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купец как человек, который покупает, чтобы продать, то 
есть торговец, появился в русской жизни еще во времена киев-
ской Руси. С тех пор вплоть до XVIII в. использовались понятия 
купец – человек, торгующий на месте, и гость, то есть приезжий 
торговец. в русских городах появились гостиные дворы –  место 
для торговли приезжих купцов, гостей. первый опыт законода-
тельного оформления положения купцов в Русском государстве 
относится к XVI–XVII вв., когда были созданы общерусские 
корпорации гостей, торговых людей гостиной и суконной сотен, 
существовавшие до начала XVIII в. вслед за этим три корпора-
ции были объединены в одно купеческое сословие, включав-
шее жителей города, которых нередко именовали посадскими 
людьми. Они составляли отдельную от служилых людей кате-
горию горожан, занятых торговлей, ремёслами, промыслами. 
Эта ситуация зафиксирована в «Толковом словаре» в.И. даля, 
в котором слово купец толкуется как торговец, посадский, не-
гоциант, торгующий чем-либо. 

Большие изменения произошли в 1785 г., когда россий-
ская императрица Екатерина II подписала «грамоту на права 
и выгоды городам Российской империи»*. в этом докумен-
те, получившем в литературе название «Жалованная грамота 
городам», было впервые сказано о том, что «градское обще-
ство», ранее именуемое как посадское население, или купече-
ство, то есть все исконные горожане, отныне подразделялось 
на две категории – мещанство и купечество. Так было осно-
вано купеческое сословие как особый слой российского на-
селения. О купцах в «Жалованной грамоте» говорилось сле-
дующее: «дозволяется всякому, какого бы кто ни был пола, 
или лет, или рода, или поколения, или семьи, или состояния,  
или торга, или промысла, или рукоделия, или ремесла, кто 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ –  
КУПЕЧЕСТВОМ КРЕПКА

1 Грамота на права и выгоды городам Российской империи. 21 апреля 1785 года 
// Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 1830. Т. 22,  
№ 16187. С. 358–385.
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за собой объявит капитал выше 1000 рублей до 50000 рублей, 
записаться в гильдии». указывались и обязанности купцов –  
ежегодно в течение декабря возобновлять запись в гильдию на 
будущий год и платить по 1 проценту с объявленного капитала в 
казну. в зависимости от величины объявленного капитала купе-
чество подразделялось на три гильдии: к 1-й гильдии относились 
владельцы капитала от 10 тыс. до 50 тыс. руб., ко 2-й гильдии – 
от 5 тыс. до 10 тыс. руб., к 3-й гильдии – от 1 тыс. до 5 тыс. руб. 
Суммы объявляемого капитала, а значит, и отчисления в казну, 
не раз повышались, в 1863 г. была упразднена 3-я гильдия.

Наряду с серьёзными обязанностями купцы получали и 
весомые привилегии: подушная подать заменялась процентны-
ми выплатами с капитала, купцы 1-й и 2-й гильдии освобожда-
лись от телесного наказания и, что было особенно важно, по-
лучили возможность откупиться от рекрутской повинности (но 
могли и пойти в рекруты, как мещане или крестьяне). лица, не 
объявившие своевременно капитал, а значит, и не выплатив-
шие процент в казну, автоматически перечислялись в мещане, 
но за ними сохранялось право возобновить своё членство в ку-
печестве в следующем году. 

Со временем гильдейское купеческое свидетельство стало 
основным документом для торгово-промышленной деятельно-
сти. при этом купцы 1-й гильдии получали право торговать по 
всей стране, а купцы 2-й и 3-й гильдии ограничивались более 
узкими территориальными рамками. в 1825 г. было принято 
правительственное решение о том, что жёны и дочери умерших 
купцов могли именоваться купеческими вдовами и купечески-
ми дочерями, но для торговли они должны были сами выку-
пать, или, по тогдашней терминологии, выбирать, гильдейские 
свидетельства. в 1857 г. купеческие жёны получили право на 
получение свидетельств на торговлю отдельно от мужа. 

предложенные законодателем меры способствовали 
формированию купечества как ведущей экономической и со-
циальной силы российских городов. Однако со временем си-
стема гильдейского налогообложения устарела. по закону  
«О государственном промысловом налоге» 1898 г. от вла-
дельцев промышленных и торговых заведений не требова-
лось более купеческих гильдейских свидетельств. вместо них 
вводились промысловые свидетельства, которые могли при-
обретать все граждане независимо от сословия. Тем не менее 
российские предприниматели ежегодно записывались в купе-
чество и выплачивали за это немалые деньги. до тех пор, пока 
временное правительство не провозгласило в марте 1917 г. 
«отмену всех сословных, вероисповедных и национальных  
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ограничений»2. Еще дальше пошло Советское правительство: 
в декабре 1917 г. вышел декрет, в котором, наряду с прочим, 
говорилось: «все существовавшие доныне в России сословия 
и сословные деления граждан, сословные привилегии и огра-
ничения, сословные организации и учреждения, а равно и все 
гражданские чины упраздняются… всякие звания (дворяни-
на, купца, мещанина, крестьянина и пр.), титулы (княжеские, 
графские и пр.) и наименования гражданских чинов (тайные, 
статские и проч. советники) уничтожаются и устанавливается 
одно общее для всего населения России наименование граждан 
Российской Республики»3. 

упразднение купеческого и всех других сословий стало 
частью социальной политики Советского государства, а пока 
существовала монархия, российское правительство видело в 
купечестве свою опору, поощряло его. Так, ещё в 1800 г. были 
введены почётные звания коммерции советника и мануфактур-
советника, которыми награждались купцы, много лет пробыв-
шие в 1-й гильдии и имевшие особые заслуги перед государ-
ством. почётные звания приравнивались к чину VIII класса 
по Табели о рангах, и поскольку чин VIII класса давал право 
на дворянство, то купцы имели возможность повысить свой со-
словный статус. (правда, после 1845 г. право на дворянство да-
валось только чиновникам V, а позже – только IV класса). С кон-
ца XVIII – начала XIX в. купцы стали получать ордена и медали  
(в основном за благотворительную деятельность) и, согласно 
установлениям Екатерины II, также имели право на дворянство 
(но с 1856 г. на дворянское звание могли рассчитывать только 
те, кто имел все российские ордена первых степеней). кроме 
того, купцов поощряли от имени императора или императрицы 
подарками, приглашениями на торжества коронации.

как поощрение купечества можно рассматривать и учреж-
дение в 1832 г. нового российского сословия личных и потом-
ственных почётных граждан4. Согласно указу императора Ни-
колая I, почётное гражданство присваивалось детям личных 
дворян и сыновьям священников по окончании ими семинарии 
или духовной академии, а также выпускникам высших и некото-
рых средних специальных учебных заведений, но главными пре-
тендентами на это звание стали купцы, пробывшие беспрерывно  

2 Вестник Временного правительства. Пг., 1917. 7 марта.
3 Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов // Декреты Советской вла-
сти. Т. 1: 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. М., 1957. С. 72.
4 Об установлении нового сословия под названием почётных граждан. 10 апреля 
1832 года // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е. СПб., 1833. 
Т. 7, № 5284. С. 193–195.
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10 лет в 1-й или 20 лет во 2-й гильдии. почётное гражданство пе-
редавалось по наследству от отца к детям, оно освобождало от ре-
крутской повинности, подушной подати и телесных наказаний; 
по правам и привилегиям почётные граждане приближались 
к дворянам. (в Томске почётное гражданство формировалось в 
основном за счет из купечества.) 

