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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Можно выделить несколько 

аспектов актуальности проблемы.  

Интерес исследователей к истории купеческого сословия, оценка его 

места и роли в обществе вызван рядом причин, а именно потребностью 

исторической науки в достоверном, объективном и всестороннем освещении 

истории малых городов в последней четверти XIX – начале XX вв. на развитие 

которых влияли купцы как представители городской элиты. В частности  

исследования роли купечества в развитии уездного г. Енисейска.  

В последней четверти XIX – начале XX вв. города Российской империи 

развивались под влиянием реформ, модернизационных процессов. В контексте 

капиталистического развития происходили изменения во всех областях 

общественной жизни. В это время город окончательно отделяется от деревни, 

приобретая новые, сугубо городские черты. Большой вклад в эти 

преобразования вносит общественное управление, основой которого являлось 

купечество. Накопленный опыт, общественно-управленческой деятельности 

купеческого сообщества представляет несомненный интерес не только для 

сохранения традиций местного самоуправления, но и для определения 

эффективных методов организации местного самоуправления в Российской 

Федерации и участия в нем современных предпринимателей. 

В изучаемый период уездный Енисейск являлся духовным и долгое время 

промышленным центром Енисейской губернии, что позволяет изучать 

исторический опыт предпринимательской и торговой деятельности купечества 

в неблагоприятных условиях, а именно:  слабое развитие транспорта и путей 

сообщения, отдаленность от основных торговых и промышленных центров 

Сибири, конкуренции с крупными промышленными центрами Енисейской 

губернии. Трансляция этого опыта может способствовать избеганию многих 

ошибок и издержек на пути формирование экономических моделей развития 

провинциальных городов современной России. 
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Перед современным обществом стоит проблема сохранения культурной 

самобытности, лучших традиций российской культуры. Во многом 

существующая сегодня система культурно-досуговых учреждений, таких как 

театр, кино, библиотечная и музейная сеть, начала складываться в исследуемый 

период развития российского города. Изучение опыта деятельности  

енисейского купечества, в формировании и развитии культурно-

образовательной среды уездного Енисейска в дореволюционный период 

способствует складыванию более целостного представления о характере 

либерально-демократических преобразований, которые происходили в конце 

XIX – начале XX вв. в Сибири и России в целом. Немаловажным в данном 

контексте является изучения опыта благотворительности, роли общественной 

инициативы, поскольку именно зажиточная городская общественность играла 

важную роль в создании образа сибирского города, его традиций. 

Таким образом, изучение направлений деятельности купечества в 

уездном г. Енисейске в последней четверти XIX – начале XX вв. является 

актуальным, имеет прикладное значение для изучения региональной истории и 

краеведческой науки. 

Степень изученности темы. Исследования деятельности купеческого 

сословия в развитии малых городов Сибири привлекает внимание историков и 

краеведов. В историографии проблемы можно выделить три периода: 

дореволюционный (вторая половина XIX в. – 1917 гг.), советский (1920-е – 

конец 1980-х гг.) и постсоветский (1991– начало 2000-х гг.).  

В дореволюционной историографии история сибирского купечества не 

стала предметом специального научного исследования. Интерес исследователей  

привлекали отдельные регионы Сибири. Авторы
1
 этого периода концертируют 

внимание на крупных административных центрах, такие как губернии. 

Исследователей больше привлекало не само купечество как социальный слой, а 

                                                           
1
Андрианов А. В. Томская старина. Томск, 1912. 83 с.; Боголепов М. И. Торговля в Сибири // Сибирь, еѐ 

современное состояние и еѐ нужды: сб. ст. / под ред. И. С. Мельника. СПб., 1908. С. 169-200; Головачев П. М. 

Сибирь: природа, люди, жизнь. М., 1905. 400 с.; Голодников К. М. Город Тобольск и его окрестности: 

исторический очерк. Тобольск, 1886. 139 с.; Завалишин И. И. Описание Западной Сибири. М., 1862. 420 с. 
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состояние сибирских городов и жизнь городского общества. В центре внимания 

в большей степени оказывались купцы-золотопромышленники и влияние 

золотодобычи на развитие промышленных центров Сибири. Научных трудов, 

где бы говорилось о влиянии купеческого сословия на трансформацию жизни 

провинциального Енисейска в дореволюционный период с последующим 

анализом нет. Можно выделить ряд работ, в которых авторы обращают 

внимание на енисейское купечество как на особую социальную группу, с 

набором социокультурных признаков, а именно их участие в органах 

самоуправления, благотворительности, развитие  образования. В трудах 

авторов есть малое упоминание о фактах становления и факторах развития 

самого г. Енисейска. 

Так, двухтомная монография «Енисейский округ и его жизнь»
2
, М. Ф. 

Кривошапкина, написанная в дореволюционный период, содержит VII главу, 

посвященную г. Енисейску, в которой упоминается о работе городского 

общественного управления, деятельности купечества, в том числе и по 

вопросам культурного обслуживания населения, развития народного 

образования.  

В публикации А. А. Уманского «Очерки золотопромышленности в 

енисейской тайге»
3
, предметом описания является енисейская 

золотопромышленность и роль в этом деле купечества, как основных 

владельцев приисков. Однако в работе содержится описание и разнообразных 

сторон жизни г. Енисейска, в том числе и состояние управления, развития 

образования, о культурном досуге горожан, автор также делает акцент на 

купеческие гильдии и их заботы связанные с жизнеобеспечением малого 

города. 

Достаточно много данных о самоуправлении городов, содержит работа   

                                                           
2
Кривошапкин М. Ф. «Енисейский округ и его жизнь» (1865) Красноярск: Красноярский краевой краеведческий 

музей, 2014. 378 с. [Электронный ресурс] // Российская государственная библиотека: сайт: 

URL:https://search.rsl.ru/ru/record/01003553485 (дата обращения 03.04.2023).  
3
Уманский А. Очерки золотопромышленности в Енисейской тайге. СПб. 1888.167 с. [Электронный ресурс] // 

Российская государственная библиотека: сайт. URL: https://search.rsl.ru/ru/record 01003653019 (дата обращения 

23.04.2023).  



