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В статье представлен обзор источников личного происхождения по истории сибирско-
го купечества конца XVIII – первой половины XIX в. Выявлено, что помимо предста-
вителей купеческого сословия или выходцев из него сибирские купцы с разной степе-
нью подробности упоминались в воспоминаниях, записках и дневниках лиц самой раз-
ной социальной принадлежности: чиновников, военных, священнослужителей, ссыль-
ных, разночинцев. Показано, как современные исследователи используют сохранив-
шееся эпистолярное наследие, привлекая свидетельства очевидцев в качестве ярких 
иллюстраций повседневной жизни горожан. Представлена характеристика рукописного 
комплекса красноярских купцов Ларионовых, в состав которого входят несколько де-
сятков документов, в том числе частные письма, авторами которых были как члены 
этого семейства, так и их родственники, знакомые и деловые партнеры из разных си-
бирских городов. Тщательный анализ сохранившейся переписки позволяет восстано-
вить господствовавшие в купеческой среде ценностные ориентиры, выявить происхо-
дившие с течением времени изменения в быту и мировоззрении городского населения 
Сибири дореформенного периода. 
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Источникам личного происхождения по истории сибирского купечества 

дореформенного периода принадлежит определяющее значение при реконст-
рукции внутреннего мира купцов, восприятия ими окружающего и распростра-
ненных в купеческой среде поведенческих установок. В какой-то мере эти све-
дения можно почерпнуть и из других документов, например из судебно-
следственной документации, духовных завещаний или наказов в Уложенную 
комиссию, однако все они имеют свою специфику и значительно уступают по 
информативности мемуарно-эпистолярному наследию. 

Подобных свидетельств, вышедших из-под пера непосредственно пред-
ставителей сибирского купечества конца XVIII – первой половины XIX в., со-
хранилось не так уж много. Н. П. Матханова среди 1 152 мемуаров и дневни-
ков, созданных в XIX в. сибиряками и временными жителями Сибири, указы-
вает 19 (Е. А. Авдеевой-Полевой [1], Н. А. Белоголового [8], М. Н. Барамыгина 
[43, с. 230], А. И. Барковой [3], П. П. Баснина [5], П. Т. Баснина [6], М. А. Зен-
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зинова [43, с. 322–323], А. М. Крюкова [17, с. 567–568], П. И. Кузнецова [55], 
А. А. Литвинцева [17, с. 574–577], П. И. Обухова [17, с. 565–566], П. И. Пахол-
кова [46], А. П. Першина [34], К. А. Полевого [43, с. 437], Н. А. Полевого [43, 
с. 437], Д. О. Портнова [17, с. 580–581], М. К. Сидорова [43, с. 466], Н. М. Чук-
малдина [58], И. А. Юринского [43, с. 538]), принадлежавших купцам и выход-
цам из купеческих семей и относящихся к дореформенному периоду или хотя 
бы отчасти описывающих события того времени. Это как опубликованные, так 
и неопубликованные заметки самих купцов (купеческих детей) или рассказы, 
записанные с их слов, о детстве, родных и знакомых, городском быте, деловых 
и научно-исследовательских поездках по Сибири, злоупотреблениях чиновни-
ков, жизни на золотых приисках, нелегком пути «в люди». На рубеже  
XX–XXI вв. в научный оборот были введены также воспоминания и письма 
иркутского купца В. Н. Баснина [4], дневник енисейского купеческого сына 
Н. В. Скорнякова [30]. 

На то, что до сих пор еще остается часть интересных мемуарно-
эпистолярных источников, написанных купцами в конце XVIII – первой поло-
вине XIX в., пока не обнаруженная исследователями или вовсе безвозвратно 
утраченная, 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 
можно почерпнуть сведения об известном купеческом роде Нерпиных, связан-
ном с автором родственными узами [20, л. 5–7 об.].  