в расчёте на купцов формировалась система городского 
самоуправления. Согласно закону «учреждения для управления 
губерний всероссийской империи», принятому в 1775 г., в каждом 
городе учреждались городовые магистраты (созданные в ряде го-
родов ранее, еще при петре I). каждые три года в магистраты из-
бирались по 2 бургомистра и 4 ратмана из числа состоятельных 
горожан, они работали без оплаты, управляли городским хозяй-
ством5. в упоминаемой уже «грамоте на права и выгоды городам 
Российской империи» 1785 г. более подробно излагались основы 
городского самоуправления: избрание городского головы, город-
ской общей думы и ее исполнительного органа – шестигласной 
думы, членами которых были по преимуществу купцы или зажи-
точные мещане. Сохранялась и деятельность магистрата, но после 
принятия в 1822 г. нового закона «учреждение для управления 
сибирских губерний» магистрат был преобразован в городовой 
суд, и избрание бургомистров и ратманов было заменено на из-
брание от городского общества судебных заседателей6. 

в июне 1870 г. российский император александр II утвер-
дил новое городовое положение, вводившее всесословную бур-
жуазную систему самоуправления в городах России. Однако 
купечеству по-прежнему принадлежала в ней ведущая роль. 
достаточно сказать, что избирательными правами наделялись 
российские подданные не моложе 25 лет любой сословной при-
надлежности и вероисповедания, владевшие в пределах города 
недвижимостью на праве собственности и платившие с неё сбор 
или содержавшие торгово-промышленные заведения по купе-
ческим свидетельствам7. при этом согласно статье 24-й горо-
дового положения в каждом городе учреждалось три разряда, 
или собрания, избирателей. к первому относились те, кто вно-
сил высшие размеры городских сборов и уплачивал треть всей 
суммы сборов, второй разряд составляли плательщики второй 
трети городских сборов, третий – все остальные избиратели  
5 Учреждения для управления губерний Всероссийской империи. 7 ноября 1775 года 
// Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 1830. Т. 20,  
№ 14392. С. 259–260.
6 Учреждение для управления сибирских губерний. 22 июля 1822 года // Полное со-
брание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 1830. Т. 38, № 29125. С. 357.
7 Городовое положение // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 
2-е. СПб., 1874. Т. 45, № 48498. С. 825.
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(в новой редакции 1892 г. эти разряды были отменены). по-
нятно, что купцы преобладали и в городской думе, и должность 
городского головы, возглавлявшего органы городского самоу-
правления, особенно в первые десятилетия после принятия го-
родового положения, доставалась представителям купечества.

Что касается Томска, то его недаром называли купече-
ским городом. правда, томские купцы значительно отставали 
по численности от мещан и крестьян, самых массовых сословий 
в городе, и вместе с почётными гражданами составляли в про-
должение XIX в. около 4 % населения. Но долгое время именно 
купцы определяли жизнь Томска, они сформировали город-
скую экономику, способствовали развитию культуры и образо-
вания. Самые богатые из городских сословий, купцы первыми в 
Томске стали строить каменные дома, и ныне, если оглянуться 
вокруг, то можно заметить, что едва ли не все самые интересные 
здания в городе, ставшие памятниками архитектуры, созданы 
на купеческие деньги. в купеческих домах размещались многие 
государственные службы, проживали, пока не было построено 
специальное здание, томские губернаторы. 

в томском обществе купечество обладало довольно 
сильным влиянием. прибывший в 1880 г. в Томск профессор  
в.М. флоринский замечал: «первенствующую роль здесь игра-
ют купцы. Они задают здесь тон жизни, правда, очень низмен-
ный, и являются самыми почётными гостями в салонах местной 
администрации… всюду они на первом месте: и у губернатора, 
и у архиерея, не говоря уж о второстепенных чиновниках. все за 
ними ухаживают в видах той или иной благостыни, и это даёт 
городу убеждение, что вся сила в купеческих карманах...»8.

Образованная часть горожан – чиновники, вузовские 
преподаватели – относились к купцам со значительной долей 
скептицизма, но и они не могли не замечать высокую степень 
социокультурной мобильности купечества. в конце XVIII – пер-
вой половине XIX в. многие купцы оставались элементарно не-
грамотными, о них говорили, что образование их недостаточ-
но, купцы не отдавали детей в школы, а только «приучали их к 
торговле»9. Однако с появлением в Томске начальных и средних 
школ, а затем и вузов реальная возможность дать детям образо-
вание возросла. правда, не всегда купеческие дети доходили до 
окончания полного курса, тем не менее некоторые из них посту-
пали и в высшие учебные заведения, получали специальность 
врачей, юристов, инженеров. выходцы из томских купеческих 

8 Заметки и воспоминания В.М. Флоринского (1865–1880) // Русская старина. СПб., 
1906. Т. 126, кн. 5. С. 282, 287.
9 ГАТО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 56. Л. 318.
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семей оставили свой след в изобразительном, музыкальном, теа-
тральном искусствах. велика роль купцов в благотворительной 
деятельности, в пожертвованиях на нужды церкви, образования 
и культуры. во всех общественных и культурно-просветительных 
организациях Томска были купцы или купеческие жёны, а в 
1900–1910-х купцы или их дети активно включились в партийно-
политическое движение. 

Революции 1917 г., установление Советской власти, изме-
нившие жизнь страны, коснулись и купцов, всё их имущество – 
дома, торгово-промышленные заведения и предприятия – было 
у них отобрано, реквизировано. Сами купцы и их семьи либо по-
кинули город, либо подвергались арестам, ссылке, физическому 
истреблению. Но память о них сохранилась, правда, нередко в 
мифологизированной форме. при этом в краеведческих издани-
ях сложилась традиция всякого состоятельного человека старых 
времён называть купцом, а профессиональные историки, следуя 
классовому подходу к изучению прошлого, чаще всего «разобла-
чали» буржуазную сущность купцов, уличали их во всех мысли-
мых и немыслимых грехах. И несмотря на то, что в последние де-
сятилетия вышло немало книг по истории Томска, «купеческие» 
монографии в.п. Бойко и в.Н. Разгона, «краткая энциклопедия 
по истории купечества и коммерции Сибири» и «Энциклопеди-
ческий словарь по истории купечества и коммерции Сибири», 
по-прежнему история томского купечества требует изучения. 
восполнить пробел, выяснить вклад томского купечества в раз-
витие Томска и всей страны через биографии каждого отдель-
ного купца или купеческого семейства – задача, поставленная в 
данном издании. 

в книге представлены биографии томских купцов начиная 
со времени законодательного оформления сословия во второй 
половине XVIII в. и до времени, когда оно было уничтожено Рево-
люцией 1917 г. С опорой по преимуществу на архивные докумен-
ты приводятся малоизвестные или совсем неизвестные факты 
жизни и деятельности томских купцов. Источники информации 
указываются в конце каждой статьи, что повышает возможность 
проверки и уточнения данных. Особенности делопроизводствен-
ной документации конца XVIII – начала XIX в., представленной 
рукописными текстами, нередко черновиками или отпусками 
(то есть заготовками), обусловили описки и ошибки в написа-
нии имён и фамилий, поэтому в тексте приводятся все варианты 
имён и фамилий купцов. кроме того, в используемых докумен-
тах не всегда указывались точные даты рождения, смерти или 
другого важного события в жизни того или иного человека, а 
чаще всего – возраст в годах, иногда и с разночтениями. у меня 
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не было иного выхода, как показать предположительную дату, а 
иногда – через косую черту – и две (имеющиеся в источниках) 
даты рождения или смерти человека.

Специфика словарно-биографического жанра потребова-
ла краткости и определенной формализации изложения мате-
риала. все статьи в словаре расположены по алфавиту заголов-
ков, то есть фамилий купцов. в издании используются отсылки: 
в тех случаях, когда заголовки помещённых в словаре статей 
(фамилии купцов) встречаются в других статьях, они выделя-
ются курсивом. даты до 31 января 1918 г. даются по старому, с 
14 февраля 1918 г. – по новому календарному стилю. Если чело-
век родился до 1918 г., а умер после введения нового календаря, 
то дата рождения указывается по старому стилю, а в скобках – 
по новому. Если известна только дата рождения или только 
дата смерти человека, то пишется так: р. 1876 или ум. 1879.  
в случае, когда какой-либо исторический факт установить точ-
но не удалось, когда есть сомнение в достоверности сообщае-
мых сведений, ставится вопросительный знак. 

