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Объектом настоящего исследования является бывшее купечество За-
падной Сибири как маргинальная группа советского общества. Стоит отме-
тить, что история эмиграции бывшего купечества из России после 1917 г. 
имеет свою специфику и в данном исследовании не рассматривается. Пред-
мет исследования: процессы адаптации бывшего купечества в социально-
экономических и политических условиях после установления советской вла-
сти в Западной Сибири и интеграции представителей данной маргинальной 
группы в социальные структуры советского общества. Цель исследования – 
реконструкция процессов адаптации бывшего купечества в социально-
экономических и политических условиях после установления советской вла-
сти в Западной Сибири и интеграции представителей данной маргинальной 
группы в социальные структуры советского общества. Хронологические 
рамки исследования охватывают период с момента окончательной победы 
советской власти в регионе до конца 1920-х гг. Методологической основой 
для написания данной статьи стали теория социальной адаптации и истори-
ко-биографический метод.  

Источниковую базу исследования составили дела о восстановлении граж-
дан в избирательных правах, которые отложились в фонде Р-430 в Государ-
ственном архиве Томской области. Данный источник следует рассматривать как 
перспективный для реконструкции процессов адаптации и интеграции бывшего 
купечества. Как правило, в дело входят такие материалы, как заявление, анкета, 
справки с места работы, характеристики. Другим преимуществом данного ис-
точника является возможность проследить динамику процесса, так как дело 
велось продолжительный срок, в течение которого заявитель несколько раз 
пытался доказать свою лояльность по отношению к советской власти. 

В соответствии с Декретом ВЦИК и СНК от 11 (24) ноября 1917 г. все 
существовавшие в дореволюционной России сословия упразднялись. Все 
официально закрепленные прежде звания и титулы были уничтожены совет-
ской властью, вместо этого вводилось одно общее для всего населения Рос-
сии наименование граждан Российской Республики1. Представители купече-
ства (предприниматели, выбиравшие до 1917 г. купеческие свидетельства, 
члены их семей), как и лица из других привилегированных в дореволюцион-
ное время сословий, за которыми в обиходе закрепилось неофициальное 
название «бывшие люди», оказались в сложной ситуации. Некоторые из них 
выбрали путь эмиграции [15, c. 90]. Другие остались в России и были вы-
нуждены искать пути адаптации в новых социально-экономических и поли-
тических условиях. 

Сразу после установления советской власти в Сибири последовало за-
ключение в концентрационные лагеря лиц, сотрудничавших с антибольше-
вистскими правительствами, в числе которых оказались и бывшие предпри-
ниматели. В 1920 г. В Томске аресту и заключению в концлагерь подверг-
лись младший сын известного в Западной Сибири купца А. В. Горохов [3, 
с. 72], бывшие купцы В. П. Вытнов [Там же, с. 46] и А. Е. Кухтерин [Там же, 
с. 150], Г. И. Фуксман [3, с. 286]. 22 августа 1920 г. в Иркутске был арестован 

                                                            
1 Декреты Советской власти. Т. 1. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. М. : Политиздат, 1957. С. 71–72. 
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бывший омский купец 1-й гильдии и известный в Сибири и за её пределами 
табачный фабрикант Г. Я. Серебряков [8, с. 177–199]. Важно отметить, что в 
начале 1920-х гг. причиной лишения свободы был не сам статус «бывших», а 
именно контрреволюционная деятельность. Как правило, формулировка сро-
ка заключения была неопределенной: до окончания гражданской войны. 

В государстве диктатуры пролетариата наиболее возможной траектори-
ей жизненного пути для «бывших» была карьера служащего. К тому же пра-
вительство в этом смысле создавало благоприятные условия. О вовлечении в 
процесс социалистического строительства лиц непролетарского происхож-
дения говорил В. И. Ленин. Еще в 1920 г. на IX съезде РКП (б) было отмече-
но, что без использования буржуазных специалистов на самых ответствен-
ных постах рабочий класс не только не обеспечит «построения могуще-
ственного социалистического хозяйства», но и не вырвет страну из «когтей 
нищеты» [4, с. 35–36]. Безусловно, одной из самых ярких демонстраций 
адаптации в новых условиях и даже интеграции в советское общество, явля-
ется пример бывшего купца 2-й гильдии и потомственного почетного граж-
данина П. И. Макушина, сыгравшего видную роль в народном просвещении 
как дореволюционной, так и советской эпохи [3, с. 159–163]. 