6 
 

И. И. Дитятина «Статьи по истории русского права». По мнению автора 

развитие города XVIII–XIX вв. завесило от деятельности крупных 

предпринимателей, которыми и являлись купцы. Некоторые из них 

благоприятствовали развитию культуры и образованию. Автор утверждает, что 

«история каждого города есть не что иное, как история регламентаций, 

преобразований торгово-промышленного населения со стороны верховной 

власти. Ход этих преобразований определяется воззрениями, какие верховная 

власть имела на государственные интересы»
4
. 

В статье «Общества попечения о начальном образовании в Сибири» 

прослеживает путь развития попечительства в Сибири,  есть упоминание и о 

Енисейском обществе попечения о начальном образовании, открытом в 1884 г., 

куда входили представители купечества, в том числе представлявшие городское 

управление. А. Зубковский, автор статьи, ссылается на статистические сведения 

о составе общества, финансовой стороне, текущей работе, о планах городского 

попечительского общества в области образования и культуры
5
, что дает 

представление об участии купцов в деле народного образования. 

В. Захаров, описывая проблемы народного образования в исторической 

справке
6
, рассуждает о неразрывной связи школы и христианского вероучения. 

Автор пишет: «...задача начальной школы, какое бы название эта школа не 

носила, должна быть одна, как Единый Христос и едина вера». В. Захаров, дает 

представление о стремлении государства не выпускать из-под влияния церкви 

школьное дело. Данный источник оказался полезным в плане рассмотрения 

значения совместной деятельности в развитии образования, как культурной 

составляющей жизни горожан, представителей купеческой общественности и 

духовенства. 

В целом историография XIX – начала XX вв. основывалась, в большей 

                                                           
4
Дитятин И. И. Статьи по истории русского права. [Электронный ресурс] // Российская государственная 

библиотека: сайт. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01003553485 (дата обращения 03.04.2023) 
5
Зубковский А. Общества попечения о начальном образовании в Сибири. Календарь Тобольской губернии на 

1893 г. С. 102–110. [Электронный ресурс] URL: http://my.krskstate.ru/docs/gubernia-nach20v/razvitie-narodnogo-

obrazovaniya-v-eniseyskoy-gubernii-19v/ (дата обращения 23.04.2023). 
6
Историческая справка по вопросу о народном образовании в Енисейской губернии. Красноярск, 1896. С. 9-24. 
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степени, на фактическом материале о предпринимательской деятельности 

купечества Сибири в целом и их вкладе в развитие капиталистических 

преобразований
7
. Работы этого периода носят научно – описательный характер,  

представлен фактический материал, внимание исследователей в большей 

степени занимает экономическое развитие Сибири. Авторы не ставили перед 

собой задачи охарактеризовать и провести исследование, связанное с 

изучением степени участия именно купечества как промышленников и 

представителей городского самоуправления, элиты общества в развитии таких 

сфер как хозяйственно - экономическая и культурная в целом. Работ 

посвященных изучению непосредственно Енисейского купечества и их вклада в 

развитие города нет.  

В исследованиях, относящихся к периоду советской историографии 1917–

1990 гг. круг разрабатываемых историками проблем о купечестве как 

социальном классе, оказавшем позитивное влияние на развитие городов 

Сибири, был достаточно ограничен. Проблема истории классовой борьбы  

заняла одно из центральных мест в советской историографии, где к купцам 

относились отрицательно, видели в них «врагов» советской власти. 

Специальных комплексных исследований по истории купечества, до середины 

70-х гг. XX в., практически не появлялось. Можно выделить группу авторов, 

которые следовали концепции понимания предмета исторического 

исследования посвященного истории сибирских городов, где в той или иной 

степени затрагивалась вопросы формирования буржуазии Сибири и ее участия 

в управленческой и социокультурной деятельности. Особый интерес вызывал 

процесс становления городского управления городов Сибири после  

либеральных реформ XIX в. Развитие сибирских городов за счет 

управленческой и экономической деятельности купцов, освящается авторами в 

                                                           
7
Ядринцев Н.М. Культурное и промышленное состояние Сибири: Доклад (по случаю торжества 300-летия 

Сибири). СПб., 1884.  40с. [Электронный ресурс] Томская  областная электронная библиотека им. А. С. 

Пушкина  // URL: https://www.elib.tomsk.ru/purl/1-8741//(дата обращения 27.04.2024); Соболев М. Добывающая 

и обрабатывающая промышленность Сибири // Сибирь, ее современное состояние и ее нужды. СПб., 1908. 294 

с. [Электронный ресурс] Томская  областная электронная библиотека им. А. С. Пушкина  // 

URL:https://www.elib.tomsk.ru/purl/1-647/(дата обращения 27.04.2024). 
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ряде трудов
8
. В работе «Региональное и местное управление в России. Вторая 

половина XIX века», Л. Е. Лаптевой, говорится о предпосылках реформы 

самоуправления и еѐ проведение, об изменениях в связи с этими полномочий 

городских органов и состоянии городской жизни, тон которой задавало 

купеческое сословие. В брошюре «Исторический очерк Приенисейского края»
9
, 

В. А. Смирнова, дана характеристика Приенисейского края через разные 

стороны хозяйственной и культурной жизни региона, где акцент сделан на роль 

купцов. Фундаментальный труд «История Сибири с древнейших времен до 

наших дней»
10

, содержит материал о городской реформе 1870 г. ее влиянии на 

развитие крупных городов Сибири, рассматриваются условия деятельности 

городских дум и управ в пореформенный период XIX в. Региональные 

особенности городского самоуправления в уездных городах не исследовалась. 

Изменение социальных условий вызванных появлением в 60-е.г. XX в. 

ослаблением тоталитарной власти, либерализацией общественной и 

политической жизни, свободой творчества, оказали влияние на смену 

приоритетов и в области исторических исследований. Расширился круг ранее 

комплексно не изучавшихся вопросов Сибирского региона в целом. Акценты с  

изучения с хозяйственного и экономического развития смешены в сторону  

становления  системы образования в Сибири, как элементу появления культуры 

просвещения, где большую роль отводили именно купечеству. Грамотные люди 

были нужны городу, который, не смотря на традиционный уклад, развивался в 

тенденциях модернизации, которую поддерживали купцы. Например, А.И. 

Малютина в работе «Город Енисейск», описывает состояние школьного дела, 

указывая на рад трудностей, среди них финансирование, а так же кадровые 

проблемы, которые в первую очередь решало городское купечество
11

. 