в работе используются сокращения. прежде всего, фами-
лия того или иного купца, которая составляет название статьи и 
повторяется в тексте этой статьи, обозначается начальной бук-
вой, например, в статье «акуловы» буквой а., в статье «коло-
мыльцев» – буквой к. Список принятых в книжных изданиях 
сокращений помещён в конце книги. Не сокращаются имена 
собственные, наименования организаций и учреждений, на-
писанные с заглавной буквы, а также названия, заключённые 
в кавычки, и книжные или статейные заголовки. Обозначение 
года даётся арабскими цифрами и без слов год(ы) или г(гг.), а 
века обозначены римскими цифрами. 

Благодарность – руководителям и сотрудникам государ-
ственного архива Томской области, Научной библиотеки Тгу, 
предоставившим материалы для словаря. признательность – 
депутатам законодательной думы Томской области а.Я. Эскину 
(фракция партии «Единая Россия») и Е.в. павлову (фракция 
лдпР), поддержавших издание. Неоценимую помощь в рабо-
те оказали Е.к. зверева-калкбреннер (Барселона, Испания),  
а.Б. коновалов (кемерово), Н.в. Чиркунова (Харьков, украина), 
С.Е. кухтерин (Москва), М.г. Некрасова (уссурийск), Ю.в. Орлов 
(Мурманск), Н.а. Назарцева (Южно-Сахалинск); томичи С.в. Хар-
ламов, в.в. Безходарнов, И.л. лифанова (урожд. Шерлаимова), 
поделившиеся сведениями о своих предках-купцах. деятельная 
поддержка руководства института искусств и культуры Тгу в лице 
его директора, профессора Э.И. Черняка, способствовала выходу 
этой книги, которая, надеюсь, найдёт своих читателей.
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АГАПИТОВ Николай автономович (артамонович) 
(1849, Томск – 16.04.1912, Томск), купец 2-й гильдии. Не поз-
же чем с 1880-х владел торговым заведением на Никитинс- 
кой ул., 20; торговал бакалейными товарами и вином. Был 
женат на феоктисте Ивановне (р. 1854). Их дети: Иннокентий  
(р. 1875), Николай (р. 1881), василий (р. 1886). 

гаТО. ф. 233. Оп. 3. д. 891; Томский некрополь. Списки и некроло-
ги погребённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред.  
Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. 

АКИМОВ Михаил Игнатьевич (середина XIX в.), ку-
пец 2-й гильдии. Жил в Томске, но некоторое время чис-
лился колыванским купцом, в 1866 перечислился в томские 
купцы, впоследствии перешёл в мещане. занимался наймом 
рабочих на золотые прииски, получал с золотопромышлен-
ников по 4 руб. за каждого рабочего. владел в Томске не-
движимостью. 

гаТО. ф. 127. Оп. 2. д. 2692; Разгон в.Н. Сибирское купечество в XVIII – 
первой половине XIX в.: региональный аспект предпринимательства 
традиционного типа. Барнаул, 1998.

АКУЛОВ дмитрий абрамович (р. 1831) значился как 
киренский купец 2-й гильдии, жил в Томске. владел домом на 
почтамтской ул., 24; другой его дом на почтамтской, напротив 
первого, с 31 августа 1896 а. сдавал в аренду петербургскому 
торговому дому «Штоль и Шмит» под аптекарский магазин; в 
1908 на месте старого акуловского дома было выстроено новое 
здание аптеки по проекту к.к. лыгина, которое до сих пор ис-
пользуется по назначению: в нём центральная городская апте-
ка (пр. ленина, 54). 

а. был дважды женат, вторым браком – на Евдокии доро-
феевне (р. 1862), их дети дмитрий (1880 – после 1920) и Мария 
(р. 1881). 

А

Агапитов – Акимов – Акулов
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Сын, дмитрий дмитриевич а., владел оптово-розничным 
складом-магазином по продаже посуды, обоев, оружия, различ-
ных принадлежностей охоты и рыбной ловли. входил в товари-
щество «И.Н. попов и д.Е. зверев», зарегистрированное в 1910, 
владевшее технической конторой и складом на почтамтской ул., 3 
(в доме Н.И. Орловой). в 1915 построил для себя деревянный дом 
на Бульварной ул. (совр. адрес: пр. кирова, 26), ставший одной 
из достопримечательностей городской архитектуры (ныне об-
новлён). в конце 1919 ушёл из Томска вместе с отступавшими 
частями Белой армии. 

гаТО. ф. 233. Оп. 1. д. 995;  
Оп. 3. д. 891; город Томск. 
Томск, 1912; город: Томская 
панорама начала ХХ века / 
Майданюк Э.к., караваева а.г., 
приль л.Н., Исаков С.а. 
Томск, 2004.

АКУЛОВЫ, купечес-
кая фамилия, включавшая се-
мерых братьев: 

1) Яков Ильич а. (1820/ 
1823 – 22.11.1897, Томск) не 
позже 1847/1848 приписался 
к томскому купечеству по 
3-й гильдии, в 1860–1870-х  
состоял купцом 2-й гильдии. 
в 1870-х арендовал золотой 
прииск купцов Буткевичей в 
Мариинском округе. в Томске 
ему принадлежал кожевенный 
завод, на котором трудилось  
5 рабочих, изготавливалось 
до 1,5 тыс. кож в год. в гости-
ном дворе на Базарной пл. у 
него было несколько лавок, 
в которых продавались за-
купленные на Ирбитской яр-
марке текстильные изделия, 
галантерейные и скобяные 
товары. владел обширным участком земли, ограниченным  
ул. Магистратской, Большой подгорной и пер. Хомяковским, 
на котором располагались три деревянных дома, надворные по-
стройки, склады для хранения товаров. 

Акуловы

дом д.д. акулова на Бульварной ул., 
совр. пр. кирова, 26 /  
красноармейская, 100. 
Фото из кн.: Деревянная архитектура  
Томска / сост. Ю.И. Шерелев,  
З.А. Зайцева (М., 1987)
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Акуловы

Избирался гласным Томской городской думы. в 1875 слу-
жил директором Сибирского общественного банка. Состоял 
опекуном над имением и детьми умершего купца М.г. Никити-
на (1878). Был награждён двумя золотыми медалями «за усер-
дие», двумя серебряными знаками красного креста. 

Был женат на Татьяне петровне (р. 1832). Единственная 
дочь Евлампия (1852 – до 1894) была замужем за томским куп-
цом п.И. Богомоловым. внуки Мария, валентина, Татьяна, Ни-
колай, Иван, пётр и Яков Богомоловы стали наследниками а. 

2) александр Ильич а. (1832 – до 1894) значился в списках 
томских купцов 3-й гильдии (1859); в 1860–1870-х был купцом 
2-й гильдии. владел шорным заведением, занимался торговлей 
верёвками в собственной лавке в гостином дворе. в 1876 из-за 
невозвращения долга в 10 тыс. руб. брату Якову Ильичу а. был 
подвергнут судебному наказанию (на его имущество был нало-
жен запрет на продажу). 

в 1876 состоял членом Томской городской управы. уча-
ствовал в поверках торговых документов в Томске, проявлял 
большую настойчивость. Например, добился, чтобы мещанин, 

дом Якова Ильича акулова на ул. Большой подгорной, 16. 
Фото 2014 г.
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позже – купец, Н.п. Баранчуков прекратил торговлю верёвка-
ми собственного производства на Базарной площади. по мне-
нию а., торговля, не оформленная должным образом, «наноси-
ла убытки всем торговцам верёвками», в особенности самому 
а., как «имеющему значительный запас оных в своей лавке, от-
куда, ввиду производимой Баранчуковым торговли на площа-
ди, почти никто их не покупает».

