же. Россия на Дальнем Восто-

ке. СПб., 1904; Он же. Экономическая география Сибири. Томск, 1914. 
32 Боголепов М. Торговля в Сибири // Сибирь, ее современное состояние и нужды: сб. ст. 

СПб., 1908. 
33 Соболев М.Н. Экономическое значение Сибирской железной дороги: актовая речь, произ-

несенная 22-го октября 1900 года в XII-ую годовщину Томского университета. Томск, 1900. 
34 Лященко П.И. Хлебная торговля на внутренних рынках Европейской России. СПб., 1912. 

http://www.prlib.ru/en-us/Lib/pages/item.aspx?itemid=911
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2_%D0%9F._%D0%9C._-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_(1904).djvu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2_%D0%9F._%D0%9C._-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_(1904).djvu
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ман35; демократического – А.П. Щапов36, В.И. Семевский37, В.В. Берви-

Флеровский (псевдоним Н. Флеровский)38, С.В. Максимов39, И.С. Левитов40, 

С.Л. Чудновский41, Д.А. Клеменц42, Ф.В. Волховский43) объединяло признание 

низкого уровня экономического развития Сибири, «недостаточной цивилизо-

ванности» сибирского предпринимательства и протест против хищнических 

форм накопления капитала. Они обычно пессимистически оценивали уровень 

развития сибирского купечества, писали о недостатке значительных капиталов, 

отсутствии у купцов инициативы для смелых начинаний, подчеркивали нераз-

витость сибирской промышленности, рассчитанной только на нужды узкого 

местного рынка, обращали внимание на эксплуатацию купцами местного насе-

ления. Отмечая природное богатство края – обилие пушного зверя, леса и золо-

та, – они указывали на недостаточное развитие в Сибири транспорта и про-

мышленности. Тем не менее, указывая на свойственные сибирским купцам 

алчность, зависимость от местных властей, многие из вышеперечисленных ав-

торов именно с купечеством связывали надежду на успешное развитие региона, 

требовали от него активного участия в благотворительности и общественной 

жизни. 

Во второй половине XIX в. в обществе пробудился особенный интерес к 

купечеству, что было связано с реформами 1860-х гг. и оживлением экономиче-

ского развития страны. В центральной и региональной печати стали появляться 

очерки об отдельных купцах, в которых подчеркивались присущие им личност-

                                                 
35 Кауфман А.А. Крестьянская община в Сибири по местным исследованиям 1886–1892 гг. 

СПб, 1897; Он же. Переселение и колонизация. СПб., 1905. 
36 Щапов А.П. Сибирское общество до Сперанского // Известия Сибирского отдела ИРГО. 

1873. Т. IV. № 4. С. 180–194; № 5. С. 200–225; 1874. Т. V. № 1. С. 28–42. 
37 Семевский В.И. Рабочие на сибирских золотых промыслах. СПб., 1898. Т. I. От начала зо-

лотопромышленности в Сибири до 1870 г.; Т. II. Положение рабочих после 1870 г. 
38 Флеровский Н. Положение рабочего класса в России. СПб., 1869. 
39 [Максимов С.В.]. На Востоке. Поездка на Амур: Дорожные заметки и воспоминания 

С. Максимова. СПб., 1871. 
40 Левитов И.С. Сибирские монополисты. СПб., 1892; Он же. Сибирские коршуны. СПб., 

1894. 
41 Чудновский С.Л. Енисейская губерния… 
42 Клеменц Д.А. Г.Н. Потанин // Русское богатство. 1905. № 9. С. 183–188. 
43 Волховский Ф. Джордж Кеннан и его место в русском освободительном движении // 

Дж. Кеннан. Сибирь и ссылка. СПб., 1906. Ч. 1. С. III–XLVIII. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90.%D0%90._%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC_1886%E2%80%931892_%D0%B3%D0%B3._(1897).pdf
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3900-kaufman-a-a-pereselenie-i-kolonizatsiya-spb-1905-biblioteka-obschestvennoy-polzy#page/1/mode/grid/zoom/1
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003567064#?page=5
http://elib.tomsk.ru/purl/1-643/
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ные качества, позволившие добиться успеха в предпринимательской деятельно-

сти. Современники рисовали яркие образы купцов, стоявших во главе город-

ского самоуправления, отмечали их независимость и даже самодурство44.  

Тогда же стала обсуждаться набиравшая силу частная благотворитель-

ность45, о причинах и побудительных мотивах которой в кругу российской ин-

теллигенции разгорались многочисленные дискуссии46. Некоторым купцам, 

проявившим себя в этой сфере и внесшим весомый вклад в развитие народного 

просвещения и изучения Сибири, посвящались хоть и небольшие, но специаль-

ные заметки, иногда публиковавшиеся в виде некрологов, подводивших итог 

деятельности того или иного благотворителя. На рубеже XIX–XX вв. вышло 

несколько работ о библиотеке красноярского купца Г.В. Юдина47, в 1912 г. 

некролог о нем появился в «Сибирской торговой газете»48. Жизнь известного 

кяхтинского купца А.М. Лушникова кратко освещалась на страницах «Восточ-

ного обозрения»49 и «Мира Божьего»50, иркутского купца И.М. Сибирякова – в 

«Историческом вестнике»51 и «Восточном обозрении»52. В 1916 г. увидела свет 

                                                 
44 Шашков С.С. Сибирское общество в начале XIX в. // Дело. 1879. № 1. С. 68–69. 
45 Кафтанов Н.Н. Общественная благотворительность в России в 1888 г. М., 1889; Максимов 

Е.Д. Очерк земской деятельности в области социального призрения. СПб., 1895; Благотво-

рительная Россия. СПб., 1901; Козьмин Н.Н. Очерк деятельности Общества для оказания по-

собий учащимся в Восточной Сибири за 25 лет (1875–1900). Иркутск, 1911. 
46 Шевченко М.В. Ценностные социокультурные доминанты российской благотворительно-

сти: автореф. дис. … канд. ист. наук. Ростов-на-Дону, 2014. С. 3. 
47 Замечательное книгохранилище – библиотека Юдина // Живописная Россия. СПб., 1895. 

