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Задачей предлагаемой публикации является попытка реконструкции ос-

новных этапов биографии потомственного почетного гражданина Констан-
тина Михайловича Сибирякова (1854 – после 1908), представителя мощного 
иркутского купеческого рода XVIII – начала ХХ вв., одного из шести наслед-
ников крупного купца 1 гильдии, золотопромышленника М. А. Сибирякова. 

В отличие от массива разнообразных биографических очерков, энцикло-
педических статей и публицистики, посвященных Александру Михайловичу, 
Иннокентию Михайловичу и Анне Михайловне Сибиряковым как представи-
телям шестого поколения этого купеческого рода, исследований биографии, 
предпринимательской и общественной деятельности Константина Михайло-
вича Сибирякова практически нет. Крайне незначителен и блок архивных и 
опубликованных источников, введенных исследователями в научный оборот 
по интересующей нас теме. Источниковую базу настоящего сообщения со-
ставили архивные материалы делопроизводства, опубликованные источники 
личного происхождения (воспоминания, переписка, путевые заметки лиц, 
знавших К. М. Сибирякова), данные газетной периодики рубежа ХIХ–ХХ вв. 

Материалы данного сообщения рассматриваются автором в качестве до-
полнительных эмпирических сведений в рамках изучения моделей социаль-
ной, экономической и культурной адаптации представителей нисходящих 
поколений иркутских купеческих родов ХIХ – начала ХХ вв. в условиях мо-
дернизационных процессов рубежа ХIХ–ХХ вв., анализа трансформации со-
циальной психологии сибирского купечества конца ХIХ – начала ХХ вв.  

Заслуживающим внимания видятся реализованные представителями 
шестого поколения Сибиряковых практики предпринимательской и общест-
венной деятельности, определение ими ценностных ориентиров и механиз-
мов их достижения. Разделяемая братьями и сестрами «идея послужить 
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своими богатствами» [2, c. 309] Александром Михайловичем Сибиряковым 
была осуществлена в рамках изучения и освоения Сибири, прежде всего, ее 
водных путей, Иннокентием Михайловичей трансформирована в широчай-
шую благотворительность и богоискательство, приведшее к монашеству, Ан-
ной Михайловной также воплощена в благотворительности, однако, главным 
образом, светской. Наконец, Константин Михайлович попытался найти отве-
ты в идеях либерального народничества, а позже – в положениях толстовства. 
Вместе с тем ни одна из обозначенных стратегий не являлась эффективным 
механизмом сохранения и развития предпринимательской активности купе-
ческого рода.  

Более детальное рассмотрение вопроса требует, прежде всего, аккуму-
лирования биографических данных всех наследников М. А. Сибирякова, в 
том числе и Константина Михайловича. 

Константин Михайлович родился в Иркутске в семье крупного золото-
промышленника, иркутского купца 1 гильдии, потомственного почетного 
гражданина М. А. Сибирякова (1815–1874) и Варвары Константиновны (в 
дев. Трапезниковой (1826(?)–1867, февраль) третьим ребенком после Ольги 
(р. 1846 (?)) и Александра (р. 1849). Его младшими братьями и сестрами ста-
ли Антонина (р. 1857/58), Иннокентий (р. 1860) и Анна (р. 1862) [11, л. 1, 3]. 

Не располагая сведениями о годах учебы Константина, можно предпо-
ложить, что, следуя семейной традиции, молодой человек получил серьезное 
образование (Александр окончил Цюрихский политехникум, Иннокентий 
учился в Петербургском университете), а художественные наклонности по-
зволили ему поступить в Императорскую Академию художеств в класс скульп-
тора Н. А. Лаверецкого (преподавал в течение 1870–1894 гг.) [7, c. 314]. Ныне 
известны три скульптурные работы К. М. Сибирякова, выполненные в  
1890-х гг. Среди таковых – «Портрет неизвестного» (ныне – «Государствен-
ный Русский музей») и «Женский портрет» (ныне – Рязанская картинная га-
лерея, 1897 г.). Наибольшую же известность Сибирякову как скульптору 
принесла работа «Бюст Н. М. Ядринцева», выполненная в бронзе и в 1900 г. 
установленная в граните на могиле общественного деятеля в Барнауле. 