Жена анна Евграфовна (р. 1843); дети Михаил и Мария 
получили по завещанию своего дяди Якова Ильича а. заимку 
и кожевенный завод с земельным участком (1897). вместе с а. в 
1860-х жила его мать Маремьяна Степановна (1803 – после 1866), 
а также младшие братья платон (р. 1843) и афанасий (р. 1847).

3) фёдор (феодор) Ильич а. (1836 – 17.01.1900, Томск), 
купец 2-й гильдии. в 1870-х владел Ольго-Николаевским вино-
куренным заводом, расположенным близ дер. лучановой Том-
ского округа, на котором трудилось 16 рабочих, выпускалось в 
год более 1200 вёдер спирта. в Томске у него имелся водочный 
завод и склад спиртных напитков в собственном доме на под-
горной ул., а также мукомольная мельница, на которой в 1881 
он смолол 10 тыс. пуд. ржи из общественного магазина и доста-
вил муку в тюремный замок по 13 коп. за каждый пуд сданной 
муки. кроме того, был доверенным по торговым делам брата 
александра Ильича а. 

Избирался гласным Томской городской думы на два че-
тырёхлетия. Был женат на анне афанасьевне (р. 1842), их дочь – 
Ольга (р. 1866). 

4) Иван Ильич а. (р. 1834) был нарымским купцом.  
в 1865 перечислился в томские купцы 2-й гильдии, открыл в 
Томске «Справочное место» с целью обеспечить горожан необ-
ходимыми услугами по найму прислуги, аренды жилья и т. д. 
по свидетельству «Томских губернских ведомостей», сам «при-
нимал хождение по делам тяжебным исковым граждан-
ским и уголовным», исполнял различные поручения по 
делам коммерческим. водил знакомство с проживавшим 
в 1865 в Томске ссыльным в.в. Берви-флеровским, буду-
щим автором книги «положение рабочего класса в Рос-
сии» (1869). позже в.в. Берви-флеровский написал об а. 
в своих воспоминаниях, называя его Окуловым, как тот 
выступил в городской думе против избрания томского 
губернатора г.г. лерхе почётным гражданином города 
Томска, организовал кампанию протеста против злоупо-
треблений губернской власти*. дело а. рассматривалось в гу-
бернском суде, по решению которого он был лишён «всех прав 
состояния» и подвергнут тюремному заключению. после двух 

Акуловы

*В «Краткой 
энциклопедии 
по истории 
купечества 
и коммерции 
Сибири» этот 
поступок оши-
бочно приписан 
Якову Ильичу 
Акулову.
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лет тюрьмы а. был признан правительствующим сенатом не-
виновным и освобождён. 

Жена а., капитолина петровна (р. 1846), характеризова-
лась в воспоминаниях Е.И. Берви как «редкой души молодая 
женщина». Мемуаристка писала о ней следующее: «Чуткая к 
добру, она восторженно воспринимала все хорошее и говори-
ла, что это ее единственное утешение. знакомых у нее не было. 
Она не могла сойтись с жёнами чиновников, она говорила, что 
находит удовлетворение лишь в общении с нами, а кроме того, 
она очень любила пение и, слушая, наслаждалась». у супругов 
а. был сын Сергей (р. 1863); предположительно, его сын – васи-
лий Сергеевич а. (1896–1945, Томск).

5) василий Ильич а. получал согласно завещанию стар-
шего брата Якова Ильича а. после его смерти ежегодную вы-
плату по 500 руб. 

гаТО. ф. 3. Оп. 18. д. 586; ф. 127. Оп. 1. д. 1052, 2178, 2438, 2692, 2702, 
2756; ф. 233. Оп. 1. д. 53; Оп. 2. д. 99, 125, 265; Оп. 3. д. 208; ф. 235. 
Оп. 1. д. 1052; адрес-календарь западной Сибири на 1875 год / сост.  
а. круссеров. Омск, 1875; Берви Е.И. Из моих воспоминаний // голос 
минувшего: журнал истории и истории литературы. М., 1915. № 9.; 
Берви-флеровский в.в. воспоминания // голос минувшего: журнал 
истории и истории литературы. М., 1915. № 9; краткая энциклопедия 
по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994. 
Т. 1, кн. 1.

АНДРЕЕВ кузьма (козьма) андреевич (1834 – 
18.07.1910, Томск), купец 2-й гильдии. в Томске жил с 1851, 
владел торговым заведением на Иркутской ул., 20, в том же 
доме устроил пряничную мастерскую. кроме того, по данным 
на 1900, у него имелась лавка по продаже бакалейных товаров 
на Базарной пл. 

Был женат на акилине (акулине) фёдоровне после ран-
ней смерти сына Романа кузьмича (ум. 10.05.1900) супруги а. 
взяли к себе его вдову Надежду Николаевну (р. 1874) с детьми 
александром (р. 1894), Ниной (р. 1895), анатолием (р. 1897).

гаТО. ф. 196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 3. д. 201, 849, 891; Томский некро-
поль. Списки и некрологи погребённых на старых томских кладбищах. 
1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск, 2001.

Андреев
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Бадашков – Базанов

Б
БАДАШКОВ фёдор алексеевич (р. конец XVIII в., Семи-

луженская вол. Томского уезда – 1845), купец 3-й гильдии. Ро-
дился в крестьянской семье; на рубеже 1810–1820-х поселился 
в Томске, стал  купцом. владел несколькими речными судами, 
перевозил на них свои товары и выполнял подряды других за-
казчиков на перевозку грузов из Томска в Тюмень. занимался 
торговлей в разных городах Сибири, но в 1830-х торговлю пре-
кратил. Жил с семьёй в собственном доме. Был женат на анне 
Ивановне; после смерти мужа она сама выбирала купеческое 
свидетельство 3-й гильдии. Их сыновья Степан и Иван умерли 
до 1834; кроме них, в семье были дочери Марья, филициада 
(филисада), анфуста.

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 883, 1576, 1772; ф. 235. Оп. 1. д. 256; Бойко в.п. 
Томское купечество в конце XVIII–XIX вв.: Из истории формирования 
сибирской буржуазии. Томск, 1996.

БАЗАНОВ филипп дорофеевич (1742, Суздальский уезд 
Московской губ. – 1815), купец 3-й гильдии. Родился в семье 
экономических крестьян. приехав в Сибирь, в 1779 приписался 
к томским купцам. вёл в Томске и округе мелочную торговлю. 
внёс 100 руб. на народное ополчение в войне 1812 с Наполео-
ном.

Был женат на Степаниде петровне (р. 1751), дочери завод-
ского крестьянина панаева (в документе за 1806 отец её указан 
как мещанин канаев). после смерти мужа она самостоятельно 
выбирала купеческое свидетельство 3-й гильдии, владела 4 до-
мами и 4 лавками. 

Старший сын, андрей филиппович Б. (р. 01.06.1781), на-
ходился в одном капитале с отцом, позже сам стал купцом 3-й 
гильдии. занимался промышленным ловом рыбы, арендовал у 
тогурских аборигенов кальжинские рыболовные пески, извест-
ные как одно из самых крупных рыболовных угодий на Оби 
(позже переданные в аренду Родюковым). по свидетельству 
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в.п. Бойко, хотел жить «на широкую ногу», имел знакомых 
среди чиновников, ссужал им деньги, которые они не возвра-
щали. Одновременно подвергался судебному разбирательству 
по поводу «бития» приказчика и др. Был женат на анисье  
(р. 1791), в их семье были дочь александра (р. 1813) и сын алек-
сей (р. около 1813). 

Младший сын, Иван филиппович Б. (р. 1784), также сна-
чала состоял в общем семейном капитале, в 1826 стал томским 
купцом 3-й гильдии, но вскоре перебрался в Иркутск, и следы 
его затерялись.

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 548, 2376; ф. 127. Оп. 1. д. 913; ф. 321. Оп. 1. д. 5; 
Бойко в.п. Томское купечество в конце XVIII–XIX вв.: из истории фор-
мирования сибирской буржуазии. Томск, 1996; Разгон в.Н. Сибирское 
купечество в XVIII – первой половине XIX в.: региональный аспект 
предпринимательства традиционного типа. Барнаул, 1998.