Т. XII. Ч. 1. С. 353–355; Бакай Н. Замечательное хранилище в Восточной Сибири. М., 1896; 

Россиев П. Книгохранилище Г.В. Юдина // Известия книжных магазинов товарищества 

М. Вольф по литературе, наукам и библиографии. 1904. № 11–12. С. 110–113; Бабин А. Биб-

лиотека Геннадия Васильевича Юдина в Красноярске. Вашингтон, 1905; Счастливцев С. 

Юдинский архив // Известия книжных магазинов товарищества М. Вольф по литературе, 

наукам и библиографии. 1909. № 6. С. 151–154; Смыслов А. Русские книги в Вашингтоне // 

Известия книжных магазинов товарищества М. Вольф по литературе, наукам и библиогра-

фии. 1910. № 9. С. 245–248.  
48 Г.В. Юдин (некролог) // Сибирская торговая газета. 1912. № 75 (5 апр.). 
49 Назимов К. Страничка из истории Кяхты // Восточное обозрение. 1901. № 141 (27 июня). 

С. 4.  
50 Сибирский купец-ученик декабристов // Мир Божий. 1901. № 9. Отдел 2. С. 23–25. 
51 Сибиряков И.М. // Исторический вестник. 1901. Т. LXXXVI. № 12 (декабрь). С. 1308–1309. 
52 [Потанин Г.Н.]. Иннокентий Михайлович Сибиряков (некролог) // Восточное обозрение. 

1901. № 263. 1 дек. С. 2. 
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книга о П.И. Макушине53. В 1917 г. вышла биография красноярского купца 

М.К. Сидорова, потратившего много сил и средств на освоение Туруханского 

края, популяризацию сведений о его природных богатствах и жизни местного 

населения54. Отдельные представители купеческого мира Сибири фигурировали 

на страницах изданий, посвященных декабристам и сибирскому периоду в их 

жизни. Авторы публикаций отмечали влияние политических ссыльных на фор-

мирование мировоззренческих позиций купцов55. 

С середины XIX в. одной из часто поднимавшихся тем стала золотопро-

мышленность и вызванные ею изменения в сибирском обществе. К обсужде-

нию связанных с развитием золотодобычи сюжетов в своих работах обраща-

лись непосредственные очевидцы и участники событий: М.М. Карпинский56, 

В.Д. Скарятин57, М.Ф. Кривошапкин58, Н.В. Латкин59, И.С. Боголюбский60, 

А.И. Баркова61, А. Уманьский62, В.И. Семевский63, А.И. Кытманов64, 

М.П. Миндаровский65, В.А. Ватин66. Многие из современников связывали с зо-

лотопромышленностью надежду на рост темпов экономического развития ре-

гиона. Иные прямо называли добычу золота единственной отраслью промыш-

ленности, которая может успешно развиваться в суровых условиях, характер-

                                                 
53 Крекнин Г.Я. Ревнитель света – П.И. Макушин. Томск, 1916. 
54 Зенов П.М. Памяти архангельского гражданина Михаила Константиновича Сидорова, 

стража интересов Севера России. К столетию со дня его рождения. Пг., 1916; Жилинский А.А. 

Россия на Севере (К описанию жизни и деятельности М. К. Сидорова). Архангельск, 1918.  
55 Сибирский купец-ученик декабристов // Мир Божий. 1901. № 9. Отдел 2. С. 23–25. 
56 Карпинский М.М. О золотоносных россыпях // Горный журнал. 1840. Ч. 1, кн. 1. С. 1–40. 
57 Скарятин В.Д.  Заметки золотопромышленника. СПб., 1862. Ч. II. 
58 Кривошапкин М.Ф. Енисейский округ и его жизнь. СПб., 1865. Т. 1, 2. 
59 Латкин Н.В. Очерк Северной и Южной систем золотых промыслов Енисейского округа. 

СПб., 1869. 
60 Боголюбский И.С. Золото, его запасы и добыча в русской золотоносной формации. СПб., 

1877. С. I–XVI. 
61 Баркова А.И. Воспоминания о сибирской золотопромышленности // Сибирский сборник. 

СПб., 1887. С. 168–186. 
62 Уманьский А. Золотой город (очерки истории золотопромышленности в Енисейской тайге). 

СПб., 1888. С. 7–18. 
63 Семевский В.И. Рабочие на сибирских золотых промыслах. СПб., 1898. Т. 1, 2. 
64 Кытманов А.И. Краткая летопись Енисейского уезда и Туруханского края Енисейской гу-

бернии. 1594–1893 год / вступ. ст. Л.П. Бердникова. Красноярск, 2016. 
65 Миндаровский М. Г[ород] Енисейск... 
66 Ватин В.А. Город Минусинск. Исторический очерк. Минусинск, 1922. 
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ных для северных районов Сибири. Отмечали они и то, что новая отрасль до-

бывающей промышленности вызвала расширение рынка сбыта промышленных 

изделий и продуктов сельского хозяйства, что было выгодно для местных про-

изводителей. Однако, с другой стороны, тревожило быстрое угасание старых, 

вековых промыслов и традиционных ремесел (например, обработки железа в 

Енисейском округе), сокращение земледелия и скотоводства67, поскольку «весь 

городской люд <…> обратился к операциям и промыслам, связанным с золото-

промышленностью»68. Но главную озабоченность современников вызывало то 

негативное влияние, которое оказывала золотопромышленность на нравы мест-

ных жителей: ведь именно в годы наибольшего процветания золотых промыс-

лов усилились пьянство и распущенность практически среди всех слоев насе-

ления, начиная от приисковых рабочих и заканчивая верхами общества. 