Известно, что старший брат А. В. Горохова Сергей еще до революции 
успел дистанцироваться от семейного бизнеса и начать карьеру служащего. 
Этот факт предопределил его успешную адаптацию в советском обществе. 
После окончания гражданской войны Сергей остался в Томске и был при-
влечён к работе в органах хозяйственного управления, участвовал в состав-
лении 5-летнего плана экономического развития Томского округа2. Таким 
образом, являясь ценным специалистом, С. В. Горохов смог не просто при-
способиться к новым условиям, но и внести определенный вклад в социали-
стическое строительство. 

Не менее успешными 20-е гг. стали и для В. И. Жернакова, известного в 
дореволюционное время купца 2-й гильдии и общественного деятеля, перво-
го городского головы Новониколаевска. В 1920 г. он занял должность дирек-
тора Новониколаевского отделения Сибирского банка. В этом же году Жер-
наков стал техническим секретарем в томском институте физкультуры. Его 
колоссальный опыт управленца пригодился и при создании кооперации: с 
1920 по 1922 г. Жернаков занимал должность коммерческого директора в 
Губсоюзе Томска – союзе томских потребительских кооперативов. В 1922 г. 
он вернулся в Новониколаевск, где до 1930 г. занимал видные коммерческие 
должности [6, с. 143–146].  

Другим показательным примером успешной адаптации является судьба 
сына владельца винокуренного и пивоваренного заводов в Барнауле 
А. Ф. Ворсина Николая. По данным барнаульского историка В. А. Скубнев-
ского, он занимал должность главного инженера треста винокуренной про-
мышленности Сибири и дожил до 1942 г. [14, с. 12]. 

По данным новосибирского историка Л. Н. Воробцовой, с 1920 до 
1931 г. на разных мелких должностях в Томске, Барнауле и Змеиногорске 

                                                            
2 Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-430. Оп. 3. Д. 1921. Л. 10. 
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работал бывший томский купец 2-й гильдии, Евгений Васильевич Ель-
дештейн [1, с. 128]. Служащим после прихода в Томск большевиков стал и 
его двоюродный брат Андрей Андреевич Ельдештейн. Сын томского купца 
2-й гильдии Андрей продолжил коммерческую деятельность отца, вплоть до 
начала революции выбирая купеческое свидетельство3. В Томске он был из-
вестен и как активный общественный и политический деятель. Ознакомив-
шись с ходатайством А. А. Ельдештейна от 19.06.1931 о восстановлении его 
в избирательных правах, нам удалось проследить его дальнейшую судьбу 
после 1917 г. Стало известно, что в период колчаковского правления в горо-
де в мае 1919 г. А. А. Ельдештейн стал соучредителем Сибирского торгово-
промышленного банка. После прихода в Томск большевиков Андрей начал 
карьеру советского служащего. Со 2 марта 1920 г. по 1 марта 1923 г. он со-
стоял на службе Правления Сибирских каменноугольных копей (Сибуголь) в 
должности заведующего складом взрывчатых веществ. С 1 февраля был пе-
реведен на должность заведующего хозяйственным подотделом Томского 
представительства Кузбасстреста с оставлением за ним прежней должности4. 
С 1 марта 1926 г. по 1 марта 1928 г. состоял на службе в Томском дрожжевом 
товариществе в качестве доверенного, заведующего коммерческой частью. 
Был уволен вследствие закрытия Дрожжевого завода. С 1924 по 1931 г. Ан-
дрей работал в качестве ломового извозчика-одиночки, обслуживая разные 
госучреждения: Комтрест – в 1930 г., Сибирский механический институт – в 
1931 г. В 1931 г. состоял на службе в Комтресте в качестве возчика белья5. 