БАЗИН Михаил петрович (1767 – 1836, Томск), купец 3-й 
гильдии. Родился в мещанской семье, не позже 1816 приписал-
ся к томскому купечеству. вёл мелочную торговлю в Томском 
уезде, владел торговой лавкой в Томске. в 1830–1834 исполнял 
обязанности опекуна над имуществом и детьми умершего купца 
п.ф. Серебренникова. в 1834 был избран на очередное 3-летие 
кандидатом на должность городского головы. 

Жена анна Ивановна (1776 – после 1841), дочь крестьяни-
на киприянова, овдовев, самостоятельно выбирала купеческое 
свидетельство 3-й гильдии (по крайней мере, до  1841). Торгова-
ла российскими и китайскими товарами, занималась доставкой 
товаров в Томск. 

Сын, Маркел Михайлович Б. (1796 – 1834, Томск), учил-
ся в Томском малом народном училище. Находился в одном 
капитале с отцом, торговал. в 1827–1830 был опекуном над 
имуществом и детьми умершего купца п.ф. Серебренникова. 
Его жена парасковья петровна (р. 1799), дочь мещанина Неу-
покоева, после смерти мужа жила в семье свекрови. дети Мар-
кела и парасковьи Б. – сыновья Николай, пётр, александр и 
дочь любава. Старший сын, Николай Маркелович Б. (р. 1813), 
значился как крупный домовладелец (1870-е); был женат на 
пелагее Михайловне, их дочери – александра,  Сусанна и 
клавдия. 

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 3466; ф. 127. Оп. 1. д. 913, 1207, 1548, 1576, 1826; 
ф. 235. Оп. 1. д. 256; ф. 321. Оп. 1 д. 5; краткая энциклопедия по исто-
рии купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, 
кн. 1.

Базин
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БАРАНЧУКОВ Николай Иванович (середина – вторая 
половина XIX в.), купец 2-й гильдии. Торговал скобяными то-
варами. в собственном доме на Ереневской ул. открыл и содер-
жал канатно-прядильное заведение, в котором одним из пер-
вых в Томске установил в начале 1880-х паровой двигатель. 

Был женат на Наталье Евграфовне, дочери купца  
Е.И. Ульянова. 

гаТО. ф. 235. Оп. 1. д. 732; Томский некрополь. Списки и некроло-
ги погребённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред.  
Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001.

БАРАНЧУКОВ Николай павлович (ум. 10.07.1902, 
Томск), купец 2-й гильдии. происходил из мещанской семьи, 
с начала 1870-х состоял в купечестве. владел прядильным, мы-
ловаренным и свечным заведениями; торговал верёвками и др. 
продукцией собственного производства на Базарной пл. Жена 
парасковья Ивановна.

гаТО. ф. 3. Оп. 18. д. 586; ф. 127. Оп. 1. д. 2756; ф. 233. Оп. 3. д. 89; 
Томский некрополь. Списки и некрологи погребённых на старых том-
ских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск, 2001.

Баранчуков Н.И. – Баранчуков Н.П.

Торговые ряды на Базарной площади. 
Публ. по: Прогулка по старому Томску / сост. Э.К. Майданюк (Томск, 1992)
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БАРКОВСКИЙ (Борковский, Борковсков) фёдор афа-
насьевич (1712/1721–1809). купец 3-й гильдии. Родился в  
семье заводских крестьян, не позже 1782 перешёл в купечество. 
владел речными судами, перевозил на них различные грузы, 
торговал в собственной лавке. в 1776 избирался на обществен-
ную должность сборщика подушной подати. в 1784 участвовал 
в сборе денег на сооружение каменного здания духосошествен-
ской церкви (после пожара в деревянном здании). 

Был женат на федосье гавриловне (р. 1732/1735), дочери 
заводского крестьянина Черноярова. после смерти мужа она 
вместе с сыновьями владела каменной лавкой, торговала рос-
сийскими  товарами.

Старший сын, фёдор фёдорович Б. (р. 1759), был купцом 
3-й гильдии, но в 1832 по необъявлении капитала перечислен 
в мещанство. занимался доставкой товаров из Томска в То-
больск и обратно на собственных речных судах. владел лав-
кой в гостином дворе, жил в собственном деревянном доме с 
флигелем, а 2-этажный деревянный дом сдавал. (Известно, 
что в 1830-х в его доме проживал председатель Томского гу-
бернского правления в.в. Берг.) Избирался ратманом (1790–
1800, 1812), бургомистром (1803–1806); дважды, в 1814 и 1817, 
избирался городским головой. в августе 1812 внёс 320 руб. на 
народное ополчение в войне 1812 с Наполеоном. Жена – пара-
сковья Матвеевна (р. 1788), дочь купца М.ф. Шумилова; сын 
Иван (р. 1807). 

второй сын, Иван фёдорович Б. (1765/1767–1832), на-
ходился в одном капитале с отцом, затем со старшим бра-
том. кроме двух сыновей, у Б. была дочь акулина фёдоровна  
(р. 1769/1773). 

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 2242; ф. 127. Оп. 1. д. 707, 883, 913, 1207; ф. 321. 
Оп. 1. д. 5; посмертные записки Николая васильевича Берга // Русская 
старина. Спб., 1890. № 2; краткая энциклопедия по истории купечества 
и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 1; Бойко в.п. 
Томское купечество в конце XVIII–XIX вв.: Из истории формирования 
сибирской буржуазии. Томск, 1996.

БАРСУКОВ Ефим (Евфим) филиппович (1856/1860, 
г. Ростов-на-дону – 31.10.1928, Томск), купец 2-й гильдии. 
Родился в мещанской семье; приехал в Сибирь, поселился в 
Томске, причислился к купечеству. Не позже 1912 стал соучре-
дителем торгового дома «Братья Барсуковы». в мае 1919 как 
член торгового дома участвовал в учреждении Сибирского 
торгово-промышленного банка в Томске (складочный капитал 
15 млн руб.). в собственности Б. в Томске находились 6 домов  

Барковский – Барсуков
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стоимостью 34,5 тыс. руб. (1916), паровое маслотопенное заве-
дение, а также самый крупный в городе паровой мыловаренный 
завод на дальне-ключевской ул., 60. завод работал вплоть до 
октября 1919, до тех пор, пока имелось сырьё. в 1920 с установ-
лением в Сибири власти Советов завод Б. национализировали, 
а затем и закрыли. С начала 1900-х Б. вместе с братом торговал 
сливочным маслом и различными видами растительных масел, 
а также мёдом, вареньем и сиропами собственного приготовле-
ния. кроме того, владел складом сепараторов, маслобоек, а так-
же пергаментной бумаги и буковой клёпки, снабжал ими сель-
ских маслоделов. Ему принадлежали склады сливочного масла 
в петербурге, Тифлисе и Ростове-на-дону. 

Избирался гласным Томской городской думы на два сро-
ка (1910–1914 и 1914–1918). в октябре 1914 вошёл в Томский 
комитет всероссийского союза городов, в 1919 вносил деньги 
на нужды армии колчака. Состоял пожизненным членом Об-
щества для доставления средств Сибирским высшим женским 
курсам. в 1915 был избран на 3-летие почётным попечителем 
песочного приходского начального училища в Томске, давал 
деньги на приобретение для учащихся тёплой одежды, устраи-
вал завтраки для 30 бедных учеников, организовывал для них 
новогодние праздники. в благодарность за эти труды Томская 
городская дума 4 марта 1916 приняла решение ходатайствовать 
перед правительством о присуждении Б. золотой медали и о 
присвоении ему звания личного почётного гражданина. 

Судя по архивным документам, Б. не был женат, жил в 
собственном доме на акимовской ул., 2, а в 1917 переселился в 
дом на Миллионной ул., 80.