В региональной и иногда в столичной печати публиковались работы са-

мих сибирских купцов. В них обсуждались насущные проблемы, связанные с 

состоянием и перспективами развития Сибири. Некоторые увлекавшиеся науч-

ными исследованиями купцы, состоявшие членами во всероссийских научных 

обществах, знакомили читателей с результатами проводимых ими экспедиций, 

с находками в области истории, археологии, биологии, геологии, этнографии, с 

наблюдениями местной жизни69. Интерес читателей не могло не вызвать и об-

народование купеческих воспоминаний70. 

                                                 
67 Кривошапкин М.Ф. Енисейский округ… Т. 1. С. 9. 
68 Экономическое состояние городских поселений… С. 246–247. 
69 Пежемский П.И. Рыбная производительность озера Байкала // Вестник ИРГО. 1853. Т. 8. 

Кн. 4. Отд. 4. С. 9–34; Юринский И.А. Местность Дэлон-Болдок на берегах р. Онона (место 

рождения Чингис-хана) // Записки СО ИРГО. 1856. Кн. 2. Отд. 3. С. 1–6; Барамыгин М.Н. 

Путевой журнал купца Михаила Барамыгина, во время поездки из Нижнеколымска в Анюй-

скую крепость в 1855 г. // Записки СО ИРГО. 1857. Кн. 9. С. 13–17; Зензинов М.А. Из 

Нерчинска // Русский вестник. 1860. № 12. С. 353–357; Он же. Нерчинск // Всемирная иллю-

страция. 1871. № 117. С. 206; № 118. С. 219; Чукмалдин Н.М., Высоцкий К.В. Записки о пла-

вании по р. Туре пароходов и о направлении предполагаемой железной дороги. Тюмень, 

1869; Бутин Н.Д. Исторический очерк сношений русских с Китаем и описание пути с грани-

цы Нерчинского округа в Тянь-Дзин. Иркутск, 1871; Бутин М.Д. Письма из Америки. 

СПб., 1872; Он же. Сибирь. Ее дореформенные суды и условия ведения торговых и про-

мышленных дел до сооружения Сибирской железной дороги. СПб., 1900; Веселков Н.Ф. За-

писки минусинского купца Н.Ф. Веселкова на пути от Дзиндзилика в Иркутск // Известия 

ИРГО. 1873. Т. 9. № 5. С. 157–162; Сидоров М.К. Север России: О горных его богатствах и 

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%94%2E
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В целом дореволюционной историографией был накоплен значительный 

материал по истории купечества отдельных регионов Сибири. Однако в основ-

ном эти сведения носили отрывочный характер – авторов больше интересовало 

не само купечество как социальный слой, а состояние сибирских городов и 

жизнь горожан в целом. В центре внимания главным образом оказывались яр-

кие личности из среды сибирского купечества, проявившие себя на ниве про-

свещения и благотворительности. Наиболее разработанной оказалась тематика, 

связанная с золотопромышленностью и обусловленными ею трансформациями 

сибирского социума. 

                                                                                                                                                                  

препятствиях к их разработке. СПб., 1870; Он же. Труды для ознакомления с Севером Рос-

сии. СПб., 1882; Кузнецов-Красноярский И.П. Древние могилы Минусинского округа. Томск, 

1889; Он же. Томский сын боярский Федор Протопопов: мат-лы для истории Сибири. Томск, 

1891; Кытманов А.И. Рыбный промысел и рыбная торговля в низовьях енисея. СПб., 1899; 

Он же. Материалы для флоры сосудистых растений Енисейского округа Енисейской губер-

нии. Томск, 1894; Он же. Материалы к народной медицине Енисейского округа // Отчет Об-

щества врачей Енисейской губернии за 1892/93 г. Красноярск, 1893. С. 147–172; Чукмал-

дин Н.М. Путевые очерки Палестины и Египта. Екатеринбург, 1899; Баландина В.А. Народ-

ный кооперативный кредит в Германии и России. Красноярск, 1903; Она же. К вопросу о 

кредите для сельского населения Енисейской губернии. Красноярск, 1903; Она же. Записка 

об экономическом положении Минусинской железной дороги и ее вероятном грузообороте. 

Красноярск, 1911; Сафьянов Г.П. Обзор пограничной линии России с Китаем от оз. Косогола 

на запад до Шабин-Дабага. СПб., 1903; Сибиряков А.М. О путях сообщения Сибири и мор-

ских сношениях ее с другими странами. СПб., 1907; Востротин С.В. Наши водные пути в 

Сибири. СПб., 1906; Он же. Северный морской путь и Челябинский тарифный перелом в 

связи с колонизацией Сибири. СПб., 1908. 
70 Баркова А.И. Воспоминания о сибирской золотопромышленности…; Латкин Н.В. Шест-

надцать дней в снегу. С медведем в перегонку: из таежных воспоминаний // Русский вестник. 

1895. № 2. С. 276–294; Он же. Зимовщик Малафей: из таежных воспоминаний // Русский 

вестник. 1895. № 4. С. 145–155; Он же. Отвод: очерки из таежных воспоминаний // Русский 

вестник. 1895. № 10. С. 151–162; Он же. Таежные орлы // Русский вестник. 1895. № 12. 

С. 211–223; Он же. Спиртоносы: из таежных воспоминаний // Русский вестник. 1896. № 9. 

С. 218–225; Баснин П.П. Из прошлого Сибири. Мученики и мучители // Исторический вест-

ник. 1902. Т. XC, № 11 (ноябрь). С. 532–574; Он же. Из записок деда: (таинственные люди и 

таинственные явления) // Исторический вестник. 1904. Т. XCVII. № 7 (июль). С. 52–79; № 8 

(август). С. 395–426; Першин А. Воспоминания старожила // Забайкалье. 1902. Февраль-май; 

Чукмалдин Н.М. Записки о моей жизни. М., 1902; Он же. Мои воспоминания: в 2 ч. М., 1902.  
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1.2. Изучение сибирского купечества в советский период 

 

Несомненно, что «в советский период проблемы истории купечества 

отошли на задний план, уступив место истории рабочего класса и крестьян-

ства»1, и все же советские историки плодотворно и успешно проводили иссле-

дования «социально-экономической и политической истории отечественной 

буржуазии»2. Именно советской историографии мы обязаны появлением целого 

ряда оригинальных научных идей, связанных с осмыслением деятельности и 

сущностных характеристик сибирских предпринимателей рубежа XIX–XX вв., 

а также предшествовавшего им купечества. 