Несколько больше свидетельств о жизни сибирских купцов оставили 
представители других социальных слоев: чиновники, военные, ссыльные, свя-
щеннослужители, мещане, разночинцы. Особенный интерес представляют вос-
поминания находившихся на административной службе в Сибири чиновников, 
в том числе занимавших очень значительные посты: сибирского генерал-
губернатора в 1806–1809 гг. И. Б. Пестеля [33], генерал-губернатора Восточной 
Сибири в 1834–1837 гг. С. Б. Броневского [50], иркутского и тобольского гу-
бернатора А. М. Корнилова [40], первого енисейского губернатора А. П. Сте-
панова [54], забайкальского губернатора в 1856–1860 гг. М. С. Корсакова [43, 
с. 357–360], минусинского окружного начальника А. К. Кузмина [43, с. 367], а 
также Т. П. Калашникова [37], И. Т. Калашникова [36], Я. С. Скропышева [43, 
с. 473–474], Н. С. Щукина [43, с. 532–534], Г. Г. Пейзена [43, с. 429], 
В. И. Беккера [43, с. 234–235], Ф. Ф. Вигеля [43, с. 271–272], Б. В. Струве [43, 
с. 489–490], А. Н. Маркова [41]. По роду своей деятельности этим лицам при-
ходилось контактировать с выходцами из разных слоев горожан, при этом куп-
цы, составлявшие не только финансовую, но и культурную элиту местного об-
щества, привлекали их особое внимание. С. Б. Броневский даже взял в жены 
приемную дочь тарского купца Нерпина и с большой теплотой отзывался о 
своем тесте [50, с. 236]. Путевые заметки о Сибири оставили также 
А. Х. Бенкендорф [10], А. И. Мартос [42], М. А. Александров [2], П. В. Добель 
[43, с. 303]. О золотой лихорадке середины XIX в. писал золотопромышленник 
из чиновников В. Д. Скарятин [53]. Объемные воспоминания написал красно-
ярский частный поверенный И. Ф. Парфентьев. В своей рукописи он упоминает 
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многих красноярских купцов первой половины XIX в., сообщает детали об их 
жизни и характерах [16, с. 559–574].  

Отдельную группу составляют воспоминания и письма ссыльных декаб-
ристов (А. В. Поджио [48], И. Д. Якушкина [63], М. А. Бестужева [11], 
А. Н. Муравьева [45], А. Е. Розена [51], В. И. Штейнгеля [61], С. П. Трубецкого 
[56], А. Ф. Бригена [15], Г. С. Батенькова [7], А. П. Беляева [9]), большинство 
из которых лишь кратко упоминали о купцах, однако приводили интересные 
наблюдения о состоянии торговли, быте и культурной жизни горожан Сибири 
первой половины XIX в. О. Н. Вилков в одной из своих работ показал, на-
сколько разнообразные сведения по истории сибирских городов можно по-
черпнуть в трудах декабристов [18]. Аналогичные сведения можно встретить и 
в воспоминаниях, оставленных ссыльными поляками [19].  

Купцы дореформенного периода упоминаются также в воспоминаниях во-
енных (Ф. Ф. Матюшкина, И. П. Корнилова, Р. К. Богданова, Л. А. Загоскина, 
Л. И. Зедделера), врачей (Н. К. Баженова, Г. М. Дьякова), учителей (П. А  Золо-
това, В. П. Паршина), священнослужителей (Енисейского и Красноярского 
епископа Никодима, красноярского протоиерея В. Д. Касьянова), писателей 
(П. И. Небольсина, И. А. Гончарова), ученых (О. М. Ковалевского, П. А. Слов-
цова, П. А. Чихачева). Воспоминания о своем деде – тобольском купце 
В. Д. Корнильеве – оставила сестра Д. И. Менделеева Е. И. Капустина. Биогра-
фический очерк о выдающемся нерчинском предпринимателе М. А. Зензинове 
принадлежит Е. Е. Лебедеву [43, с. 214–245]. 