Как известно, 1920-е гг. стали периодом частичной реставрации капита-
лизма в Советской Республике. Провозглашенная большевиками новая эко-
номическая политика отменила торговую монополию государства и создала 
условия для организации предпринимательской деятельности. Вопреки рас-
пространенному обывательскому мнению, представители бывшей деловой 
элиты (купцы и опытные коммерсанты) занимали небольшую нишу в общей 
массе «нэпманов». По данным крупнейшего специалиста по истории нэпа, 
алтайской исследовательницы Е. В. Демчик, в Сибири смогли возобновить 
собственное дело в меньших масштабах или заняться другим видом коммер-
ческой деятельности лишь 15 % предпринимателей [2, с. 34]. 

Можно предположить причину такого низкого представительства доре-
волюционной деловой элиты. Во-первых, нэпмановская буржуазия не питала 
особых надежд встроиться в советское общество, ведь было известно, что 
стратегические задачи власти сводились к ликвидации частной собственно-
сти, а возрождение рыночных отношений рассматривалось в качестве вы-
нужденной временной меры. Нэпманы, относящиеся к категории лиц, живу-
щих на нетрудовые доходы и использующих наёмный труд, были лишены 
правительством социальных, экономических и политических прав. Без-
условно, «бывшим людям», чтобы адаптироваться в новых условиях и обес-
печить себе нормальное будущее, более логичным было выбрать другую 

                                                            
3 ГАТО. Ф. Р-430. Оп. 3. Д. 1991. Л. 5 об. 
4 Там же. Л. 7. 
5 Там же. Л. 5. 
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траекторию социальной мобильности: карьеру служащего. Во-вторых, 
стремление к сиюминутному обогащению нэпманов в условиях нестабиль-
ности и постоянного осознания неопределенности своего будущего было 
непонятно бывшему купцу, имевшему опыт широкомасштабной организа-
ции предпринимательской деятельности. 

В основном бывшие купцы оказывались в рядах нэпманов из-за про-
блем, связанных с трудоустройством. Организация своего дела давала воз-
можность прокормить семью. Так, например, гражданин Осипов Емельян 
Афанасьевич, бывший томский купец 2-й гильдии, после Октябрьской рево-
люции работал в Томском едином потребобществе, но был уволен, с его 
слов, по болезни. С 1922 г. Осипов решил вернуться к предпринимательству 
ввиду тяжелого материального положения семьи. На иждивении 60-летнего 
Емельяна находились жена и дочь, имеющая инвалидность. Как видно из 
дела Осипова Е. А. о восстановлении его в избирательных правах, до 1927 г. 
он торговал посудой по патенту III разряда6.  

Отсутствие спроса на советском рынке труда было связано также и с 
плохой репутацией гражданина. Так, например, освободившиеся из концла-
геря В. П. Вытнов и Г. И. Фуксман, испытывая проблемы с трудоустрой-
ством, были вынуждены искать другие способы заработка. По данным том-
ской исследовательницы Н. М. Дмитриенко, Вытнов до 1928 г. содержал 
частное кафе в Новосибирске [3, с. 46], а Фуксман работал извозчиком в 
Томске [Там же, с. 286].  

Проблемы с трудоустройством испытывал также сын томского купца 2-й 
гильдии Г. Д. Дистлера Исай (Исаак). Успевший ещё до революции начать 
карьеру юриста Исай с 1920 г. до половины 1923 г. работал в обществе «Дея-
тель» (впоследствии Томское потребительское общество) и в Губпродкоме. 
С октября 1923 г. по декабрь 1927 г. служил на разных должностях в Том-
ском Обществе Взаимного кредита (с декабря 1925 г. вошел в состав Прав-
ления в качестве постоянного члена). В конце 1927 г. в связи с начатым про-
тив Общества уголовным делом весь состав Правления самоустранился. Де-
ло было прекращено в ноябре в связи с отсутствием состава преступления. 
Все фигуранты были допрошены как свидетели. Именно после этого случая, 
по словам Дистлера, его никуда не брали на работу7. Возможно, именно эти 
проблемы и заставили заняться торговлей. Из заявления о восстановлении в 
избирательных правах И. Г. Дистлера видно, что его жена приобретала па-
тент III разряда8. Свое личное участие в деле жены гражданин отрицал, во 
что, конечно, трудно поверить. Тот факт, что И. Г. Дистлер в годы нэпа за-
нимался торговлей, подтверждается и другими историками [3, с. 79–80]. Еще 
одним источником доходов семьи Дистлер были средства, полученные от 
продажи объектов домовладения. Так, в заявлении от 1929 г. о восстановлении 
в избирательных правах гражданин И. Г. Дистлер отметил, что «в течение все-
го последнего года бюджет мой составлялся продажей разного имущества (в 
частности часть строений Комтресту и временными позаимствованиями)»9. 