Как и старшие дети М. А. Сибирякова молодым человеком Константин 
Михайлович покидает Иркутск, переезжая в Петербург (младшие дети 
М. А. Сибирякова также в юности выехали из Иркутска), где к этому времени 
проживала его сестра, в замужестве княгиня О. М. Вяземская, и несколько 
дальних родственников, наследников Александра Ксенофонтовича Сибиря-
кова [11, л. 1–2,; 5, л. 5об.]. Следует отметить, что с отъездом из Иркутска 
родной город для Константина оказался значительно дистанцирован не толь-
ко в физическом пространстве, но и социокультурном. За исключением по-
жертвований на восстановление после пожара 1879 г. иркутской богадельни, 
построенной его отцом [21, c. 20], нам не известны его благотворительные 
вклады в социальную или культурно-просветительную сферы развития Ир-
кутска, участие в общественной жизни города. В отличие от Александра, Ин-
нокентия и Анны Сибиряковых, братьев Трапезниковых (близкой родне по 
линии матери) его имя не фигурировало среди жертвователей на строитель-
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ство иркутского театра, развития ВСОРГО, строительство Казанской церкви, 
пожертвований в учебные и благотворительные заведения города. Причины 
подобной позиции пока остаются не ясны.  

Толчком к самостоятельной предпринимательской деятельности 
К. М. Сибирякова стало получение им наследства в 1875 г. Согласно мировой 
записи наследников Константин получил в равной с братьями Александром и 
Иннокентием доли капитал (875 тыс. руб.), участие в «Ленско-Витимском 
пароходстве», в золотосодержащих приисках отца, золотопромышленных 
«Прибрежно-Витимской компании» и «К° промышленности в разных местах 
Восточной Сибири», одних из крупнейших в системе Лены (в середине  
90-х гг. Х1Х в. добыча на них составляла по 200 и более пудов золота) [20,  
c. 68–69]. В полную собственность братьев переходили все земельные участ-
ки, движимое и недвижимое имущество в Иркутске, оставшееся после их ро-
дителей – Варвары Константиновны и Михаила Александровича [11, л. 10–
10об., 12]. В 1896 г. в пользу Константина перешла и доля участия в наслед-
ственных предприятиях младшего брата Иннокентия [13, c. 52].  

Как и для Александра, Иннокентия и Анны, доходность принадлежав-
ших К. М. Сибирякову золотодобывающих компаний создавала основную 
финансовую базу устойчивости его экономического положения и предпри-
нимательской активности. Выработка в начале ХХ в. золотосодержащих при-
исков привела к резкому сокращению доходов фамилии и практически пол-
ному сворачиванию коммерческой, а вместе с тем, и благотворительной дея-
тельности ее представителей.  

Помимо золотопромышленности, определенная доля капиталов Кон-
стантином Михайловичем была вложена, вероятно, в торговые операции. Со-
гласно воспоминаниям Матвея Николаевича Чистякова, в 1880–1886 гг. слу-
жившего управляющим делами К. М. Сибирякова, «у обоих братьев (Алек-
сандра и Константина – Н. Г.) были свои поверенные в Японии, в Китае» [10, 
c. 390]. 

В отличие от старшего брата, вкладывающего значительные суммы в 
развитие речного и морского транспорта, Константин Михайлович попытался 
реализовать себя как крупный землевладелец. В середине 1870-х гг., очевид-
но, после получения доли наследства, он скупает, по словам современников 
[19, c. 200], «у обедневших самарских помещиков большое количество земли 
с целью организации крупного, технически рационального хозяйства». 
К. М. Сибирякову принадлежали земли в с. Сколково и с. Алакаевки Самар-
ской губернии в 50 верстах от Самары.  

За границей были закуплены усовершенствованные земледельческие 
орудия, в том числе два паровых плуга, сооружены громадные кирпичные и 
саманные постройки при хуторах для скота и земледельческих орудий. 
М. Н. Чистяков вспоминал: «Замысел грандиозный. Приобрел несколько де-
сятков тысяч десятин земли, воздвиг целый поселок и несколько отдельных 
хуторов. Строения все великолепные, все камень, кирпич и железо. Главный 
поселок был целым городом. Одно здание для школы стоило миллион. Зем-
ледельческие орудия выписывались все из Англии, стоили они двести тысяч, 
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а может быть, и более. Кругом строились хутора – все здания каменные, же-
лезом крытые. Дома для рабочих – удобные, все на широкую ногу. И всем 
этим я заведовал. Архитекторы, инженеры, техники все были под моим ве-
домством» [10, c. 390]. 

