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O.A. Задорожная (СурГУ)

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

В КОНЦЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX в.
Во второй половине XIX века в Западной Сибири сформировалось 

ядро местного предпринимательского слоя -  сильного экономически и 
влиятельного в общественной жизни края, имеющего выраженную спе
цифику. Значительные доходы купцы (2 и 3 поколения) получали от обра
батывающей промышленности, транзитной торговли, судоходства и сда
чи внаем недвижимости. Конечно, именно этих людей можно считать 
лицом отдаленного края, так как они определяли роль и место Сибири в 
хозяйственно-экономической структуре Российского государства. Это 
время стало периодом укрепления престижа как муниципальных, так и 
общественных органов местного управления и самоуправления, что на
шло отражение в жизни и деятельности местного предпринимателя. В 
Сибири по инициативе состоятельных людей открывались благотвори
тельные общества, учебные заведения, просветительские организации. В 
Омске на средства купца Немчинова организовался сиропитательный дом, 
которым руководили и финансировали купцы всей Западной Сибири. Но 
предприниматели не ограничивались только выделением пожертвований, 
а стремились принимать непосредственное участие в работе тех или иных 
организаций, выступали инициаторами различных культурно-просвети
тельских мероприятий и т. д. Купеческая среда породила крупные фигу
ры, которые участвовали не только в торгово-промышленной деятельно



сти, но и на общественном поприще по совершенно разным причинам. 
Кроме того, традиции предпринимательского сообщества и ответствен
ность перед семьей оказались подчас намного сильнее желания отдель
ных представителей фамилий. Вот некоторые примеры.

Будущий наследник Торгового Дома «Корнилова Наследники» с дет
ства увлекался поэзией, живописью, музыкой, которым мечтал посвятить 
свою жизнь. И.И. Корнилов окончил курс Тобольской мужской гимнази
ей, затем Московскую практическую академию коммерческих наук и стал 
успешным главой крупной пароходной компании Обь-Иртышского вод
ного бассейна. Хотя он отказался от своих юношеских увлечений из-за 
интересов семьи, но посвящал им свободное время. В 1894 г. купец воз
главил Тобольское отделения Русского императорского музыкального 
общества, а затем выполнял обязанности одного из директоров местного 
драматического театра. Кроме этого, в московском издательстве «П. Юр- 
генсона и О. Мая» был выпущен сборник первых романсов на музыку 
И.И. Корнилова1. Среди них известные современной музыкальной обще
ственности произведения: «Я люблю эту ширь ароматных степей», «Птич
ка», «Парус», «Я помню время золотое», «Цыгане», «Не проси от меня 
светских песен», «Две тучки» и т.д. Вскоре появился второй музыкаль
ный сборник известного предпринимателя из Тобольска на слова поэтов 
прошлого века, в который вошли «Молитва», «Полно, не плачь», «Ах, в 
поле одинокая», «Ты прости-прощай сыр дремучий бор», «В полном раз
гаре страда деревенская» и др. В этот период было написано либретто на 
слова П.П. Ершова к будущей опере «Сузге»2. В период путешествия по 
Крыму с поэтом К. Олениным Иван Иванович написал прославившие его 
произведения «Спите, орлы боевые» (на слова К. Оленина), «Колыбель
ная песня ветра» (С. Городецкого). В начале XX в. пароходовладец органи
зовал в Москве издательскую компанию «Искусство и жизнь», где выпус
кались иллюстрированные альбомы к художественным произведениям3.

Семейство купцов Сыромятниковых известно в Сибири со второй по
ловины XVIII в., так как они одними из первых выбирались на должности 
городского головы Тобольска. Наследником всего движимого и недвижи
мого имущества являлся Александр Андриянович, который после оконча
ния курса Тобольской мужской гимназии, поступил в качестве вольнослу
шателя в Московское техническое училище4 и мечтал стать студентом од
ного из технических вузов. После знакомства со студентами-земляками из 
Петровской земледельческой академии, он стал посещать их собрания, дис
путы, вечеринки. Неожиданно для себя купеческий сын оказался членом 
народнического кружка «Земля и воля». Вскоре A.A. Сыромятников был 
выслан из Москвы в родной город, где он продолжал активную агитацион



ную работу. В доме почетного гражданина Тобольска постоянно собира
лась учащаяся молодежь, о чем донес в полицию один из приказчиков Тор
гового Дома. «Оппозиционера» спасло от серьезного наказания только зас
тупничество и поручительство отца -  Андрея на Андреевича. Вскоре моло
дой человек возглавил семейный Торговый Дом. Вероятно, фамильный 
патриотизм и ответственность перед семьей являлись важнейшими черта
ми характера представителей потомственных предпринимательских дина
стий. «Воспоминанием по прошедшей беззаботной молодости» и обществен
ной позицией можно считать выпуск в 1891-1894 гг. довольно популярной 
газеты «Сибирский Листок»5. Редакция размещалась в собственном доме 
Сыромятниковых, а отделения, корреспондентские пункты находились в 
Омске, Екатеринбурге, Тюмени, Москве, Иркутске, Барнауле и других горо
дах, где проживали родственники или партнеры компании. Александр Анд
риянович некоторое время исполнял обязанности менеджера, издателя, глав
ного редактора, журналиста. Ему удалось собрать сильный и талантливый 
коллектив и привлечь в качестве корреспондентов своих бывшие единомыш
ленников: С. Жебунева и В. Костюрина. Среди постоянных клиентов и кор
респондентов были известные в Сибири люди: A.B. Адрианов, Н.М. Асты- 
рев, Г.М. Головачев, А. Завадовский, A.A. Знаменский, Д.Н. Мамин-Сиби- 
ряк, H.H. Новиков, А.К. Тарновский, Н.М. Чукмалдин6. На протяжении сво
ей жизни глава компании будет покровительствовать политическим ссыль
ным, но сам он оставил свою политическую карьеру в прошлом.