Советскую историографию, посвященную разработке проблем истории 

русского, в том числе сибирского, купечества можно разделить на несколько 

периодов: 1920-е гг., 1930–1940-е гг., 1950–1960-е гг. и 1970–1980-е гг. Публи-

ковавшимся на каждом из этих этапов работам была присуща своя специфика. 

В 1920-х гг. продолжали развиваться тенденции, заложенные еще в доре-

волюционное время: изучались биографии отдельных просветителей и мецена-

тов, общественная активность купцов, их связи с политическими ссыльными3, 

развитие торговли и промышленности в Сибири4, публиковались воспоминания 

самих бывших купцов, уцелевших при новой власти (например, П.И. Макуши-

на5), упоминался вклад предпринимателей в освоение и благоустройство при-

родных объектов Сибири6. Характеризовалось купечество и в городоведческих 

работах как составная часть городского социума (В.А. Ватин7, В. Гирченко8, 

                                                 
1 Лавицкая М.И. Орловское купечество второй половины XIX – начала XX века. Орел, 2007. 

С. 9. 
2 Петров Ю.А. К российскому читателю... С. 7. 
3 Кубалов Б.Г. Сибирское общество и декабристы // Каторга и ссылка. 1925. № 8. С. 139–171. 
4 Бахрушин С.В. Исторический очерк заселения Сибири до половины XIX в. // Очерки по ис-

тории колонизации Севера и Сибири. Пг., вып. 2. С. 18–83; Он же. Очерки по истории коло-

низации Сибири в XVI и XVII вв. М., 1927; Черных Г. Ярмарки Иркутской губернии. Ир-

кутск, 1927. 
5 К пятидесятилетию книготорговли в Сибири. Новониколаевск, 1923. 
6 Записка об Ачинск-Минусинской железной дороге и ее районе. Новониколаевск, 1923. 

С. 33. 
7 Ватин В.А. Город Минусинск. Исторический очерк. Минусинск, 1922. 
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Н. Козьмин9, В.А. Смирнов10, Л. Пуляевский11, И. Архангельский12, 

В.И. Кузьмин13). В 1922 г. вышла в свет монография П.А. Берлина, посвящен-

ная русской буржуазии (в том числе купечеству) XVIII – начала XX в. Автор 

отмечал, что, в отличие от Западной Европы, где крупные состояния рождались 

в результате борьбы третьего сословия за свои права, в России определяющую 

роль в этом всегда играло правительство, что в значительной степени опреде-

ляло «хозяйственный быт и политическую психологию» русских предпринима-

телей14. В книге, впрочем, ничего не говорилось о Сибири. 

В 1930–1940-х гг. в систематическом изучении сибирского купечества 

последовал перерыв, хотя купцы все же упоминались в исследованиях, посвя-

щенных политической ссылке. Анализируя подходы советских историков к 

изучению отношений сибирских купцов с декабристами, Ж.Т. Тагаров указывал 

на сложившиеся в 1930–1940-е гг. точки зрения по этому вопросу15: по мнению 

Б. Жеребцова, купцам было присуще корыстное стремление использовать но-

вые знакомства для своей пользы16; В.Н. Соколов, явно преувеличивая влияние 

декабристов на купцов, считал, что можно говорить о планировавшейся ими 

«сибирской буржуазной революции»17. В меньшем количестве, чем прежде, но 

и в 1930-х гг. продолжали выходить работы, посвященные отдельным сибир-

ским городам18. Участие купцов в культурной жизни Сибири, их интересы и 

                                                                                                                                                                  
8 Гирченко В. Основание и начальная история г. Верхнеудинска // Жизнь Бурятии. 1925. № 9–

12. 
9 Козьмин Н. Очерки города Верхнеудинска. Прошлое города // Жизнь Бурятии. 1925. № 5–6. 
10 Смирнов В.А. Краткий обзор истории г. Красноярска // Известия Красноярского отдела 

РГО. Красноярск, 1923. Т. 3. Вып. 1. С. 37–50; Он же. Исторический очерк Приенисейского 

края. Красноярск, 1926. Ч. 1; Он же. Триста лет города Красноярска. 1682–1928. Красноярск, 

1928. 
11 Пуляевский Л. Очерк по истории города Нерчинска (К 275-летию города в ноябре 1923). 

Нерчинск, 1929. 
12 Архангельский И. Город Енисейск, 1618–1918. Енисейск, 1923;  
13 Кузьмин В.И. Основание и прошлое Красноярска // Справочник по г. Красноярску на 

1923 г. Красноярск, 1923. С. 3–60. 
14 Берлин П.А. Русская буржуазия в старое и новое время. М., 1922. С. 168–169. 
15 Тагаров Ж.Т. А.М. Лушников – ученик и друг декабристов // Памяти декабристов: 

К 150-летию со дня восстания. Иркутск, 1975. С. 198–199. 
16 Старая Сибирь в воспоминаниях современников. Иркутск, 1939. С. 42. 
17 Соколов В.Н. Декабристы в Сибири. Новосибирск, 1946. С. 160, 206. 
18 Сенников В.А. Нарым. Экономико-географический очерк. Новосибирск, 1939. 
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положение в местном обществе освещались в одном из очерков 

М.К. Азадовского в связи с характеристикой сибирской литературы 1830-х гг. 