                                                           
8
Шефер А.Л. Органы самоуправления царской России. Куйбышев, 1939. 64с.; Горбань Н.В. Выборы в Омскую 

городскую думу. Омск, 1946. 49 с. Лаптева Л. Е. Региональное и местное управление в России. Вторая 

половина XIX века. М., 1998. 351 с.:  
9
Смирнов В. А. Исторический очерк Приенисейского края. Красноярск,1928. С.32-39 

10
Окладников А.П.  История Сибири с древнейших времен до наших дней. Л., 1968-1969 гг. Т. 3. 528 с. 

11
Малютина А.И. Город Енисейск. Красноярск, 1957. С.162 
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Статьи Д. Г. Желудева в местной печати
12

, а затем монография «Краткая 

история школ Красноярского края»
13

 – это первые труды с привлечением 

широко круга документального материала по школам Красноярска, Енисейска 

и других населенных пунктов. Такое исследование расширило представление 

об основных направлениях деятельности в области образования городской 

общественности.   

Исследователи обратили внимание и на сферу досуга местной элиты, 

которая впитала в себя новые черты городской культуры, проводились балы, 

маскарады, спектакли. 

В труде И. Б. Маркова «Досуг сибирских чиновников в первой половине 

XIX в.», дана характеристика быта и культурного время препровождения 

служащих, городских чиновников, купцов
14

. Внимание также уделялось  

развитию купеческой торговли и предпринимательству, можно выделить труды 

по данным темам исследования А.В. Старцева
15

, Б. К.Андрющенко
16

.  

Таким образом, следует отметить, что историки значительно 

продвинулись в расширении тематики, ввели в научный оборот 

документальный материал. Однако информация о деятельности купцов, 

проживающих в том числе в Енисейске чаще является дополнительной или 

используется в качестве иллюстрации к освещаемым процессами. Отдельного 

исследования посвященного вкладу купечества в развитие дореволюционного 

Енисейска в данный период не появилось. 

В историографии постсоветского периода с конца 1990-х гг. история 

российского, и в том числе сибирского, купечества стала одним из важнейших 

                                                           
12

Желудев Д. Г. Учащиеся Енисейска в революционном движении // Енисейская правда. 1958. № 2;. Народные 

учителя первой русской революции // Енисейская правда. 1960. № 9.; Общественно-педагогическое движение в 

Енисейской губернии // Енисейская правда. 1960. №35. 
13

Желудев Д. Г. Краткая история школ Красноярского края (до Великой Октябрьской социалистической 

революции). Енисейск, 1961. 155 с. 
14

Маркова И. Б. Досуг сибирских чиновников в первой половине XIX в // Культурно-бытовые процессы у 

русских Сибири XVIII – начала XX. Новосибирск, 1985. С. 41-45. 
15

Старцев А.В. Пушная торговля бийских купцов в конце XIX - начале XX в. // Вопросы истории 

дореволюционной Сибири. Томск, 1983. С. 117-127; Его же. Пушная торговля в Сибири как источник 

первоначального накопления капиталов во второй половине XIX - начале XX вв. // Вопросы социально-

экономического развития Сибири в период капитализма. Барнаул, 1984. С. 73-87. 
16

Андрющенко Б.К. Обрабатывающая промышленность Сибири в период капитализма  Новосибирск, 1980. С. 

32-56. 
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направлений исследований. Кардинально меняется отношения исследователей 

к роли купечества в развитии городов Сибири и его социальному статусу. В 

регионе он был значительно выше, чем в европейской части России, при малом 

количестве дворянства и чиновничества купечество теперь рассматривалось как 

культурная и финансовая элита Сибири. Проблематика современных 

исследований по истории сибирского купечества была расширена и включала 

такие вопросы, численность, происхождение и состав купечества, процесс 

первоначального накопления и сферы обращения капиталов, социокультурный 

облик, повседневная жизнь и внутрисемейные отношения купцов, 

реконструкция биографий отдельных представителей купечества и судьбы 

целых купеческих родов. 

Следует отметить, что материал по исследованию малых городов Сибири 

достаточно обширно представлен в научной литературе начиная с 2000 г.   

Можно выделить группу авторов, которые внесли весомый вклад в  

комплексные исследования по истории сибирского купечества, их труды 

выполнены в широких территориальных и хронологических рамках, – это 

монографии В.Н. Разгона
17

 и В.П. Бойко
18

. В работах представлены 

исследования по истории  купечества, в разных аспектах начиная с XVIII в. 

Рад монографий посвящен и отдельным темам, таким как культурные 

преобразования городов Сибири на рубеже веков, купеческий быт и 

благотворительность. Например, монография В. А. Скубневского, Ю. М. 

Гончарова «Города Западной Сибири во второй половине XIX – начале XX 

вв.»
19

, посвящена исследованию развития городского населения Западной 

Сибири. Главный вывод, который делают авторы, заключается в том, что 

общественный быт городского населения в Западной Сибири сохранял 

сословный характер, где доминирующую роль играли купцы. Повышенный 

                                                           
17

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

предпринимательства традиционного типа. Барнаул, 1999. 660 с. 
18

Бойко В.П. Купечество Западной Сибири в конце XVIII – XIX в.: Очерки социальной, отраслевой, бытовой и 

ментальной истории. Томск, 2007. 
19

Скубневский В. А. Гончаров Ю. М. Города Западной Сибири во второй половине XIX – начале XX вв. 

Барнаул, 2003. 360 с.  
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интерес для исследования вызывала монография Ю. М. Гончарова «Очерки из 

истории городского быта дореволюционной Сибири»
20

. Автор достаточно 

аргументировано описывает городской быт сибиряков, при этом он указывает 

на значительные культурные изменения в укладе провинциальных городов 

именно в период конца XIX – начала ХХ вв., которые были сделаны благодаря 

купечеству. Можно выделить монографию П. Н. Мешалкина «Меценатство и 

благотворительность сибирских купцов-предпринимателей»
21

, где автор 

показывает, какое значение имело меценатство и благотворительность для 

развития культуры Сибири, ее преобразования. 