гаТО. ф. 127. Оп. 2. д. 707; ф. Р-63. Оп. 1. д. 10, 12-а; ф. Р-240. Оп. 1.  
д. 889; город Томск. Томск, 1912; Томский некрополь. Списки и некро-
логи погребённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. 
Н.М. дмитриенко. Томск, 2001.

БАТУРИН андрей григорьевич (первая половина  
XIX в.), купец 3-й гильдии. занимался торговлей, в 1841 пере-
вёлся во 2-ю гильдию. 

Жена Марфа Егоровна (ум. 1844, Томск) была либо уби-
та мужем, либо жестоким обращением и частыми побоями до-
ведена им до самоубийства. Их сын асфилон (р. 1840), дочери 
александра и феоктиста.

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 1772, 1826; Бойко в.п. Томское купечество в кон-
це XVIII–XIX вв.: из истории формирования сибирской буржуазии. 
Томск, 1996.

Батурин
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БАТУРИН Николай Ильич (около 1830, Томск – 
28.01.1900, Томск), купец 2-й гильдии. Родился в мещанской 
семье. владел рыбными промыслами, торговал рыбой из двух 
лавок в Томске.

дважды избирался гласным Томской городской думы 
(1871–1875, 1894–1897). Был известен как «отличный знаток 
г. Томска и его нужд», к мнению которого прислушивались в 
думе. Состоял товарищем (заместителем) директора Сибирско-
го общественного банка, затем членом учетного комитета этого 
банка. Был душеприказчиком крестьянина И.в. виноградо-
ва, завещавшего 20 тыс. руб. в пользу Богоявленского храма.  
в 1895 выступил с ходатайством перед Святейшим синодом об 
использовании завещанных средств на постройку новой церк-
ви, которую возвели в 1907, уже после смерти Б., и освятили в 
честь Сретения господня. (Сретенская церковь, стоявшая на пе-
ресечении ул. Розы люксембург и пер. Сакко, была разрушена 
в начале 1930-х.)

Жена – Мария Ивановна. вместе с детьми она унаследо-
вала дом Б. на ул. Магистратской, 4, долгое время он так и назы-
вался в документах – дом наследников Батурина. в 1900-х дом 

Сретенская церковь, построенная по инициативе  
купца Н.И. Батурина на деньги, завещанные крестьянином  
И.в. виноградовым.
Публ. по: Виды города Томска на память: [репринт] (Томск, 2004)

Батурин
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арендовал Б.в. Бородзич для устройства в нем кондитерской-
булочной. в 1922 дом был муниципализирован, в нём открыли 
аптеку, вверху располагались квартиры. 

гаТО. ф. Р-218. Оп. 9. д. 43; краткая энциклопедия по истории купече-
ства и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 1; Томский 
некрополь. Списки и некрологи погребённых на старых томских клад-
бищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск, 2001.

БАУКИН гавриил Семёнович (1854 – после 1919), купец 
2-й гильдии. С 1883 владел торговым заведением на почтамт-
ской ул., торговал бакалейными товарами, керосином, желез-
ными изделиями, посудой. в апреле 1908 был признан Том-
ским окружным судом несостоятельным должником и взят под 
стражу на основании 503-й статьи устава о несостоятельности. 
позже восстановился в купечестве, по данным на 1919, ему при-
надлежал посудный магазин на Миллионной ул., 8. дом Б. на 
ул. люксембург, 37, был муниципализирован в 1922, его занял 
детский дом № 16. 

Жена гликерия Матвеевна (р. 1856) в 1910-х (возмож-
но, во время тюремного заключения мужа) составила товари-
щество с М.д. Бобрышевым и торговала посудой, предметами 
домашнего обихода, обоями, лампами, фонарями в лавке в ка-
менном  корпусе на Базарной пл. 

Старший сын, Иван гавриилович Б. (р. 1878), так-
же торговал посудой; был женат на Евдокии Семёновне  
(р. 1880). кроме него, в семье Б. были дети: вера (р. 1880),  
лидия (р. 1883), алексей (р. 1884), Сергей (р. 1888), Илья  
(р. 1895), близнецы василий и Николай (р. 1897), Евгений  
(р. 1900). Один из младших сыновей, Николай гавриило-
вич Б., в середине 1920-х сотрудничал в системе учреждений  
Томского губ. отдела народного образования, возможно,  
преподавал в строительном техникуме.

гаТО. ф. 233. Оп. 1. д. 233; Оп. 3. д. 891; ф. Р-28. Оп. 2. д. 186; ф. Р-218. 
Оп. 9. д. 39.

БЕЗХОДАРНОВ пётр васильевич (1844 – 22.08.1919, 
Томск), купец 2-й гильдии. Родился в семье строительного под-
рядчика василия андреевича Б., в Томске жил с 1870-х, владел 
торговым заведением на Набережной ушайки в доме королё-
вых, торговал посудой, лампами, керосином вплоть до конца 
1919. в числе первых в Томске, на рубеже 1880–1890-х, он про-
вел телефонную линию от своего дома к складу горючих мате-
риалов на Черемошниках.

Баукин – Безходарнов
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в семье Б., в доме на Миллионной ул., 75, жила его мать 
Мария Егоровна (1823 – после 1900). Сам он был женат на На-
дежде петровне, урожд. гавриловой (30.09.1879 –10.03.1962). 
(погребена на Южном кладбище в Томске.) у них было 5 до-
черей: вера (р. 1896); анна (1897–1985) была замужем за пле-
мянником д.Е. зверева – алексеем алексеевичем зверевым; 
Нина – замужем за Иваном Михайловичем Мягковым; Юлия 
(по-домашнему – люся); Маня (ум. в возрасте 4–6 лет). все 
дочери учились в гимназии, получили высшее образование, а 
Нина петровна, в замужестве Мягкова, многие годы заведова-
ла кафедрой английского языка ТпИ. Сын, Николай Б. (Безхо-
дарных) (р. 28.04.1898), окончил 1-ю мужскую гимназию, в 1919 
поступил в Томский университет на юридический факультет, в 
1921 перевёлся на факультет общественных наук. 

гаТО. ф. 233. Оп. 1. д. 233; Оп. 3. д. 849, 891; ф. Р-815. Оп. 6. д. 46; Том-
ский некрополь. Списки и некрологи погребённых на старых томских 
кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск, 2001.

БЕЙЛИН Рафаил Хацкелевич (александрович) 
(1837/1840 – 17.02.1903, Томск), купец 2-й гильдии. Родился в 
еврейской семье, исповедовавшей иудаизм. в Томске поселил-
ся в начале 1860-х, вошёл в купеческое сословие, арендовал 
Чернореченский винокуренный завод пономарёвых. в 1874 
совместно с купцом п.а. Свешниковым стал соучредителем то-
варищества «Бейлин и Свешников», на средства которого был 
устроен Рафаило-павловский винокуренный завод близ дер. 
Быковой Нелюбинской вол. Томского округа. На заводе труди-
лось 30 рабочих, производилось около 50 тыс. вёдер спирта в 
год. Б. вёл оптовую торговлю спиртом и вином. в дер. завар-
зиной на р. ушайке у Б. имелась крупчаточная мельница на  
5 поставов (на ней работало 13 рабочих из местных крестьян). 
в конце 1880-х – начале 1890-х Б. арендовал заимку в север-
ной части Томска, принадлежавшую жене купца Я.Е. Ульянова. 
кроме того, владел золотыми приисками в Мариинской тайге. 
Жил в собственном доме на почтамтской ул., 25. 

Избирался гласным Томской городской думы на два сро-
ка (1883–1886, 1887–1890). в 1897 при открытии дома призре-
ния престарелых при Хоральной синагоге стал его первым рас-
порядителем. 