Новаторские идеи натолкнулись на косность работников. Как вспоминал 
Чистяков, «садится хохол на косилку и через пол-часа задремлет, качается с 
боку на бок, не видит, куда волы идут. А тут пень или куст на поле, хохол 
спит, косилка зацепит за пень или куст, хохол летит кувырком – косилка 
вдребезги! Все машины нам исковеркали. … целый сарай этими ломаными 
машинами завалили» [10, c. 391]. 

Хозяйство приносило лишь убыток, и Сибирякову пришлось отказаться 
от своей затеи. Земледельческие орудия были проданы за бесценок немцу, 
имевшему в Самаре торговлю мелким слесарным инструментом и земледель-
ческими орудиями. После же запрета со стороны самарского губернатора 
А. Д. Свербеева открыть на Константиновском хуторе (в двух верстах от 
Алакаевки) сельскохозяйственную школу (ставшую еще одним «детищем» 
Сибирякова), К. М. Сибиряков окончательно распродает принадлежавшие 
ему земли. Один из участков (83 десятины и мельница) при дер. Алакаевке в 
начале 1889 г. за 7,5 тыс. руб. приобрела семья Ульяновых (при содействии 
М. Т. Елизарова) [19, c. 200]. 

Не расставаясь с идеей организации сельскохозяйственных предприятий, 
К. М. Сибиряков переключает внимание на земли черноморского побережья, 
где ему принадлежало имение в 22 верстах от Туапсе, расположенное на са-
мом берегу моря, между речкой Нежданной и Аше. Побывавшая летом 
1886 г. в имении графиня П. С. Уварова отмечала: «Еще две версты и мы ос-
танавливаемся у пристани роскошной и совершенно крымской (по обстанов-
ке и расположению) дачи Сибирякова. Дача эта весьма роскошна, и красиво 
расположена на высоком горном откосе, имеет значительное хозяйство, мно-
жество скота и может быть со временем будет, по желанию хозяина, обраще-
на в сельскохозяйственную школу» [18].  

Плантации имения были заняты пробными посадками клещевины, на 
опытном поле выращивались кунжутное семя, сахарное сорго, китайская 
крапива. Имелись плантации хлопка и чая. Кроме того, как сообщала газета 
«Вестник виноделия», «на Сочинском участке в 1890-х гг. быстро выдвину-
лись вперед и заняли одно из видных мест среди вин Черноморского округа 
вина, производившиеся в имении Сибирякова близ р. Аше. Отличаясь не-
сколько большей крепостью, чем остальные черноморские, в особенности 
красные, вина эти нашли массу ценителей и постепенно приобрели репута-
цию прекрасных умеренно-крепких столовых вин» [3]. 

 Однако данное предприятие также оказалось неустойчивым. После 
смерти дочери Варвары (вероятно, названной в честь бабки – Варвары Кон-
стантиновны Трапезниковой) К. М. Сибиряков в 1890-х гг. продает имение 
промышленнику Виктору Фёдоровичу Голубеву и переезжает в Грузию, по-
купая дачу в местечке близ Батуми. 
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Следует отметить, что предпринимательская деятельность К. М. Сиби-
рякова тесно переплеталась с его общественными и благотворительными на-
чинаниями, зачастую даже подчиняясь им. 

Молодым человеком приехав в Петербург, Константин Михайлович 
окунулся в общественную жизнь столицы, сошелся с писателями-
разночинцами, членами кружков народников. Вероятно, не без их влияния 
Сибиряков выступает инициатором создания в Петербурге народной библио-
теки-читальни [14, стб. 1480–1481], в 1878–1881 гг. финансирует издание 
журнала «Слово» (совместно с А. А. Жемчужниковым). «Человеком левых 
либеральных убеждений» характеризуют его в этот период [19, c. 200]. 

По мнению современников, знавших о нем по «самарской жизни», даже 
само имение в с. Алакаевке и с. Сколково Сибиряков приобретает, имея «в 
виду и революционную пропаганду в народе. Во всяком случае, та или иная 
связь с политическими у него была. … Он широко помогал народникам, ко-
торые еще с конца 70-х годов вели в округе Алакаевки непрерывную револю-
ционную работу. Во второй половине 70-х годов в одной из деревень Сиби-
рякова – Сколкове, его резиденции, жил Глеб Успенский вместе со своей же-
ной, которая занимала место учительницы в построенной Сибиряковым 
начальной школе. Здесь Успенский написал свой известный рассказ «Три де-
ревни», описав в нем деревни Сколково, Заглядино и Гвардейцы и подлин-
ных жителей этих деревень» [19, c. 200]. 