Большое значение для исследователей стали приобретать материалы 

локальной истории, где авторы рассматривали аспекты не только 

хозяйственного, но и социокультурного развития городов Сибири, на 

материалах региональных архивов. Например, в работе А. В. Шилова
22

, 

приводится множество фактов из истории образования Енисейска и работы 

общественного городского управления в направлении становления и развития 

системы образования и культуры. Хотелось бы отметить работу Г. Фаст 

«Енисейск Православный»
23

, где автор раскрывает особенности становления 

православной культуры, считает Енисейск духовной колыбелью восточной 

Сибири. Книга содержит не только богатый фактический материал о 

православии в Енисейске за его 400-летнюю историю, но и рисует картину 

культурной жизни горожан в свете православных традиций, который 

поддерживался населением. 

Большой вклад в исследование становления образования и культуры 

внесли работы по локальной истории, основанные на ранее не опубликованных 

архивных данных. Например, в работе А. М. Бондаренко «Из прошлого в 

будущее»
24

, посвященной 80-летию Енисейского района, содержится ряд 

                                                           
20

Гончаров Ю. М. Очерки истории городского быта дореволюционной Сибири. Новосибирск, 2004. 358 с. 
21

Мешалкин П. Н. Меценатство и благотворительность сибирских купцов- предпринимателей. Красноярск, 

1995. С. 8–9. 
22

Шилов А. И. Средняя школа Восточной Сибири конца XIX – начала XX вв. Красноярск, 1998. 439 с.  
23

Фаст Г. Енисейск Православный. Красноярск, 1997. 239 с. 
24

Бондаренко А. М. Из прошлого в будущее 80 лет Енисейскому району. Книга первая. Краткие исторические 

очерки. Красноярск, 2005. 487 с. 
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исторических очерков, посвященных культурным традициям жителей уездного 

города. Группа исследователей из Сибирского федерального университета и 

Енисейский краеведческий музей имени А. И. Кытманова выпустили, в честь 

юбилея г. Енисейска (400 лет), издание «Енисейск в записках Михаила 

Прокопьевича Миндаровского», где жизнь города представлена так, как ее 

видел общественный деятель, работающий в городской управе совместно с 

купеческой элитой
25

. Издание содержит экспертную оценку рукописи, а также 

представлен анализ событий, освящающих жизнь города. В 2023 г. вышла 

книга Н. В. Поздеевой «Александр Игнатьевич Кытманов. Человек, полезный 

обществу»
26

, представлено биографическое исследования, купца 1-й гильдии, 

золотопромышленника. Автор подробно детализирует деятельность А. И. 

Кытманова, как ученого, общественника, управленца, мецената. В издании 

содержится приложение, где представлены фото из личного архива потомков 

Кытманова, наших современников и рад ксерокопий документов, написанных 

лично рукой Кытманова, данный труд позволяет изучить вклад представителей 

купеческого сословия в преобразование города. 

На обширный архивный материал в своих исследованиях опирается  И. О 

Туман-Никифорова. Ее работы посвящены изучению купечества Енисейской 

губернии. Автор отводит большую роль в развитии культурных и светских 

учреждений меценатам – общественным деятелям, которые вкладывались в 

строительство музеев, читален, театров и др. В статье «Социальная 

мобильность купеческого сословия Енисейской губернии (вторая половина XIX 

– начало XX вв.)». И. О. Туман-Никифоровой рассматривается эволюция 

купеческого предпринимательства, как важнейший аспект, позволяющий 

раскрыть особенности трансформации экономической модели России. В 

частности автор изучает мотивы социальной мобильности купцов как один из 

важнейших критериев, позволяющих судить о наличии процессов 

модернизации. «Учитывая, что купечество являлось самым заинтересованным в 

                                                           
25

Енисейск в записках Михаила Прокопьевича Миндаровского 1891–1935. Красноярск, 2019. 466 с. 
26

Поздеева Н. В. Александр Игнатьевич Кытманов. Человек, полезный для общества. Красноярск, 2023. 208 с. 
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процессе модернизации, анализ социальной мобильности именно этого 

сословия как показатель модернизации, может выявить специфику развития 

Енисейской губернии во второй половине XIX – начала XX вв.», утверждает 

автор
27

. Значению роли благотворительности в развитии малых городов была 

посвящена статья И. О Туман-Никифоровой «Мотивы благотворительности 

сибирского купечества в области народного образования, науки и культуры»
28

. 

В 2019 г. Енисейску исполнилось 400 лет. Богатейшая история города 

привлекла внимание исследователей. В этот период выходит рад статей и 

трудов, посвященных истории Енисейска XVIII в., XIX в. Можно отметить 

работы красноярских историков Н.В. Гониной и А.В. Аксеновой.  В статье      

А. В. Аксеновой «Социокультурное развитие Енисейска и купеческое сословие 

в конце XIX – начале XX вв.»
29

 обращается внимание на то, что именно купцы 

стремились создать культурный облик города, внесли свой вклад в становление 

и развитие системы образования. Автор делает акцент, что с отъездом купцов 

из города из-за отдаленности Енисейска от железной дороги город утратил 

позиции промышленного лидерства. Культурные преобразования, 

инициируемые купечеством, были поддержаны городской общественностью, 

но из-за отсутствия средств на их содержание, постепенно утратили свою 

значимость для города. 

 Под авторством А.В. Аксеновой в 2019 г. вышел словарь понятий и 

персоналий «Мир культуры г. Енисейска второй половины XIX – начала ХХ 

века»
30

, посвященный  различным аспектам жизни малого провинциального 

города. Собран и структурирован материал о знаменитых купцах-

общественниках. Авторы не ставят целью рассмотреть вклад купечества в 

развитее города, представленные статьи носят фактологический характер. 

                                                           
27

Туман-Никифорова И.О. Социальная мобильность купеческого сословия Енисейской губернии (вторая 

половина XIX - начало XX вв.) // Вестник КрасГАУ. 2013. № 11. С. 315– 321.  
28

Туман-Никифорова И. О. Мотивы благотворительности сибирского купечества в области народного 

образования: сб. мат. науч. тр. IV Краевые чтения. 2006. С. 72– 73. 
29

Аксенова А. В. Социокультурное развитие Енисейска и купеческое сословие в конце XIX – начале XX вв. // 

Вестник КрасГАУ. 2013. № 19. С. 327– 332.  
30

Аксенова А. В. Мир культуры г. Енисейска второй половины XIX – начала ХХ века: словарь основных 

характеристик, понятий и персоналий (к 400-летию Енисейска). Красноярск, 2019. 538 с. 
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В историографии этого периода особое место занимают работы 

биографического характера представителей сибирских купеческих династий.  