Ученый упоминал многих выдающихся сибирских купцов: В.Д. Корнильева, 

П.И. Пежемского, Г.В. Юдина, Трапезниковых, Басниных, Громовых, Сибиря-

ковых, Базановых, Полевых и др., отмечал развитые культурные запросы ир-

кутского купечества уже в самом начале XIX в.19 

Возобновление интереса к купечеству пришлось на 1950-е гг., когда рас-

ширился круг ранее изучавшихся вопросов и в научный оборот стали вводиться 

новые источники. Правда, исследования того времени проводились преимуще-

ственно на материалах европейской части страны, однако иногда в них приво-

дились данные о Сибири и включались небольшие обзоры протекавших там 

процессов. В частности, сибирские реалии нашли отражение в монографии 

В.Н. Яковцевского20. Автор обращал внимание на конкуренцию купцов с ино-

странцами, крестьянами и промышленниками из других сословий, подчеркивал 

важное значение Сибири для развития российской торговли: регион служил и 

источником ценной пушнины, и воротами в Китай. В 1958 г. выходит классиче-

ское фундаментальное исследование П.Г. Рындзюнского с анализом юридиче-

ской базы городского населения дореформенной России21. 

Торгово-предпринимательская деятельность различных категорий насе-

ления, включая купечество, оказалась в центре внимания исследователей в свя-

зи с развернувшейся в 1960-х гг. дискуссией о генезисе капиталистических от-

ношений в России и переходе от феодализма к капитализму. Надо сказать, что 

эта проблема стала рассматриваться еще в конце 1940-х гг. (Е.И. Заозерская22). 

В конце 1950-х – 1960-х гг. вышла целая серия основополагающих работ по со-

циально-экономической истории Сибири – это труды С.В. Бахрушина (напи-

                                                 
19 Азадовский М.К. Сибирская беллетристика тридцатых годов // Азадовский М.К. Очерки 

литературы и культуры в Сибири. Иркутск, 1947. Вып. I. С. 5–105. 
20 Яковцевский В.Н. Купеческий капитал в феодально-крепостнической России. М., 1953. 

С. 71–74. 
21 Рындзюнский П.Г. Городское гражданство дореформенной России. М., 1958. 
22 Заозерская Е.И. О зарождении капиталистических отношений в мелкой промышленности 

России начала XVIII в. // Вопросы истории. 1949. № 6. С. 70–85. 
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санные ранее, но прежде не публиковавшиеся)23, В.А. Александрова24, 

А.Н. Копылова25, В.В. Воробьева26, А.И. Малютиной27, М.М. Громыко28, 

С.М. Троицкого и В.М. Кабузана29. Наиболее полное отражение в этих издани-

ях получили городообразовательные и демографические процессы, протекав-

шие в XVII–XVIII вв. Так, в исследованиях С.В. Бахрушина на основе докумен-

тов Сибирского приказа обстоятельно воссоздавалась картина торгово-

промышленного освоения Сибири в XVII в., торговые и культурные связи Си-

бири со Средней Азией. Пореформенному периоду посвящены вышедшие в 

1960-х гг. работы А.П. Бородавкина30. Как и в дореволюционный период, одной 

из центральных тем советской историографии оставалось развитие сибирской 

золотопромышленности31.  

Еще одним активно разрабатывавшимся в 1950–1960-х гг. направлением 

отечественной историографии стало городоведение, в рамках которого изуча-

                                                 
23 Бахрушин С.В. Научные труды. М., 1959. Т. IV. Очерки по истории Красноярского уезда в 

XVII в. Сибирь и Средняя Азия в XVI–XVII вв. 
24 Александров В.А. Черты семейного строя у русского населения Енисейского края // Сибир-

ский этнографический сборник. М.; Л., 1961. Т. 2; Он же. Русское население Сибири XVII – 

начала XVIII в. (Енисейский край). М., 1964. 
25 Копылов А.Н. Русские на Енисее в XVII в. Земледелие, промышленность и торговые связи 

Енисейского уезда. Новосибирск, 1965. 
26 Воробьев В.В. Города южной части Восточной Сибири (историко-географические очерки 

XVII – первой половины XIX в.). Иркутск, 1959. 
27 Малютина А.И. Город Енисейск. Историко-краеведческий очерк. Красноярск, 1957. 
28 Громыко М.М. Западная Сибирь в XVIII в. Русское население и земледельческое освоение. 

Новосибирск, 1965. 
29 Кабузан В.М., Троицкий С.М. Численность и состав городского населения Сибири 

в 40–80-х годах XVIII в. // Освоение Сибири в эпоху феодализма (XVIII–XIX вв.). Новоси-

бирск, 1968. С. 165–177. 
30 Бородавкин А.П., Говорков А.А. К истории торгового и торгово-ростовщического капитала 

в Сибири (1861–1891 гг.) // Вопросы истории Сибири: сб. научных трудов. Томск, 1965. 

Вып. 2. С. 37–60; Бородавкин А.П., Рабинович Г.Х., Сухотина Л.Г. Об особенностях развития 

капитализма в Сибири // Вопросы истории Сибири: сб. научных трудов. Томск, 1965. Вып. 2. 

С. 13–19. 
31 Нагаев A.C. Золотопромышленность Восточной Сибири в 30–50 гг. XIX века и ее влияние 

на социально-экономическое развитие края // Енисейский педагогический институт. Ученые 

записки. Енисейск, 1958. С. 3–119; Рабинович Г.Х. Золотопромышленность Енисейской гу-

бернии в конце XIX – начале XX вв.: дис. … канд. ист. наук. Томск, 1964; Овсянникова Н.Д. 

Развитие золотодобывающей промышленности Восточной Сибири в эпоху капитализма 

(1861–1914 гг.): дис. … канд. ист. наук. Иркутск, 1964; Патронова А.Г. История развития зо-

лотодобывающей промышленности Забайкалья в 1832–1916 гг.: дис. … канд. ист. наук. Но-

восибирск, 1971; Хроленок С.Ф. Развитие золотодобывающей промышленности Восточной 

Сибири и Дальнего Востока (1832–1917): дис. … д-ра ист. наук. Иркутск, 1973. 
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лось и сибирское купечество. В эти годы выходит целая серия работ, рассмат-

ривающих историю отдельных сибирских городов32, пятитомник «История Си-

бири с древнейших времен»33, тематические сборники по истории городов фео-

дальной России и Сибири34. Видное место отводилось купцам в работах, по-

священных изучению культуры городского населения Сибири35. 