В силу отсутствия иных источников подтвердить реальность намерений 
К. М. Сибирякова относительно революционной пропаганды пока не пред-
ставляется возможным, однако известно, что среди приказчиков и управ-
ляющих самарским имением Константина Михайловича в 1870-х гг. значи-
лись Константин Иванович Сумкин, принимавший участие в 1874 г. в самар-
ском революционном кружке, Александр Константинович Соловьев (1846–
1879), 2 апреля 1879 г. совершивший неудачное покушение на императора 
Александра II, А. А. Александровский, проходивший по «Процессу 193-х», 
но оправданный. К. М. Сибиряковым оказывалась финансовая помощь «при-
влекавшимся по государственным преступлениям» В. Ст. Минаеву, Н. Ст. 
Долгову, П. В. Григорьеву [1]. Подобные связи «самарского помещика» яви-
лись причиной подчинения Константина Михайловича в конце 1870-х – на-
чале 1880-х г. негласному наблюдению по распоряжению начальника Самар-
ского жандармского управления [14, стб. 1481].  

Начало 1880-х гг. стало для К. М. Сибирякова, вероятно, временем пере-
осмысления своих общественно-политических и мировоззренческих взгля-
дов. В поисках обновления ценностных ориентаций он постепенно сближает-
ся с Л. Н. Толстым, попадая под влияние его идей. Толчком их переписки, а 
затем и более близкого знакомства (Сибиряков не раз бывал в Красной Поля-
не Толстого) стало направленное Константином Михайловичем в начале 
1885 г. письмо, где он предлагал ежемесячно высылать 100 рублей и просил 
Толстого «принять на себя труд раздавать» эти деньги нуждающимся. Здесь 
же он высказал «мысль» об издании журнала, «доступного пониманию про-
столюдина», с целью «поднять нравственный уровень его развития» [17, c. 61]. 
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В ответном письме из Москвы Л. Н. Толстой писал: «Если вы, как я надеюсь, 
судя по вашему письму, сойдетесь с нами, то с божьей помощью выйдет хо-
рошее и полезное дело» [17, c. 61]. 

Влияние Л. Н. Толстого на К. М. Сибирякова оказалось велико. Со слов 
И. М. Ивакина, бывшего в 1880 г. домашним учителем сыновей Толстого и 
после поддерживавшего с ним отношения, Лев Николаевич отмечал: «Сиби-
ряков – он до смешного мне верит, или старается верить во все, во что я ве-
рю, и далее не идет…» [6,, c. 199]. Оценки Л. Н. Толстого на сегодняшний 
день являются единственными известными нам характеристиками воззрений 
Константина Михайловича Сибирякова. В 1887 г. Толстой о нем пишет в 
письме В. И. Алексееву: «Он преоригинальный человек; так степенно, не то-
ропясь, но упорно ведет свое дело. На Кавказе у него идет школа, а в Самаре 
теперь есть пять человек живущих, и, по рассказам, очень хорошо». И чуть 
позже: «Он очень хороший человек, мягкий, добрый, истинно тронутый ду-
хом Христовым и только одного желающий – послужить своими богатствами 
для добра людям. Мое мнение, как было, так и есть, что богатством нельзя 
служить добру. Нужно только освобождаться и помогать другим освобож-
даться от него; но он в моих глазах не богатый человек, а человек, которому, 
если я могу и вы можете, мы обязаны помочь братски. Если он ищет общения 
с нами» [2, c. 308–309]. 