Большой вклад в изучение купечества Енисейской губернии внесла 

доктор исторических наук Е. В. Комлева. В таких научных трудах как: 

«Енисейское купечество второй половины XIX века глазами современников: 

дневник Н. В. Скорнякова»; «Енисейское купечество в лицах (XVIII – начало 

XX в.)», автор обращает внимание на изучение биографий купцов 

проживающих, в том числе и г. Енисейске в XIX в., но аспект по их вкладу в 

развитее города не является предметом ее исследования. Диссертационная 

работа Е. В. Комлевой на тему «Купечество городов Енисейской губернии в 

последней четверти XVIII – первой половине XIX в.», раскрывает специфику 

купечества как социального слоя до второй половины XIX в.
31

. Отмечу, что 

подобное исследование по второй половине XIX в. отсутствует. 

 Современная историографическая ситуация по истории купечества и 

предпринимательства Сибири второй половины XIX – начала XX в. позволяет 

констатировать значительное увеличение исследовательского пространства за 

счѐт включения в него различных проблематик: исследована хозяйственная, 

общественная, в том числе, благотворительная деятельность, повседневная и 

семейная жизнь купцов, судьба купеческих родов.  

Таким образом, в отечественной историографии постсоветского периода 

предметом изучения исследователей стало участие купечества в развитии 

малых городов Сибири. При этом исследование роли купечества в развитии г. 

Енисейска в последней четверти XIX – начала XX вв. в опубликованных трудах 

историков представлено достаточно скромно. Фундаментальных 

исследовательских работ, посвященных изучению хозяйственной, 

экономической, социокультурной деятельности енисейских купцов и 

купеческих династий в развитии уездного г. Енисейска в исследуемый период 

нет. 

                                                           
31

Комлева Е.В. Купечество городов Енисейской губернии в последней четверти XVIII – первой половине XIX 

в.: дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 2002. 380 с.  
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Цель исследования – воссоздать целостную историческую картину 

хозяйственно-экономической и культурно-просветительской деятельности 

купечества, направленной на развитие уездного сибирского города Енисейска в 

последней четверти XIX – начале XX вв. 

Задачи исследования:  

1. изучить социальную структуру сибирского купечества, выявить 

особенности социального слоя енисейских купцов последней четверти XIX – 

начала XX вв.; 

2. рассмотреть экономическую активность купечества г. Енисейска на 

примере предпринимательской и коммерческой деятельности, выявить сферы 

вложения купеческих капиталов оказавших влияния на жизнь города в конце 

XIX – начале XX вв.; 

3. исследовать деятельность купечества в работе органов городского 

самоуправления, существовавших в г. Енисейске в конце XIX – начале XX вв.; 

4. выявить специфику участия купечества в развитии системы народного 

образования за счет благотворительной и попечительской деятельности;  

5. изучить вклад Енисейского купечества в развитие культурного 

потенциала города (открытие и работу культурных учреждений, организацию 

светских мероприятий, поддержка культурных традиций); 

6. проанализировать деятельность купеческой городской общественности 

в благоустройстве г. Енисейска, создание культурного облика в последней 

четверти XIX – начале XX вв. 

Объект исследования – купечество уездного города Енисейска в 

последней четверти XIX – начале XX вв., представленное несколькими 

поколениями известных, выдающихся династий, сыгравших ключевую роль в 

организации хозяйственно-экономической и культурно-просветительской 

деятельности. 

Предмет исследования – деятельность Енисейского купечества по 

формированию хозяйственно-экономической и культурно-просветительской 

среды г. Енисейска в последней четверти XIX – начале XX вв. 
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Методологическую основу исследования составили подходы и 

принципы исторической науки, в содержании которых отражаются идеи об 

общих закономерностях влияние личности, месте и роли купечества как 

социального слоя в решении хозяйственных и др. задач для развития уездного 

г. Енисейска.  

Исследование опирается на антропологический подход к истории (М.Ф. 

Румянцева, В.А.Муравьев, И.Б. Орлов, Н.Б. Лебина и др.), который 

предполагает максимально детализированное изучение деятельности 

конкретного человека и его поведения с тем, чтобы понять, каким образом 

происходит сопряжение индивидуальных стремлений и действий с социально 

заданным историческим контекстом. Использование этого подхода в 

настоящем исследовании позволяет проанализировать и дать оценку 

деятельности купеческим династиям г. Енисейска. Представленный подход 

также позволяет выявить мотивы этой деятельности в Енисейске в последней 

четверти XIX – начале XX вв. 

Принцип историзма позволил изучить события и процессы, связанные с 

участием Енисейского купечества в хозяйственно-экономической и культурно-

просветительской деятельности в последней четверти XIX – начале XX вв. в г. 

Енисейске с учетом конкретной исторической обстановки, выявить 

хронологическую последовательность фактов этого участия, исходя из реалий 

исследуемого периода, а именно трансформацию города, связанную с 

либеральными реформами в России второй половины XIX в. и потерей статуса 

экономического центра Енисейской губернии. 

Принцип научности позволил обобщить сведения различного характера, о 

купеческом предпринимательстве и социально значимой деятельности, 

извлеченные при работе с первоисточниками. Он также дал возможность 

проанализировать совокупность научных взглядов по вопросу значения роли 

местной гильдии купцов в развитие уездных городов Енисейской губернии 

последней четверти XIX – начале XX вв. 
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Принцип объективности способствовал всестороннему изучению 

внутренних и внешних факторов развития хозяйственно-экономической и 

культурно-просветительской деятельности купечества в Енисейске в последней 

четверти XIX – начале XX вв. в условиях модернизации уездных городов 

Сибири, помог избежать полярных, односторонних оценок деятельности 

купеческого сословия в исследуемый период, сделать всесторонний анализ 

фактов и событий, выявить положительные и отрицательные стороны 

хозяйственной и культурно-просветительской деятельности енисейских купцов. 

В исследовании также были использованы общенаучные (анализ, синтез, 

аналогия, обобщение) и исторические методы. 