В 1970–1980-х гг. проблематика исследований еще более расширилась. 

Современный исследователь М.К. Шацилло называет 1970-е гг. своеобразным 

прорывом в изучении сибирского предпринимательства: «Если до этого пре-

имущественно московская буржуазия оказывалась объектом исследования <…> 

то теперь наступил черед предпринимателей Сибири»36. В это время появляют-

ся работы Ю.П. Колмакова37, Г.Х. Рабиновича38, И.Г. Мосиной39, Д.И Копыло-

                                                 
32 Тугутов Р. Прошлое и настоящее Кяхты. Краткий очерк. Улан-Удэ, 1954; Шулунов Ф. 

Улан-Удэ, 1955; Сафронов Ф.Г. Город Якутск в XVII – начале XIX в. Якутск, 1957; Петряев 

Е.Д. Нерчинск. Очерки культуры прошлого. Чита, 1959; Кочедамов В.И. Омск. Омск, 1960; 

Ким Н. Очерки истории Улан-Удэ (XVII – начала XX веков). Улан-Удэ, 1965. 
33 Вилков О.Н., Громыко М.М. Города. Промышленность, торговля и пути сообщения 

(20–80-е гг. XVIII в.) // История Сибири: в 5 т. Л., 1968. Т. 2. С. 253–285; Кудрявцев Ф.А. Тор-

говля и пути сообщения. Рост городов (конец XVIII – первая половина XIX в.) // Там же. 

С. 405–417. 
34 Города Сибири (экономика, управление и культура городов Сибири в досоветский пери-

од). Новосибирск, 1974; История городов Сибири досоветского периода (XVII – начало 

XX в.). Новосибирск, 1977; Города Сибири (эпоха феодализма и капитализма). Новосибирск, 

1978; Сибирские города XVII – начала XX века. Новосибирск, 1981. 
35 Панчуков А.П. История начальной и средней школы Восточной Сибири. Улан-Удэ, 1950; 

Копылов А.Н. Культура русского населения Сибири в XVII–XVIII вв. Новосибирск, 1968; 

Книга в Сибири XVII – начала XX веков. Новосибирск, 1980. 
36 Шацилло М.К. Социальный состав буржуазии в России в конце XIX века. М., 2004. С. 8–9. 
37 Колмаков Ю.П. Крупная торгово-промышленная буржуазия Восточной Сибири в период 

монополистического капитализма (1898 – март 1917): дис. … канд. ист. наук. Иркутск, 1970; 

Он же. К проблеме формирования торгово-промышленной буржуазии Восточной Сибири в 

период империализма // Очерки истории Сибири. Иркутск, 1971. Вып. 2. С. 58–72.  
38 Рабинович Г.Х., Скубневский В.А. Буржуазия г. Барнаула в 1861 – середине 90-х гг. 

XIX в. // Из истории Сибири. Томск, 1970. Вып. 1. С. 70–107; Рабинович Г.Х. Буржуазия го-

рода Барнаула (середина 90-х гг. XIX в. – 1914 г.) // Из истории Сибири. Томск, 1971. Вып. 3. 

С. 143–167; Рабинович Г.Х. Из истории торгового капитала в Сибири (А.Ф. и Н.А. Второ-

вы) // Из истории Сибири. Томск, 1972. Вып. 4. С. 253–269; Рабинович Г.Х., Скубневский В.А. 

Буржуазия в обрабатывающей промышленности (конец XIX в. – 1917 г.) // Из истории Сиби-

ри. Томск, 1975. Вып. 17, С. 94–146; Рабинович Г.Х. Крупная буржуазия и монополистиче-

ский капитал в экономике Сибири конца XIX – начала XX вв. Томск, 1975; Блинов Н.В., Ра-

бинович Г.Х. Пролетариат и буржуазия Сибири в период империализма // Рабочий класс цен-

тра страны и Сибири (конце XIX – начало XX в.). Новосибирск, 1981. С. 105–130. 
39 Мосина И.Г. Формирование буржуазии в политическую силу в Сибири. Томск, 1978. 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000076831
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000044852
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000055308
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000055308
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ва40, Ф.Г. Сафронова41, Л.А. Солопий42, Н.А. Миненко43, П.Н. Павлова44, 

Н.Е. Единарховой45. Среди обсуждаемых вопросов находились: численность и 

состав сибирской буржуазии на рубеже XIX–XX вв., способы первоначального 

накопления капитала, развитие купеческого предпринимательства. М.Л. Гавлин 

обратил внимание на участие сибирских купцов в формировании московской 

буржуазии46. Большой вклад в изучение генеалогии сибирского купечества 

внесла М.М. Громыко, перу которой принадлежит серия статей о сибирских 

купцах Походяшиных, Корнильевых, Зубаревых47. Она же впервые начала так-

же разработку такого сложного сюжета, как социально-психологические аспек-

ты жизнедеятельности сибирского купечества48. И все же наибольшее внимание 

в это время уделялось истории развития сибирской промышленности. Гораздо 

меньше интереса вызывала история торговли, промыслов, подрядов, откупов, 

кредита и др. Многие сюжеты, связанные с предпринимательством сибирского 

                                                 
40 Копылов Д.И. Обрабатывающая промышленность Западной Сибири в XVIII – первой по-

ловине XIX в. Свердловск, 1973. 
41 Сафронов Ф.Г. Русские на северо-востоке Азии в XVII – середине XIX в. М., 1978. 
42 Солопий Л.А. Крупная буржуазия Забайкальской области в XIX веке: дис. … канд. ист. 