                                                            
6 ГАТО. Ф. Р-430. Оп. 3. Д. 1117. Л. 8. 
7 Там же. Д. 492. Л. 2–3. 
8 Там же. Л. 2. 
9 Там же. Л. 2–3. 
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К моменту прихода к власти большевиков многие купцы были уже в 
преклонном возрасте. Одни при новой власти были вынуждены волочить 
жалкое существование. Так, например, на 75-м году в забвении и нищете 
ушла из жизни известная в Каинске (ныне г. Куйбышев Новосибирской об-
ласти) и за его пределами купчиха Александра Ивановна Шкроева [5, с. 29]. 
Другие даже в преклонном возрасте пытались приспособиться к новым 
условиям и прокормить семью. Невостребованные на рынке труда старики 
были вынуждены вернуться к предпринимательству. 

Так, например, Иван Егорович Тихонов, 1858 года рождения, бывший 
купец, в дореволюционное время владевший кондитерским предприятием, в 
годы нэпа подрабатывал в качестве кустаря-одиночки. По данным Дмитриен-
ко, он заключил договор с одной из школ об устройстве кондитерской мастер-
ской в подвале учреждения [3, с. 158–264]. В 1919 г. после смерти сына на 
иждивении 68-летнего Петра Никаноровича Рукавишникова, бывшего томско-
го купца 2-й гильдии, который сам воспитывал двоих детей, осталось четверо 
внуков [Там же, с. 236]. Чтобы прокормить большую семью, бывший торговец 
мебелью П. Н. Рукавишников был вынужден вернуться к этой деятельности10. 

Вопрос определения места в структуре советского общества дореволю-
ционной элиты тесно связан с изучением репрессивной политики советского 
правительства. Одной из мер ее осуществления стало лишение избиратель-
ных прав. «Лишенцев» и членов их семей не принимали в средние специаль-
ные и высшие учебные заведения. С клеймом «лишенца» было трудно 
устроиться на работу, такой гражданин лишался всех пособий, пенсий, ком-
пенсаций и карточек [16, с. 490].  

Продолжавший функционировать с 1918 по 1936 г. институт лишения 
избирательных прав в 1926 г. превратился из превентивной меры в меру со-
циально-экономического давления. По новой инструкции деятельность, свя-
занная с получением нетрудовых доходов, с использованием наемного труда, 
больше не имела срока давности [7, с. 14]. Теперь избирательных прав лиша-
лись также все частные торговцы, вне зависимости от разряда патента, кото-
рый они выбирали [9, с. 133].  

Таким образом, первые годы после победы советской власти в Сибири 
были наиболее благоприятными для адаптации бывших купцов. Острая по-
требность молодого государства в специалистах определила основную тра-
екторию социальной мобильности дореволюционной деловой элиты — карь-
еру служащего. Однако не все представители бывшего купечества оказались 
в силу разных обстоятельств востребованы на советском рынке труда. К та-
ким обстоятельствам следует отнести, в частности, плохую репутацию и 
преклонный возраст. Либерализация экономических отношений в период 
нэпа предоставила этим гражданам альтернативный, в большей степени вы-
нужденный способ адаптации – возврат к предпринимательской деятельно-
сти (в существенно меньших масштабах).  

Однако надеждам «бывших» на стабильное будущее не суждено было 
сбыться. Начиная со второй половины 1920-х гг., советская власть усилила 

                                                            
10 ГАТО. Ф. Р-430. Оп. 3. Д. 2481. Л. 1. 
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свой нажим на «социально чуждые элементы». Изменения в избирательном 
праве существенно пошатнули позиции дореволюционной деловой элиты в 
советском обществе. А начатый в конце 1920-х гг. процесс физического 
устранения лиц непролетарского происхождения стал предтечей массовых 
политических репрессий конца 1930-х гг. 
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