Историко-генетический метод способствовал установлению причин 

трансформации хозяйственного и культурного пространства города, выявлению 

факторов, влияющих на специфику этого пространства. 

Историко-системный метод позволил выявить общие тенденции развития 

малых городов Сибири на примере Енисейска, как территориально-

административной единицы Енисейской губернии.  

Метод причинно-следственного анализа помогает выявить основные 

экономические и социальные факторы, повлиявшие на развитие малых городов 

Сибири последней четверти XIX и начале XX вв., а также причины развития 

социокультурной среды Енисейска в контексте деятельности купечества. 

Историко-динамический метод позволил выявить причины динамики 

состава городского самоуправления изменения бюджетных доходов и расходов, 

в тои числе на культурно-просветительскую деятельность,  

Историко-биографический метод позволил выявить результаты 

деятельности Енисейских купцов, определить их вклад в развитие Енисейска 

последней четверти XIX и начале XX вв. 

Историко-сравнительный метод исследования   способствовал 

проведению сравнительного анализа характеристик экономического  и 

социокультурного  развития Енисейска последней четверти XIX и начале XX 
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вв. Сравнительный анализ позволил выявить специфику развития города в 

целом, благодаря деятельности купечества в исследуемый период. 

Таким образом, использование указанных подходов, принципов, 

подходов и методов дало возможность воссоздать объективную картину 

хозяйственно-экономической и культурно-просветительской деятельности 

купечества в уездном г. Енисейске в последней четверти XIX – начала XX вв. 

Источниковая база исследования. Источниковую базу исследования 

составил широкий круг как опубликованных, так и неопубликованных и 

впервые введенных в оборот документов и материалов, извлеченных из 17 

фондов, хранящиеся в следующих архивах: Государственный архив 

Красноярского края (далее ГАКК), Областное  государственное 

 казенное учреждение «Государственный архив Иркутской области» (далее 

ОГКУ ГАИО), Архив города Енисейска (далее АГЕ), архив Краевого 

краеведческого музея-заповедника им. А.И. Кытманова. Данные материалы 

позволили составить представление о деятельности сибирского купечества.  

Все использованные источники можно разделить на шесть групп. 

Первую группу источников составили нормативно-правовые акты. Были 

рассмотрены законы Российской империи, регулировавшие промышленную и 

коммерческую деятельность купечества, его состав, права и обязанности. 

Постановления губернатора Енисейской губернии. Были рассмотрены 

нормативно правовые акты регулирующие деятельность купечества в 

городском общественном управлении в области хозяйственной деятельности и 

культуры: 

- Городовые положения 1870 г. и 1892 г., имеющие статус законов 

Российской империи
32

, которые способствовали детальному изучению 

сущности и особенностей функционирования органов городского 

самоуправления на территории России в конце XIX – начале XX вв.  

                                                           
32

Городовое положение 1870 года. [Электронный ресурс] / Сайт: Электронная библиотека. URL: 

http://simlib.ru/handle/123456789/2378(дата обращения: 13.09.2023); Городовое положение 1892 года. 

[Электронный ресурс] / Сайт: Российская государственная библиотека. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01009384855 (дата обращения 13.09.2023). 
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- Постановления Городской Думы – они были исследованы на предмет 

характеристики культурных и др. преобразований инициаторами, которых  

было местное купечество и поспособствовали изучению законодательной и 

исполнительной деятельности органов государственной власти и 

государственного управления. 

- Уставы, например, устав Енисейского общества любителей музыки и 

литературы (1899).  

Вторая группа источников включает материалы общего 

делопроизводства государственных учреждений и ведомств. Это целый 

комплекс документов различных инстанций. Большой информативностью 

отличается сохранившаяся документация органов городского самоуправления. 

В Енисейском городском архиве имеется ряд фондов содержащих материалы 

по делопроизводству городского самоуправления конца XIX – начала XX вв.: 

Ф.-8 «Енисейская городская Дума» содержат текущие, годовые планы и 

финансовые отчеты за 1889 г., 1909 г., справки, протоколы, производственные 

письма, актовые материалы по отдельным городским учреждениям г. 

Енисейска; Ф.-9, «Енисейская городская Управа» содержит ценнейший 

материал – отчеты о деятельности Енисейского городского общественного 

управления и подведомственных ему учреждений за 1899 г., 1909 г. (других не 

сохранилось)
33

, а также сведения, где приводиться информация о строительстве 

производственных, образовательных и культурных учреждениях, сборе 

налогов;  фонды: Ф.-8 и Ф.-9, а также в Ф.-10 «Временный военный суд в 

Енисейске (1898-1911)» содержат документы, отражающие расходы на 

содержание Городской Думы и Городской Управы (куда входили в основном 

купцы города), расходы на благоустройство города, здравоохранение, 

содержание улиц, площадей, ночных караулов, подведомственных городскому 

управлению учреждений г. Енисейска
34

. Также были рассмотрены документы, 

отражающие работу городских учреждений, например, отчет Попечительского 

                                                           
33

АГЕ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1, 2, 3. 
34

АГЕ. Ф. 10. Оп.1. Д. 1, 2. 
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совета женской гимназии и т.д.
35

, отчеты Совета Общества попечения о 

начальном образовании в г. Енисейске за 1884 г., 1895 г., 1899 г.
36

.  В архивном 

фонде Ф.-1 «Благочинный град Енисейской церкви. Женская школа при 

Хрестовоздвиженском женском монастыре (бывшем Иверском)»
37

 содержится 

179 дел за период с 1804–1914 гг., в фонде имеются материалы о деятельности 

купцов-меценатов, жертвовавших денежные средства на строительство 

православных храмов. Архивный фонд Ф.-4. «Енисейская женская гимназия»
38

, 

содержит материалы за период 1884-1916 гг., а именно аттестаты учащихся, 

свидетельство об образовании гимназисток и учителей, данные источники 

позволяют составить перечень преподаваемых дисциплин, выявить 

преподавательский состав, определить качество подготовки выпускников. Рад 

документов посвящен финансовым отчетам о распределении средств 

выделенных городским купечеством на содержание гимназии, что дает 

возможность исследовать вклад купцов-благотворителей в развитие 

образования и дать характеристику хозяйственно-управленческой деятельности 

купечества. Помимо этого, указанная группа источников позволяет составить 

представление о степени участия купцов в системе местного самоуправления, 

уровне их грамотности, особенностях повседневной жизни и нормах поведения, 

дополнить материалы статистики. 