наук. Томск, 1978. 
43 Миненко Н.А. Северо-Западная Сибирь в XVIII – первой половине XIX в.: Историко-

этнографический очерк. Новосибирск, 1975; Она же. Развитие феодальных отношений и ге-

незис капитализма в Сибири (конец XVI – первая половина XIX в.). Новосибирск, 1988. 
44 Павлов П.Н. Географическое размещение русского населения в Енисейском крае в эпоху 

феодализма (XVII – первая половина XIX в.) // Красноярский край (материалы по геогра-

фии). Красноярск, 1965. С. 43–60; Он же. Промысловая колонизация Сибири в XVII в. Крас-

ноярск, 1974. 
45 Единархова Н.Е. Кяхтинская торговля в 40–60-е гг. XIX в. и ее влияние на экономическое 

развитие России, Монголии и Китая: по русским архивным и опубликованным источникам: 

дис. ... канд. ист. наук. Москва, 1978. 
46 Гавлин М.Л. Роль центра и окраин Российской империи в формировании крупной москов-

ской буржуазии в пореформенный период // Исторические записки. М., 1973. Т. 92. 

С. 235–355. 
47 Громыко М.М. К характеристике социальной психологии сибирского купечества XVIII в. // 

История СССР. 1971. № 3. С. 58–71; Она же. Сибирские купцы Корнильевы // Известия 

СО АН СССР: Серия общ. наук. 1972. № 6 (201), вып. 2. С. 23–28; Она же. Верхотурские 

купцы Походяшины // Вопросы истории Сибири досоветского периода (Бахрушинские чте-

ния, 1969). Новосибирск, 1973. С. 137–149; Она же. Г.М. Походяшин в «Дружеском Ученом 

Обществе» Н.И. Новикова // Города Сибири. Новосибирск, 1974. С. 259–298; Она же. То-

больский купец Иван Зубарев // Материалы науч. конф., посвященной 100-летию Тобольско-

го историко-архивного музея-заповедника. Свердловск, 1975. С. 56–66; Она же. Социально-

экономические аспекты изучения генеалогии непривилегированных сословий феодальной 

Сибири // История и генеалогия. М., 1977. С. 197–236. 
48 Громыко М.М. К характеристике социальной психологии... 
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купечества, рассматривались в рамках не специальных работ, а исследований 

более общего характера, посвященных хозяйственно-экономическому освое-

нию отдельных регионов Сибири, развитию внутренней и внешней торговли 

Сибири. В этот же период продолжало активно развиваться сибирское городо-

ведение. В публиковавшихся научных и научно-популярных изданиях, посвя-

щенных отдельным сибирским городам, в числе прочего освещались числен-

ность, состав, хозяйственная деятельность и быт горожан, включая купцов49.  

В первой половине 1980-х гг. сибирским купечеством занимались 

В.П. Шпалтаков50, В.П. Бойко51, А.В. Старцев52. Данные о численности и заня-

тиях купцов в разных сибирских городах в своих работах приводили также 

Г.Ф. Быконя53 и Д.Я. Резун54. Все большее внимание стало уделяться изучению 

                                                 
49 Вилков О.Н. К характеристике городов Восточной Сибири XVIII в. // Бахрушинские чте-

ния. Новосибирск, 1971. Вып. II. Из истории социально-экономического и политического 

развития Сибири в XVII – начале XX в. С. 36–49; Он же. К истории Енисейска, Илимска и 

Киренска в XVIII в. // История городов Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1977. 

С. 196–214; Нифантьев Е. Город на Енисее. Красноярск, 1973; Чесмочаков Г.С. Ачинск. 

Красноярск, 1976; Рабинович Г.Х. Очерки этнографии русского феодального города. Горо-

жане, их общественный и домашний быт. М., 1978; Кочедамов В.И. Первые русские города 

Сибири. М., 1978. 
50 Шпалтаков В.П. Сибирская купеческая фирма Поповых в первой половине XIX в. // Из 

истории буржуазии в России. Томск, 1982. С. 17–32; Он же. Купеческий капитал в Сибири в 

первой половине XIX в. // Экономические и социальные проблемы истории Сибири. Томск, 

1984. С. 58–72; Он же. Методологические проблемы исследования сибирского купеческою 

капитала (конец XVIII – первая половина XIX в.) // Исторический опыт освоения Сибири. 

Новосибирск, 1986. Вып. 1. Освоение Сибири с древнейших времен до Октября 1917 г. 

С. 60–63; Он же. Рост торговой буржуазии в Западной Сибири в первой половине XIX в. // 

Из истории Томской области. Томск, 1988. С. 53–61. 
51 Бойко В.П. К вопросу о социальной психологии российской буржуазии второй половины 

XIX в.: по мемуарным источникам // Из истории буржуазии в России. Томск, 1982. С. 33–46; 

Он же. Социально-психологические особенности сибирской буржуазии второй половины 

XIX в. // Вопросы истории дореволюционной Сибири. Томск, 1983. С. 99–106; Он же. Си-

бирская периодическая печать как источник по изучению крупной буржуазии западной Си-

бири второй половины XIX в. // Вопросы историографии и источниковедения Сибири перио-

да капитализма. Томск, 1985. С. 53–63.  
52 Старцев А.В. Пушная торговля в Сибири как источник первоначального накопления капи-

талов во второй половине XIX – начале XX вв. // Вопросы социально-экономического разви-

тия Сибири в период капитализма. Барнаул, 1984. С. 73–87. 
53 Быконя Г.Ф. Заселение русскими Приенисейского края в XVIII в. Новосибирск, 1981; Он 

же. Русское неподатное население Восточной Сибири в XVIII – начале XIX в. Красноярск, 

1985. 
54 Резун Д.Я. Русские в среднем Причулымье в XVII–XIX вв. (Проблемы социально-

экономического развития малых городов Сибири). Новосибирск, 1984. 
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общественного самосознания и социокультурного облика купечества. Как и ра-

нее, детально изучался пореформенный период, на который пришлось склады-

вание капиталистических отношений в экономике Сибири и появление новых 

социальных слоев55. Ф.Г. Сафронов обратил внимание на характерное для Си-

бири XVIII – первой половины XIX в. систематическое нарушение установлен-

ных законодательством порядков, когда «неофициальные лица не считались 

даже со строгими запретами, связанными с объявлением государственной мо-

нополии на ценные меха»56. На вольное отношение сибиряков к законодатель-

ству указывала ранее также и Н.А. Миненко, отмечавшая в то же время харак-

терное для них почитание государя и отмеченных его доверием лиц57. 