Как видим, разной степени подробности свидетельства о купцах, город-
ском обществе, торговле в Сибири конца XVIII – первой половины XIX в. со-
держатся в эпистолярном наследии людей самого разного социального проис-
хождения, преимущественно мужчин. В значительной степени упоминание 
купцов мемуаристами с различным социальным статусом было возможно бла-
годаря присущему сибирскому обществу «размыванию сословных рамок» [59, 
с. 220–221], свободному общению представителей разных страт. Близкое со-
прикосновение с деловыми кругами позволило современникам сообщить инте-
ресные сведения о предпринимательстве сибирских купцов, о господствовав-
ших в купеческой среде нравах, нарисовать яркие картины из повседневной 
жизни горожан. Многие авторы приводят подробные характеристики отдель-
ных представителей купечества, дают оценку их личностных качеств. Зачастую 
сохранившиеся источники дополняют друг друга, позволяют взглянуть на от-
дельных купцов и отдельные явления с разных ракурсов, дают возможность 
почувствовать «дух эпохи», «понять психологию горожанина» [60, с. 112]. Ко-
нечно, исключительно на основе источников личного происхождения сложно 
делать какие-либо обобщения, составлять собирательный образ сибирского 
купца – все они обладают своей спецификой, отражают особенности личност-
ного склада автора, восприятия им окружающего мира, и, по словам 
Н. П. Матхановой, ответ на такие вопросы, как «достоверность, информатив-
ность, значение… должен даваться отдельно для каждого источника» [43, с. 7].  

Источники личного происхождения по истории сибирского купечества 
дореформенного периода стали активно использоваться исследователями с 
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конца 1980-х гг., когда в силу происходивших в обществе перемен тематика, 
связанная с историей предпринимательства, стала особенно актуальной и вос-
требованной. Одной из тех, кто первым обратился к эпистолярному наследию, 
стала Е. А. Зуева [35]. Изучая феномен купеческой семьи, она использовала 
целый ряд подобных материалов, что позволило выявить интересные подроб-
ности о внутрисемейных отношениях и распространенных коммуникативных 
нормах в среде сибирского купечества. С другой точки зрения смотрел на ис-
точники личного происхождения В. Н. Разгон, которого интересовала инфор-
мация о торговых обычаях и нравах купечества, воспитание и обучение торго-
вому ремеслу в купеческих семьях, подробности деловых и личных контактов в 
купеческой среде [49, с. 22]. В. П. Шахеров привлек эпистолярное наследие для 
характеристики социокультурных процессов в городах Иркутской губернии 
XVIII – первой половины XIX в., что позволило ему выявить «особенно выра-
зительные контрасты бытовой культуры, смесь традиционного образа жизни с 
европейскими инновациями»: с одной стороны, «фраки» и «бритые подбород-
ки», с другой – «почти поголовное пьянство», нередко сопровождавшееся дра-
кой [59, с. 515]. Огромный 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 периода [43; 46]. 

В целом ни одно современное исследование по истории сибирского купе-
чества конца XVIII – первой половины XIX в. не обходится без привлечения 
источников личного происхождения. Помимо вышеупомянутых историков, к 
ним в своих работах обращались В. П. Бойко [13; 14], А. А. Жиров [31], 
О. А. Задорожная [32], Т. В. Копцева [39], А. Г. Битюков [12], И. А. Щукин 
[62], О. Э. Мишакова [44], Е. Н. Туманик [57] и многие другие авторы. 

Одним из интересных и редких для Сибири источников можно назвать на-
чавшую вводиться в научный оборот с конца 1980-х гг. [38] рукописную кол-
лекцию красноярских купцов Ларионовых, насчитывающую несколько десят-
ков документов, в том числе частных писем, относящихся к концу XVIII – пер-
вой половине XIX в. [21]. Большая часть из них принадлежит самим Ларионо-
вым, но встречаются также письма их родственников, деловых партнеров и 
знакомых из Красноярска, Томска, Барнаула, Иркутска. Наследие Ларионовых пред-
ставляет собой своего рода семейный архив, что само по себе редкость не только для 
Сибири, но и для центральной части страны рассматриваемого периода. 