Третья группа источников – статистические материалы, к которым 

принадлежит наиболее значительное по количеству и многообразное по составу 

число документов. Важными в исследовании стали такие документы, как 

«Отчет общества содействия учащихся в Санкт-Петербурге сибирякам»
39

  

(1888-1889, 1895-1896, 1898-1899), «Отчет Совета общества попечения о 

                                                           
35

АГЕ. Ф-9. Оп. 1. Д. 1-11, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 37. 
36

Устав общества попечения о начальном образовании в г. Енисейске. Енисейск. 1884. [Электронный ресурс] / 

Сайт Российская государственная библиотека URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 

(дата обращения 27.04.2023); Отчет Совета Общества попечения о начальном образовании в г. Енисейске за 

1895 г, 1899 г. Енисейск. [Электронный ресурс] /Сайт Российская государственная библиотека URL: 

https://dlib.rsl.ru/02000001047 (дата обращения 13.09.2023) 
37

АГЕ. Ф.-1. Оп.1. Д. 40 
38

АГЕ. Ф-4. Оп. 1 . Д. 1, 2, 3. 
39

Отчет Совета Общества попечения о начальном образовании в г. Енисейске за 1895 г. Енисейск. 1896. 45с. 

[Электронный ресурс] / Сайт: Российская государственная библиотека URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347- 

elektronnaya-biblioteka-gpib (дата обращения 13.09.2023) 
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начальном образовании в г. Енисейске»
40

 (1895, 1899), «Отчет о деятельности 

музея с 1 октября 1883 по 1 октября 1908 гг.» (позволили изучить статистику по 

пополнению коллекций Енисейского музея), отчеты о благотворительных 

мероприятиях, например «Лотерее-аллегри»
41

, проводимой в пользу маскарадов 

и образовательных мероприятий в г. Енисейске, где можно изучить сведения о 

суммах пожертвованных, и на какие мероприятия они были потрачены, а также 

сведения об организаторах и участниках лотереи. 

 Полезными источниками стали отчеты губернаторов Енисейской 

губернии за 1870–1900 гг. Отчеты оцифрованы и размещены на цифровой 

платформе проекта Сибирского федерального университета «Отчеты 

губернаторов Енисейской губернии»
42

. Документы написаны на 

дореволюционной орфографии, рукопись чернилами и машинным текстам.  

Материалы хранятся в фондах ГАКК, ОГКУ ГАИО. Изучение источников 

позволяет получить информацию о занятиях населения Енисейской губернии, 

включая уездные города, национальный и сословный состав, виды 

производства и др.. Статистическая информация представлена в сравнительном 

контексте. Указанные источники позволили дать характеристику Енисейску как 

административно-территориальной единице Енисейской губернии, проследить 

количественные и качественные показатели сфер развития енисейского 

общества, охарактеризовать деятельность купцов являющихся 

общественниками.  Принимая участие в проекте «Отчеты губернаторов 

енисейской губернии», а именно в расшифровке и транскрибирование, пришел 

к выводу о значимости использования этих источников в диссертационном 

исследовании. 

Четвертая группа источников – периодическая печать. В первую 

очередь, были использованы материалы региональной периодики, начавшей 

                                                           
40

Отчет Совета Общества попечения о начальном образовании в г. Енисейске за 1899 г. Енисейск. 1899. 55 с. 

[Электронный ресурс] / Сайт: Российская государственная библиотека URL: https://dlib.rsl.ru/02000001047 (дата 

обращения 13.09.2023) 
41

Отчет по устройству лотереи-аллегри и маскарада в пользу енисейской женской гимназии. Енисейск 1905 // 

Фонд библиотеки ГККМ им А. И. Кытманова.г. Енисейск 
42

Отчеты губернаторов енисейской губернии [Электронный ресурс] / Сайт: FromThePage URL: 

https://fromthepage.sfu-kras.ru/lib/governors-reports?page=5(дата обращения 13.09.2024) 
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активно развиваться по второй половине XIX в. – «Енисейские губернские 

ведомости» с 1857 г. были третьими в ряду первых сибирских газет. В изданиях 

с 1882 по 1889 гг. содержатся сведения о работе городских управ, в том числе и 

Енисейской
43

. В журнале «Записки Императорского Русского географического 

общества» за 1862 г. помещена статья в рубрике «Исследования и материалы» 

М.Ф. Кривошапкина о Енисейске. Она представляет наблюдения автора за 

жизнью енисейского общества. Автор критически повествует о занятиях, 

нравах жителей города, в то же время отмечает положительные изменения в 

области влияния городского управления на хозяйство, культуру и просвещение, 

дополняя свои наблюдения цифрами. В том же журнале за 1883 г. № 1, 2 

представлена информация в разделе «Заметки», касающаяся работы 

культурных учреждений города Енисейска.  Полезными для исследования 

стали материалы Ф.-6. «Енисейский естественно-исторический и культурно-

бытовой музей»
44

, Это собрание вырезок из сибирских газет «Биржевые 

ведомости», «Сибирский вестник», «Енисей», «Сибирь», Сибирское 

обозрение», «Восточное обозрение», «Русская жизнь» и др. дотированные с 

1869-1916 гг. В их материалах представлена информация о городе Енисейске, 

статьи на самые разнообразные темы. Например, о заседаниях городской думы 

и управы, организации народных чтений, театральной деятельности, культурно-

просветительских мероприятиях, о развитии образования, о деятельности 

потомственных почетных граждан города, на благо культурного развития 

Енисейска. Корреспонденты – жители Енисейска публиковали статьи о том, что 

в городе вызывает недовольство населения, а также предложения по 

устранению недостатков, приводят некоторые статистические сведения. Каждая 

подборка пронумерована по годам выпуска газет. Их материалы позволяют 

выявить персоналии, занимающиеся хозяйственно-экономической и культурно-

просветительской деятельностью в Енисейске, определить особенности 

развития города. Разновидностью периодической печати были, в том числе, 
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календари, в которых содержится информация о культуре г. Енисейска. 