Однако A.A. Сыромятников активно участвовал в общественной жиз
ни региона, занимая различные должности в попечительских комитетов 
учебных заведений Тобольска. Одним из направлений этого вида деятель
ности стало изучение края. Так, он принял участие в создании и открытия 
губернского музея в Тобольске, для которого назначил ежегодный пенси
он в 200 рублей. Будучи постоянным членом комитета Тобольского му
зея, он занимался пополнением фондов и комплектованием научной биб
лиотеки. На средства Сыромятникова были снаряжены две научных экс
педиции по розыску полезных ископаемых, в одной из которых на берега 
реки Большая Харута для поиска медных руд на Северном Урале он принял 
участие7. Длительное время предприниматель являлся членом статистичес
кого комитета, в обязанности которого входил сбор информации об эконо
мическом развитии Сибирских территорий. Это способствовало установ
лению дружеских отношениях с членом Сибирского комитета и земляком 
Д.И. Менделеевым. Распространение идей областников не оставило Сы
ромятникова равнодушным, он разделял многие мысли представителей ре
гионального общественно-политического движения и стремился оказать 
им помощь8.



«Сибирским просветителем» называли современные исследователи 
томского предпринимателя Петра Ивановича Макушина. В Сибирь он, 
выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, попал в составе Ал
тайской православной миссии. В селе Улала удалось организовать «цент
ральное миссионерское училище» для мальчиков и школу для девочек из 
семей новокрещенных инородцев9. Немало времени миссионер прово
дил со взрослыми, читая им периодические здания, рассказывая о раз
личных явлениях природы, знакомясь с промыслами местных народов, 
собирая местные легенды, сказания. О деятельности Алтайской миссии, 
ее задачах, успехах и проблемах молодой человек неоднократно писал в 
своих статьях10. В Томске Петр Иванович открыл первый в Сибири специ
ализированный книжный магазин, ассортимент которого включал учебни
ки, художественную, научную литературу, ноты и т. д. Девизом его жизни и 
просветительской деятельности стали слова: «Ни одного неграмотного»11.

Общественная деятельность омского купца С.В. Хаберова связана со 
структурой его торговой деятельностью: член Омского биржевого обще
ства, старшина биржевого комитета и т. д. В качестве члена городской 
думы он выступил за продолжение железнодорожного строительства в 
Сибири и предложил проект дороги Омск-Ташкент, которая должна была 
связать Сибирь и Среднюю Азию, с которой он непосредственно вел тор
говлю. Свое предложение купец мотивировал тем, что развитие промыш
ленности в крае потребует поисков новых рынков сбыта. Кроме того, он 
участвовал в обсуждении и разработке и других проектов: разводного 
моста, признания реки Оми судоходной, постройке городской верфи, пре
доставления земли московским фабрикатам.

Курганский купец 2 гильдии Александр Николаевич Балакшин, окон
чив ялуторовскую школу, затем Тобольскую гимназию, стал студентом 
«естественного разряда» Казанского Императорского университета. В годы 
учебы сошелся с революционно настроенными кругами молодежи, идей
но связанными с обществом «Земля и воля». Заседания кружка часто про
ходили на квартире купеческого сына, поэтому вскоре он был исключен 
из университета и выслан на родину -  в Ялуторовск под надзор полиции. 
После окончания ссылки Александр Николаевич организовал «Компанию 
Балакшина и Ванюкова», которая занималась торговлей сельскохозяй
ственной продукции. Отсутствие в регионе предприятий по первичной 
переработке сельскохозяйственного сырья и прямых связей с потребите
лями были серьезной проблемой для производителей. В 1870-х гг. купец 
организовал Сибирское отделение Московского сельскохозяйственного 
общества и стал его первым председателем. В январе 1902 г. Балакшин 
подал в Министерство земледелия и государственных имуіцеств доклад



ную записку с просьбой о выделении денежной субсидии для развития в 
Сибири кооперативного маслоделия. Правительство оказало материаль
ную помощь, а предприниматель был назначен руководителем по уст
ройству кооперативных маслоделен12. Возможно, сам бизнес привел куп
ца к увлечению селекционной работой -  это опыты по выращивание кар
тофеля в Курганском уезде и распространение практики лесозащитных 
полос в сельскохозяйственных районах. Для лучшей организации своей 
деятельности Балакшин открыл первую в Сибири метеорологическую 
станцию, зарегистрированную в государственном реестре Петербурга.

Для предпринимателей участие в общественной жизни региона имело 
два важных мотива: осознание своей ответственности перед обществом 
и стремление повысить собственный социальный статус. Благотворитель
ность имела специфику и зависела от непосредственного участия в ней 
конкретного человека. Направления общественной деятельности показы
вают, что предприниматели не замыкались в кругу своей среды, имели 
разносторонние интересы и занимались самообразованием. Деловой слой 
населения фактически представлял собой культурный феномен, отличав
шийся многонациональностью, поликонфессиональностью, поэтому фи
лантропия находит большой отклик в этой среде.
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