Б. был дважды женат, вторая жена – любовь (Сима-лива) 
Моисеевна (1857 – после 1917). дети от первого брака: лейзер  
(р. 1865) с женой Марианной (р. 1868) и сыном абрамом  
(р. 1889); Соломон (р. 1873) с женой любовью Ивановной  
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(Ионовной) (р. 1875) и детьми александром (р. 1896) и Иоси-
фом (р. 1899); Бер (р. 1880) с женой Ревеккой (р. 1881) и сыном 
Самуилом (р. 1900); герц (р. 1880); Сара (р. 1882). дети от вто-
рого брака: Белла (р. 1895); Эмилия; Моисей (1898 – 21.05.1916, 
Томск) учился в Томской частной мужской гимназии.

Самый известный из сыновей Б. – Михаил Рафаилович 
(р. 1875). Он получил юридическое образование, стал присяж-
ным поверенным (адвокатом) в Томске, состоял членом сове-
та присяжных поверенных округа Омской судебной палаты. 
в 1907 выиграл судебный процесс по обвинению присяжного 
поверенного Н.Н. Соина, которого, по словам корреспондента 
«Сибирской жизни», обвиняли в «тяжком политическом пре-
ступлении», а именно – в публикации в ноябре и декабре 1905 
в томской газете «Сибирский вестник» статей и заметок анти-
правительственного содержания. дело слушалось при закры-
тых дверях, обвиняемый был признан невиновным и по суду 
оправдан. в 1906–1907 Михаил Рафаилович Б. был редактором-
издателем либеральной газеты «Сибирская мысль», сотрудни-
чал в газете «Сибирская жизнь». принимал активное участие 
в общественной и политической жизни Томска, в 1905 на учре-
дительном собрании Томского отделения партии конституци-
онных демократов был избран членом комитета отделения.  
в 1910 стал первым председателем Томского отделения Обще-
ства распространения просвещения между евреями в России, 
переизбирался на этот пост в 1911–1912, 1916–1917. в марте 1919 
был избран одним из старшин Общественного собрания. в 1921 
подвергался суду Томского губревтрибунала и по голословному 
обвинению в сотрудничестве с режимом колчака приговорён 
к расстрелу, заменённому несколькими годами принудитель-
ных работ. после освобождения, в 1923, участвовал в работе 
контрактового съезда-ярмарки, организованного Биржевым 
комитетом Новониколаевской товарной биржи, выступил с до-
кладом «Об обложении торговли», высказывался против го-
сударственного «стеснения торгового оборота». вскоре после 
этого вместе с женой Эмилией Иосифовной (р. 1884) покинул 
Томск, жил в Хабаровске. 

унаследованная от отца усадьба на ленинском пр. (бывш. 
почтамтская ул.), 25/27, записанная на братьев Михаила и гри-
гория Рафаиловичей и сестру Эмилию Рафаиловну Б., была му-
ниципализирована в 1930. 

гаТО. ф. 3. Оп. 18. д. 586; ф. 233. Оп. 3. д. 849, 891; ф. 433. Оп. 2. д. 36;  
ф. Р-218. Оп. 7. д. 69; ф. Р-240. Оп. 1. д. 892; Труды 2-го сибирского областно-
го контрактового съезда-ярмарки (10–20 июля 1923 г.). Новониколаевск, 
1923; Томский некрополь. Списки и некрологи погребённых на старых 
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томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск, 2001; 
ульянова О.С. Еврейское население в экономической, социокультурной 
и общественно-политической жизни города Томска (вторая половина  
XIX – 20-е гг. XX столетия). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010.

БОБКОВ Емельян данилович (ум. 1843), купец. Родился 
в семье торгующих крестьян вязниковского уезда владимир-
ской губ. в 1830-х был томским купцом 3-й гильдии, с 1839 – во 
2-й гильдии. выполнял подряды на перевозку гужом различных 
грузов. в 1840-х торговал в Томске российскими, немецкими и 
китайскими товарами, занимался золотопромышленностью.  
в 1789 пожертвовал колокол весом 90 пуд. для казанской церк-
ви алексеевского мужского монастыря в Томске.

Жена – анна кузьминична. Единственная дочь федосья 
вышла замуж за купца з.М. Цибульского. 

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 1826; виктор, архимандрит. Описание томского Бо-
городицкого алексеевского 3-го класса мужского монастыря. Б. м., б. г.; 
Разгон  в.Н. Сибирское купечество в XVIII – первой половине XIX в.: 
региональный аспект предпринимательства традиционного типа. Бар-
наул, 1998.

БОГОМОЛОВ Иван Евдокимович (середина – вто-
рая половина XIX в.), купец. Родился в крестьянской семье в  
Невьянском заводе Екатеринбургского уезда, бывш. крепост-
ной наследников заводчика Яковлева. в 1855–1862 торговал в 
Томске по временному свидетельству 3-й гильдии, затем – ку-
пец 2-й, с 1865 – 1-й гильдии. владел золотыми приисками в 
алтайском и Томском горных округах. учредил торговый дом 
«Иван Богомолов и сын», в собственности которого находилась 
крупчаточная мельница, мучная торговля. 

дети: Мария (р. 1845), анна (р. 1846), владимир (р. 1847), 
александр (р. 1849), пётр (1849 – 27.02.1920), антонида (р. 1852), 
Марфа (р. 1854), василий (р. 1857). 

Сын александр Иванович Б. в начале ХХ в. был томским 
купцом 1-й гильдии; женат на Евдокии дмитриевне, дети – 
владимир, ксения, Ольга, Екатерина, зинаида. 

Третий по старшинству сын, пётр Иванович Б., окончил 
реформатское училище в петербурге, получил среднее образо-
вание. в Томске жил с начала 1870-х, был купцом  2-й гильдии, 
в 1877 – 1-й гильдии, в 1882 снова во 2-й гильдии. владел золо-
тыми приисками в Мариинском округе, имел недвижимость в 
Томске и в пос. Невьянского завода в пермской губ. в Томске 
ему принадлежало 8 питейных заведений, он также торговал 
железными товарами и табачными изделиями и др. товарами 
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оптом и в розницу. в 1883 был признан виновным за недосмотр 
по случаю взрыва пороха в его лавке и арестован на неделю. 
в 1876–1880 был директором Сибирского общественного бан-
ка. Избирался гласным Томской городской думы в 1876–1891, 
1894–1897; в 1896 был заступающим место городского головы, 
в 1898–1901 – членом Томской городской управы. участвовал в 
создании Общества попечения о начальном образовании, вхо-
дил в первый состав правления (1882). в 1895 избирался одним 
из трёх директоров Томского отделения Императорского Рус-
ского музыкального общества. входил в состав строительного 
комитета по возведению зданий Томского технологического 
института (1896). Был среди учредителей Томского общества 
потребителей, один из инициаторов учреждения городской  
публичной библиотеки, открывшейся в Томске в 1899. в 1915 
вошёл в состав военно-промышленного комитета, работал в 
секции одёжного снаряжения. 

Был женат на Евлампии Яковлевне (1852 – до 1894), доче-
ри купца Я.И. акулова; овдовев, больше не женился. дети: Ни-
колай (1873 – 1937), Мария (р. 1875), валентина (р. 1876), Иван 
(р. 1878), Татьяна (р. 1879), пётр (р. 1880), Яков (р. 08.02.1884). 
Самый старший сын, Николай петрович Б., окончил Импера-
торский Томский университет, стал врачом. по данным 1917, 
вместе с женой Таисией васильевной (р. 1884) жил в доме на 
Бульварной ул., 30. в последние годы жизни работал помощни-
ком санитарного врача санитарной инспекции Томского город-
ского отдела здравоохранения, был арестован органами Нквд 
и расстрелян. предпоследний сын, пётр петрович Б., окончил 
юридический факультет Императорского Томского универси-
тета (1904), был женат на анне (р. 1883), их дочь – афанасия 
(р. 1901).