Сохранившиеся документы говорят не просто о наличии у городского на-
селения Сибири этого периода элементарных навыков чтения и письма, но и о 
достаточно широком распространении грамотности – ведь в переписке состоя-
ли не только самые близкие родственники, но и отдаленные, включая как муж-
чин, так и женщин. В письмах нередко встречаются выражения, подчеркиваю-
щие важность переписки в жизни горожан: «...и вас покорнейше прошу писа-
нием своим меня наградить, чего буду с почтою ожидать непременно» [21, л. 2 об.], 
«…прошу вас… не оставлять меня письмами, ибо чтобы мне веселее было» 
[29, л. 2], «…желаю и надеюсь по благорасположению вашему получать и в 
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будущее время от вас письма, которые для меня приятны» [26, л. 4], 
«…испрашиваю дражайших ваших уведомлениев» [26, л. 6 об.]. Более того, то, 
что письма рядовых сибирских горожан составлялись по некой эталонной 
форме – общему стандарту, характерному и для жителей сельской местности 
[47, с. 309–310], охватывали самый широкий круг корреспондентов, а также 
специфика использовавшейся лексики (например, употребление слов «вояж» 
[22, л. 1], «чувствительно» [28, л. 1] и др.) свидетельствуют о том, что регио-
нальная культура к концу XVIII в. уже усвоила нормы коммуникативного об-
щения, существовавшие в центре страны. Все это позволяет отнести к насле-
дию Ларионовых, так же как и к другим мемуарно-эпистолярным источникам 
этого периода, слова А. В. Семеновой, что оно «в значительной степени разру-
шает традиционные представления о невежестве провинциального купечества» 
[52, с. 7].  

Конечно, большинство писем, написанных купцами, представляло собой 
своего рода деловые грамотки и преследовало вполне определенную цель – 
передачу информации о ходе торговли и закупках товаров, от которой зависел 
купеческий бизнес и в конечном итоге семейное благосостояние. Эти послания 
скупы на подробности, относящиеся к личной жизни их авторов, лишь в неко-
торых из них встречаются небольшие фрагменты, посвященные ведению до-
машнего хозяйства, семейным и городским новостям. По-иному писали жен-
щины из купеческой среды, которые, напротив, сообщали детали о семейных 
новостях, здоровье близких, приводили их высказывания по разным поводам, 
однако женских писем сохранилось значительно меньше, чем мужских. 

Итак, в первую очередь благодаря сохранившейся переписке можно полу-
чить представление именно о деловой стороне жизни сибирских купцов, о рас-
пространенных в их среде приемах ведения коммерции, взаимодействии между 
торговцами разного уровня, а также между купцами разных сибирских горо-
дов. В частности, основываясь на рассмотренных источниках, можно утвер-
ждать, что к началу XIX в. в среде сибирского купечества сложились опреде-
ленные морально-этические представления о том, как следует вести торговлю и 
выстраивать отношения с другими купцами, собственными служащими и по-
купателями (например, в письмах встречаются такие слова: «…а покупателям 
надобно кланяться» [24, л. 6 об.], «чужим животом торговать – одно только 
время препровождать» [23, л. 1 об.] и др.). По письмам можно говорить о таких 
чертах купеческой коммерции, как семейная организация купеческого бизнеса, 
использование широкой сети приказчиков, распространение практики закупки 
товаров вскладчину, обеспечение мобильности капитала, взаимное кредитова-
ние под векселя и расписки, не только покупка, но и обмен товара на другой 
товар. В текстах можно также найти осуждение пьянства, излишнего стяжа-
тельства, критику нерешительности и неспособности принять быстрое реше-
ние, свидетельства о религиозной настроенности авторов, их упование на по-
мощь Божию в коммерческих делах. 

Отдельный пласт корреспонденции связан с деятельностью Российско-
Американской компании, с которой были связаны несколько членов семейства 
Ларионовых: основатель династии Петр Федорович Ларионов начинал со 
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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. Шелехова в Российско-
Американскую компанию. Его старший брат Степан служил комендантом рус-
ской крепости Якутат на Аляске и погиб во время вооруженного конфликта с 
индейцами-тлинкитами [25, л. 1 об.]. Связи Ларионовых с РАК не прекраща-
лись и в 1820–30-х гг., когда они ежегодно поставляли из Красноярска выде-
ланные кожи, кожаные сумки и мыло в иркутскую контору компании. В пись-
мах Ларионовых содержатся подробности о деятельности русских промысло-
виков, упоминаются такие выдающиеся личности, сыгравшие большую роль в 
освоении тихоокеанского севера, как Н. П. Резанов и Г. И. Шелехов. 