Характерной в целом для 1960–1980-х гг. тенденцией можно считать рост 

интереса к личностям сибирских купцов-библиофилов и меценатов и их вкладу 

в развитие культуры. Это нашло отражение в работах о М.А. Зензинове58, 

Г.В. Юдине59, П.И. Макушине60. Причем если их труды на ниве просвещения в 

первые годы Советской власти оценивались положительно, в 1930–1950-х гг. 

замалчивались или интерпретировались скорее в негативном ключе, как сред-

ство достижения личной выгоды, то теперь исследователи стали стремиться к 

                                                 
55 Хозяйственное освоение Сибири в период капитализма. Историография проблемы. Ново-

сибирск, 1988. 
56 Сафронов Ф.Г. Русские промыслы и торги на северо-востоке Азии в XVII – середине 

XIX века. Новосибирск, 1980. С. 75. 
57 Миненко Н.А. К характеристике общественного сознания русского населения Северо-

Западной Сибири (XVIII – первая половина XIX в.) // Бахрушинские чтения. Новосибирск, 

1971. Вып. II. Из истории социально-экономического и политического развития Сибири в 

XVII – начале XX в. С. 64. 
58 Петряев Е.Д. Нерчинск: Очерки культуры прошлого. Чита, 1959. С. 42; Кубалов Б.Г. Пер-

венец частной сибирской печати газета «Амур» (1860–1862 гг.) // Записки Иркутского об-

ластного краеведческого музея. (К 300-летию Иркутска). Иркутск, 1961. Вып. 2. С. 55–87. 
59 Войтик П. Новые материалы о юдинской библиотеке // Сибирские огни. 1961. № 6. 

С. 161–165; Преображенский А.А. Из истории библиотеки Г.В. Юдина в Красноярске // Во-

просы истории Сибири и Дальнего Востока: Труды конф. по истории Сибири и Дальнего Во-

стока. Новосибирск, 1961. С. 221–232; Утков В.Г. Судьба одного книгохранилища // Утков 

В.Г. Люди. Судьбы. События. Новосибирск, 1970. С. 48–58; Марков С.Н. Архив Г.В. Юди-

на // Марков С.Н. Летопись. М., 1978. С. 262–263; Суслова Е.Н. Собрания сибирского купца // 

Суслова Е.Н. Необычные судьбы. М., 1979. С. 39–45; Коморин В. Судьба библиотеки // Мо-

лодая гвардия. 1980. № 2. С. 202–205; Бердников Л.П. Драма на Афонтовой горе: история од-

ной библиотеки // Красноярский библиофил. Красноярск, 1987. С. 160–190. 
60 Сталева Т. Сибирский просветитель Петр Макушин. Томск, 1986. 
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объективности и отражению разных сторон жизнедеятельности купцов. Как на 

смену одним оценкам приходили другие, на примере П.И. Макушина подробно 

рассказал В.П. Бойко61. В результате проделанной работы и произошедших в 

период перестройки общественно-политических изменений в конце 1980-х гг. 

уже открыто признавалось огромное влияние купцов на формирование куль-

турной среды Сибири. Тогда же в Томске была учреждена ежегодная научно-

практическая конференция, которой присвоили имя П.И. Макушина. Одна из 

участниц первых Макушинских чтений, прошедших в 1988 г., В.Н. Волкова от-

мечала: «Принципы жизни и культурно-просветительской деятельности 

П.И. Макушина могут служить как бы историческим завещанием современным 

деятелям книги и культуры в целом»62. 

Другое направление советской историографии 1960–1980-х гг., разработ-

ка которого не могла обойтись не только без упоминания о сибирских купцах, 

но и без выявления и анализа относящихся к ним новых сведений, связано с 

изучением общественно-политической жизни региона. Один из ключевых изу-

чавшихся вопросов – судьбы политических ссыльных, их связи с сибирским 

обществом63. Особенное внимание уделялось освещению сибирского периода 

жизни декабристов, эволюции их мировоззрения и вклада в социально-

экономическое и культурное развитие Сибири. Поскольку многие декабристы 

состояли в близких, зачастую дружеских отношениях с сибирскими купцами, 

то эти контакты постоянно упоминались в многочисленных публикациях по ис-

тории декабризма, авторы которых подчеркивали просветительскую работу де-

                                                 
61 Бойко В.П. К вопросу об оценке деятельности П.И. Макушина в дореволюционной и со-

ветской историографии // Макушинские чтения. Новосибирск, 1988. С. 8–12. 
62 Волкова В.Н. Традиции П.И. Макушина и современность // Макушинские чтения. Новоси-

бирск, 1988. С. 5. 
63 Коваль С.Ф. К истории первого заговора освобождения Н.Г. Чернышевского // Ссыльные 

революционеры в Сибири (XIX в. – февраль 1917 г.). Иркутск, 1973. Вып. 1. С. 3–21; Бело-

крыс М.А. Хозяйственная и музыкально-просветительная деятельность в Забайкалье поль-

ского политического ссыльного К. Савичевского // Ссыльные революционеры в Сибири 

(XIX в. – февраль 1917 г.). Иркутск, 1987. Вып. 10. С. 71–82; Троев П.С. К вопросу о хозяй-

ственной деятельности ишутинцев в якутской ссылке // Ссыльные революционеры в Сибири 

(XIX в. – февраль 1917 г.). Иркутск, 1989. Вып. 11. С. 112–118; Даревская Е.М., Тагаров Ж.З. 

Кяхтинцы Лушниковы и ссыльный народник Д.А. Клеменц // Ссыльные революционеры в 

Сибири (XIX в. – февраль 1917 г.). Иркустк, 1989. Вып. 11. С. 118–138.  






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