Будучи увлечен идеями Толстого, К. М. Сибиряков сближается с тесным 
кругом знакомых и сподвижников Льва Николаевича: В. Г. Чертковым, 
П. И. Бирюковым, И. М. Ивакиным, В. И. Алексеевым, В. Ф. Орловым и др. 
Оказывает существенную материальную помощь издательству «Посредник», 
журналу «Русское богатство», «который Толстой считал самым «близким» 
ему по направлению. Для журнала характерен был интерес к жизни деревни и 
к морально-этическим проблемам» [17, c.63]. Нередко Константин Михайло-
вич финансирует отдельные издания. В 1887 г. Сибиряков дал средства на 
заграничную публикацию сочинения Т. М. Бондарева (Минусинск) «Торже-
ство земледельца, или трудолюбие и тунеядство», значительно отредактиро-
ванного Л. Н. Толстым [9, c.107, 242]. В 1891 г. Сибиряков жертвует на изда-
ние за границей работы Л. Н. Толстого «Соединение и перевод четырех Еван-
гелий», в эти же годы издает за свой счет сборник «Путь-дорога» в пользу 
Общества для вспомоществования нуждающимся переселенцам, с напеча-
танными в нем повестью Л. Н. Толстого «Ходите в свете, пока есть свет» и 
очерком Н. С. Лескова «Продукт природы». 

В самарском имении Сибирякова в 1886–1889 гг. было создано «интел-
лигентное» земледельческое поселение, в течение 5 месяцев 1886 г. на землях 
черноморского побережья, принадлежавших Константину Михайловичу, 
также существовала толстовская колония, первая на Кавказе. В 1887 г. «Вос-
точное обозрение» сообщало, что благодаря стараниям В. О. Португалова 
(врач, публицист, неоднократно подвергался арестам за участие в политиче-
ских кружках) К. М. Сибиряков был готов подарить землю в Закавказье 
братьям-библейцам [4].  
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1870-е – 1880-е гг. стали пиком общественной и благотворительной дея-
тельности К. М. Сибирякова. Помимо уже обозначенных направлений, 
К. М. Сибиряков являлся участником нескольких совместных с братьями и 
сестрой крупных филантропических начинаний. Совместно с Александром, 
Иннокентием и Анной Константином Михайловичем было учреждено 10 
именных стипендий на Бестужевских курсах [16, c. 92]. Вместе с Анной и 
Иннокентием за значительные пожертвования этому учебному заведению 
К. М. Сибиряков был избран почетным и пожизненным членом Общества для 
доставления средств СПб Высшим женским курсам [8, c. 18]. Помимо данно-
го общества, Константин Михайлович с братом Иннокентием стояли у исто-
ков созданного в 1890 г. в Петербурге Общества для вспомоществования ну-
ждающимся переселенцам [16, c. 95].  

В 1886–1888 гг. им была предпринята попытка организации в с. Сколко-
во Самарской губернии на принадлежащих ему землях Михеевской сельско-
хозяйственной школы, закрытой в сентябре 1888 г. по настоянию самарского 
губернатора А. Д. Свербеева. 

Аналогичную школу Сибиряков открывает и на территории своей кав-
казской дачи. В 1888 г. И. М. Ивакин так характеризовал эту идею: «Сибиря-
ков дает все, что только нужно для школы, мало того, он даже и прислуге-то 
приказывает исполнять в его доме малейшее желание участников… И один 
из них, умный, хороший человек, потребовал: хочу шампанского с апельси-
нами! Принесли и шампанского, и апельсинов» [6, c. 210].  

Желая расширить контингент учащихся и придать учебному заведению 
более высокий статус, в конце 1880-х гг. К. М. Сибиряков покупает в Туапсе 
участок земли для строительства на нем Варваринского училища плодовод-
ства и виноградарства. К моменту своего открытия в 1897/1898 г. училище 
было обеспечено пожертвованным Сибиряковым капиталом (15 тыс. руб.) и 
Уставом, о преимуществах которого в своей переписке упоминала младшая 
сестра жертвователя [12, л. 11об.].  

На средства же Константина Михайловича в 1881–1882 гг. в Туапсе бы-
ло построено народное училище, неоднократно Сибиряков жертвовал в поль-
зу других учебных заведений южного края.  

В силу различных обстоятельств общественная и благотворительная 
деятельность К. М. Сибирякова к рубежу Х1Х–ХХ вв. постепенно снижается, 
практически затухая с начала ХХ в. С этого же времени обрываются и сведе-
ния о жизни Константина Михайловича.  

Женат К. М. Сибиряков был на дочери коллежского секретаря Елизавете 
Аполлоновне Семеновой, служившей в 1870-х гг. в библиотеке-читальне, от-
крытой им в Петербурге [15, стб. 1480–1481]. Имел дочь Варвару (ум. 1890-е гг.) 
и сына Игоря.  
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