Библиотека краеведческого музея им. А. И. Кытманова имеет в своем 

распоряжении ряд календарей второй половины XIX – начала XX вв.: 

«Восточносибирский календарь» (1885 г.), «Календарь Тобольской губернии» 

(1893 г.), «Сибирский торгово-промышленный календарь» (1894–1913 гг.)
45

. 

Пятую группу источников представляют источники личного 

происхождения. Ценными являются воспоминания секретаря Енисейской 

городской Думы М. П. Миндаровского
46

. Общественный деятель пишет свои 

воспоминания о городе, жителях и значимых событиях, дает эмоциональную 

оценку, делится впечатлениями об управленцах и общественниках своего 

окружения. До наших дней дошла «Краткая летопись Енисейского уезда и 

Туруханского края Енисейской губернии 1594–1893 гг.» А. И. Кытманова
47

. 

Оставленная им «летопись» является неоценимым источником, который по 

своей структуре написана в нескольких томах, где повествование ведется в 

хронологическом порядке. Информация представлена достаточно подробно, 

указываются фамилии, приводится статистика, название улиц, учреждений, 

деятельность разных сословий проживающих в Енисейске, деятельность 

учреждений, много информации о золотодобыче. Источник написан вручную, 

имеются печатная и оцифрованная версия – с ней можно ознакомиться на сайте 

Всероссийской государственной библиотеки и на сайте архива электронных 

ресурсов СФУ. 

Шестую группу источников представляют фотоматериалы. Это 

фотографии, среди которых фото из личного архива купца С. В. Востротина, А. 

И. Кытманова, сцены из спектаклей с участием учащихся и учителей мужской, 

женской гимназий, а также фотографии улиц и архитектурных зданий, где 

располагались учреждения в Енисейске в XIX в.  Все фотоматериалы из 
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коллекции фондов Енисейский краеведческий музей им. А. И. Кытманова имеет 

в своих фондах. В 2016 году был выпущен фотоальбом об архитектуре города
48

, 

куда вошли фотографии только XIX в. Эти источники дают представления об 

особенностях городской застройки Енисейска второй половины XIX в., 

помогают увидеть запечатленную на пленке жизнь города, представить 

архитектуру, которая на сегодняшний день утрачена.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с последней 

четверти XIX в. до 1917 г. Нижняя граница обусловлена временем 

проектирования и принятия Городового положения 1870 г., определившего 

основные полномочия органов общественного управления для городов 

Российской империи, в которые в большей степени входило купечество. С 

этого времени активно шел процесс формирования хозяйственно-

экономической и культурной сферы городской жизни, развивавшейся под 

влиянием буржуазных преобразований на фоне устойчивой сложившейся 

традиционной православной культуры г. Енисейска как духовного центра 

Сибири. Немалую роль в этом играло купечество, получившее право влиять на 

развитие малых городов, благодаря своему представительству от 

общественности города в органах самоуправления, общественных собраниях и 

советах попечителей. 

Верхняя граница определена 1917 г., так как после смены политической 

власти, в стране вызванной февральской, а потом и октябрьской революцией 

купечество теряет социально-правовой статус, поскольку была разрушена 

сословная система и упразднены органы самоуправления, благодаря которым 

купечество имело механизмы влияния на процессы жизнедеятельности уездных 

городов. С потерей статуса и имущества купечество престает играть значимую 

роль в жизни малых городов Сибири. Начавшаяся конфронтация с новой 

властью, публичное обличения «бывших» благотворителей из-за 

принадлежности к купеческому сословию как к негативному элементу нового 

                                                           
48

История городов России в фотографиях. [Электронный ресурс] URL: 

https://zavodfoto.mirtesen.ru/blog/43603989975/ZAVODFOTO--Istoriya-gorodov-Rossii-v-fotografiyah:-Eniseysk-№-

2 (дата обращения: 23.10.2023) 



25 
 

строящегося общества, не позволило купцам продолжать оставаться в позиции 

деловой, социальной и культурной активности.  

Территориальные рамки исследования ограничены территорией 

Енисейска как административно-территориальной единицей Енисейской 

губернии. В исследуемый период Енисейск приобретает новые городские 

черты, этому способствуют изменения в социальных, экономических, 

политических и культурных преобразований в российском обществе вызванных 

рядом реформ 60-х г. XIX в., на которые существенное влияние оказало 

местное купечество, бывшее опорой органов местного самоуправления, что 

придавало им особые права. Несмотря на потерю статуса экономического 

центра, город становится культурным центром уезда, что в целом способствует 

определению специфики развития малых городов России в конце XIX – начале 

XX вв. 

Научная новизна исследования. Представленное исследование 

позволяет впервые ввести в научный оборот новые архивные данные по 

изучаемому периоду, не опубликованные ранее,  извлеченные из региональных 

архивов. На основе систематизация и изучение значительного пласта 

исторической информации была впервые подробно рассмотрена хозяйственно-

экономическая, управленческая, культурно-просветительская деятельность 

енисейских купцов. Впервые создано представление об особенностях деловой, 

социокультурной активности, благотворительности енисейского купечества, в 

лице представителей выдающихся династий, охарактеризована управленческая 

работа в городском самоуправлении. Впервые дана оценка эффективности 

участия Енисейского купечества в развитии уездного сибирского г. Енисейска, 

что позволило представить целостную картину деятельности енисейских 

купцов, направленную на вовлечение Енисейска в единое экономическое и 

культурное пространство Енисейской губернии и Сибири в целом последней 

четверти XIX и начале XX вв.. 

Практическая значимость.  Приведенные в магистерской диссертации  

выводы призваны способствовать осмыслению вклада и достижений 
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купечества как социального слоя в работу городского управления, в 

благоустройство и социокультурную среду уездных городов Сибири. 

Описанный исторический опыт  может быть востребован при реализации 

региональной  и муниципальной политике в деле привлечения 

предпринимателей в развитие городской среды современной  России. 

Результаты диссертации могут быть использованы при написании учебных 

пособий по краеведенью, конкретно по истории малых городов Сибири, так же 

могут быть использованы при пополнении биографических сведений о 

представителях   енисейских купеческих династиях.  В реализации научно-

просветительских проектах по истории Сибири и России в целом в 

образовательных учреждениях РФ. 

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованных источников и литературы и 

приложения. 
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