Помимо деловой стороны жизни купцов в письмах Ларионовых нашли от-
ражение реалии сибирского города конца XVIII – первой трети XIX в.: аграр-
ный уклад городского хозяйства, близкие к крестьянскому внешний вид и 
внутреннее убранство домов, образ жизни и манера одеваться городских жите-
лей. Вместе с тем из писем видны и постепенно происходившие изменения, в 
том числе появление новых веяний в архитектуре, хозяйственной практике, 
одежде. Например, в 1829 г. младший брат И. П. Ларионова Александр послал 
ему в Иркутск галстук, без которого, видимо, в определенных случаях уже 
нельзя было обойтись [27, л. 5 об.]. С середины 1820-х гг. в письмах начинают 
встречаться сюжеты, связанные с пчеловодством. Благодаря письмам Ларионо-
вых вырисовывается круг повседневных забот горожан, множество мелких 
подробностей из их жизни, формы проведения досуга. Из писем можно узнать 
и о некоторых городских происшествиях, которым авторы придавали значение, 
погодных явлениях и эпизоотиях. В переписке иногда упоминаются также из-
вестные современники: чиновники, купцы, учителя. В ряде случаев приводи-
мые сведения позволяют расширить представление о деятельности этих людей, 
скорректировать их биографические данные. 

Еще одна сторона, на которую проливают свет письма Ларионовых, – со-
став семьи и внутрисемейные отношения, распространенные среди горожан в 
дореформенный период. По сохранившимся текстам можно восстановить род-
ственные связи Ларионовых, реконструировать их родословное древо, полу-
чить представление о характере корреспондентов. Так, например, даже прожи-
вавшие в другом городе родственники требовали внимания от старшего в роду 
мужчины, авторитет которого подчеркивался частыми обращениями к нему 
«батюшка», «благодетель», словами «как вы решите, так и будет». Недаром 
современники подчеркивали, что во всей Сибири «жизнь была даже в лучших 
домах патриархальная» [1, с. 57]. 

Таким образом, за последние два с половиной десятилетия в научный обо-
рот был введен широкий круг источников личного происхождения по истории 
сибирского купечества, в том числе мемуары, дневники, письма представите-
лей самых разных социальных слоев. Каждый из этих источников обладает 
своей спецификой, по-разному освещает происходившие события, акцентирует 
внимание лишь на определенных сторонах действительности, отражая, в пер-
вую очередь, мировоззрение самого автора. Тем не менее привлечение мемуар-
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но-эпистолярного наследия к анализу общественного быта и культуры город-
ского населения дореформенного сибирского города существенно расширяет 
представления о жизни горожан, в том числе и о деятельности сибирских куп-
цов, составлявших финансовую и культурную элиту местного общества. Один 
из интересных источников, происходящих непосредственно из среды сибир-
ского купечества, – рукописная коллекция красноярских купцов Ларионовых, 
детальное изучение которой позволяет как почерпнуть сведения о судьбе и дея-
тельности представителей этого купеческого рода и целого ряда известных совре-
менников, так и выявить ценностные ориентиры купцов, которыми они руково-
дствовались в своей профессиональной деятельности, общении друг с другом, 
воспитании детей, отношениях с представителями власти и в других сферах.  
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Private Sources on the History of Siberian Merchantry  
in the Late 18th – the First Part of the 19th Centuries:  
Introduction into the Scientific Use and Data Capability 

E. V. Komleva 
Institute of History SB RAS, Novosibirsk 

Abstract. The article overviews the private sources on the history of Siberian merchantry in 
the late 18th – the first part of the 19th centuries. It reveals that Siberian merchants were men-
tioned by other merchants and many people of different classes (bureaucrats, military offi-
cers, priests, exiles, commoners) with great deal of difference in various sources such as 
memoirs, notes and diaries. The author shows the way, in which epistolary legacy is used by 
modern researchers to illustrate through testimonies the dwellers’ everyday life. The author 
characterizes the manuscripts of Krasnoyarsk merchant family of Larionov, which include 
several dozens of documents such as private letters, written by the members of this family, 
their relatives, friends, and business partners from different Siberian towns. A careful analysis 
of this correspondence enables to restore value orientations prevailed in the merchants’ envi-
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ronment, to identify changes in the life and outlook of Siberian urban population in the pre-
Reform period. 

Keywords: Siberia, merchantry, epistolary legacy, merchants Larionovs’ collection, informa-
tion content. 
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