гаТО. ф. 3. Оп. 23. д. 231; ф. 48. Оп. 1. д. 60; ф. 127. Оп. 1. д. 1052, 2631, 
2702, 2821; ф. 233. Оп. 3. д. 272, 849, 891; ф. 235. Оп. 1. д. 1052; ф. 433. 
Оп. 2. д. 36; Свод постановлений Томской городской думы с 1891 по 1898 
год. Томск, 1904; Боль людская: книга памяти томичей, репрессирован-
ных в 30–40-е и начале 50-х годов. Томск, 1991. Т. 1; краткая энцикло-
педия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 
1994. Т. 1, кн. 1; Томский некрополь. Списки и некрологи погребённых 
на старых томских кладбищах. 1827–1939 / Отв. ред. Н.М. дмитриенко. 
Томск, 2001.

БОГОМОЛОВ пётр Евдокимович (р. 1804, Невьянский 
завод Екатеринбургского уезда пермской губ.), купец. Родился 
в крестьянской семье, был крепостным заводчиков Яковлевых, 
брат И.Е. Богомолова. С 1859 торговал в Томске как временный 
купец 3-й гильдии, в 1862 объявил капитал по 2-й гильдии,  
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в 1865–1878 был купцом 1-й гильдии. владел золотыми приис-
ками. в Томске, на заимке купцов Шумиловых, устроил опто-
вый склад железных изделий и приисковых инструментов. 

Жена – ульяна григорьевна (р. 1802). Старший сын, Ми-
хаил петрович Б. (р. 1833/1835), служил доверенным отца в Том-
ске (1859–1867). второй сын, Иван петрович Б. (р. 1836/1838), 
был купцом 1-й гильдии, владел золотыми приисками. Его 
жена доминика Ермолаевна (р. 1839), дети: виталий (р. 1861), 
александра (р. 1861), Елизавета (р. 1863), виктор (р. 1865). 

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2438, 2631, 2702, 2821; ф. 233. Оп. 3. д. 89.

БОЛЬШАНИН леонтий прокопович (прокопьевич) 
(р. 1746) приписывался к томскому купечеству по 3-й гиль-
дии с 1800-х, торговал. в августе 1812 внёс 50 руб. на народное 
ополчение в войне 1812 с Наполеоном. Жена – Софья Ивановна  
(р. 1756). Старший сын – Иван леонтьевич Б. (р. 1775) с же-
ной анной андреевной и сыновьями Иваном (р. 1798), фокой  
(р. 1800), василием (р. 1803), дочерью Татьяной (р. 1815). вто-
рой сын, Осип леонтьевич Б. (р. 1778) с женой Татьяной Ива-
новной (р. 1776)  и детьми ларионом (р. 1798), домной (р. 1802), 
Марьей (р. 1803), Иваном (р. 1803), авдотьей (р. 1809), Иваном-
вторым (р. 1812), Натальей (р. 1813). Третий сын, алексей ле-
онтьевич Б. (р. 1780), был женат на аксинье петровне (р. 1786); 
их сын фёдор родился в 1812 и, прожив чуть больше года, умер. 
Четвёртый сын, лев леонтьевич Б. (р. 1787), был женат на пра-
сковье герасимовне (р. 1786), их дочь Елена родилась в 1816. 

в семье Б. была также дочь лукерья леонтьевна (р. 1791).

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 901; ф. 321. Оп. 1. д. 5.

БОРОДЗИЧ Бронислав вильгельмович (1868, варша-
ва – после 1922), купец 2-й гильдии. Родился в мещанской 
семье, католик. в конце XIX в. оказался в Томске, приписался 
к купечеству, содержал кондитерскую мастерскую на Магис-
тратской ул., 4 (в доме наследников Батурина). Его торго-
вые заведения размещались в домах на почтамтской ул.,5 и 
Нечаевской ул.,8. Не позже 1899 открыл в Томске паровую 
шоколадную фабрику «Бронислав», торговал кондитерски-
ми и булочными изделиями собственного производства.  
по данным 1918, Б. был членом-распорядителем торгового 
дома «Бронислав и к˚», его фабрика конфет и печений рас-
полагалась в собственном доме в Татарском пер., 18. в 1920 
был приговорён Томской Чк к заключению в концлагере «за 
спекуляцию и торговлю колчаковскими деньгами», позже – 
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отпущен на свободу. в 1922, с введением нэпа, предпринимал 
попытку возродить производство. 

Жена – Мария Станиславовна, урожд. лисовская (р. 1882). 
Их дочь валерия (валентина) (р. 09.05.1902) окончила 3-ю том-
скую гимназию (бывш. Н.а. Тихонравовой) и в 1920 была при-
нята на историко-филологический факультет Томского универ-
ситета, в январе 1922 отчислена из университета ввиду отъезда 
из Томска. вторая дочь, Мария, умерла в 1904 в годовалом воз-
расте, третья, Юлия, умерла в 1906 в 6-месячном возрасте. 

гаТО. ф. 3. Оп. 41. д. 752; ф. Р-240. Оп. 1. д. 892; ф. Р-815. Оп. 5. д. 67; 
ф. Р-1362. Оп. 1. д. 119; католический некрополь города Томска  
(1841–1919 гг.) / отв. ред. в.а. Ханевич. Томск, 2001. 

БРОННИКОВ павел александрович (1838 – 09.04.1906, 
Томск), купец 2-й гильдии. С 1866 владел кожевенным заводом 
(около 30 рабочих, сумма производства 36 тыс. руб.), а также 
сально-свечным, клееваренным, мыловаренным и маслобой-
ным заведениями на собственной усадьбе на филёвской ул., 52 
(позже проданной г.И. фуксману). занимался золотопромыш-
ленностью. в 1883 в компании с в.И. Шмурыгиным открыл 
паровой картофелепаточный завод, при нём – пряничное за-
ведение. Из собственной лавки торговал маслом, пряниками 

в доме Н.И. Батурина размещалась кондитерская мастерская  
Б.в. Бородзича (ул. Розы люксембург, 4). 
Фото Г.Листвина, 2014
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и патокой. Состоял членом Общества попечения о начальном 
образовании.

Жена – Матрена фёдоровна, в1878 управляла клееварен-
ным и маслобойным заведениями мужа. дети: Мария (р. 1873), 
вышедшая замуж за купеческого сына И.И. Еренева; алек-
сандра (р. 1883); Елизавета (р. 1885); Евлалия (р. 1891); Иван  
(р. 1891/1892). Наследники Б., проживавшие на водяной ул., 23, 
образовали «Товарищество кожевенного производства» (не 
позже 1917). 

гаТО. ф. 233. Оп. 3. д. 849, 891; ф. 234. Оп. 1. д. 977; ф. Р-240. Оп. 1. д. 
889; РгИа. ф. 23. Оп. 16. д. 337.

БЫКОВ Михаил Иванович (1745 – после 1822), купец. 
Родился в семье купца из заводских крестьян, не умел ни чи-
тать, ни писать. в 1770-х приписался к томскому купечеству, 
сначала состоял в 3-й гильдии, с 1799 выбирал купеческое сви-
детельство 2-й гильдии, в 1809 вернулся в 3-й гильдию. в 1822 
по необъявлении капитала переведён в мещане. занимался тор-
говлей мелочными товарами в Томске и Томском уезде, некото-
рое время вёл оптовую торговлю российскими и немецкими то-
варами. владел в Томске двумя домами, несколькими лавками, 
а также двумя речными судами, на которых перевозил товары, 
брал подряды на доставку грузов. 

Много раз избирался на общественные должности: в 
течение трёх сроков был бургомистром, в 1791–1794 – членом 
6-гласной думы, в 1800-х – гласным Томской общей городской 
думы. в 1821 избирался городским головой. принимал участие 
в сборе денег на возведение второй очереди каменного гости-
ного двора на Базарной площади (1788). в августе 1812 внёс  
50 руб. на народное ополчение в войне 1812 с Наполеоном.

Был женат на федосье Матвеевне (р. 1759/1766), дочери 
сибирского дворянина Скворцова. дети: анна (р. 1780), была 
замужем за нарымским купцом Егором Неустроевым, в 1821 
овдовела, жила с родителями; василий (р. 1792/1794), был 
женат на дочери отставного прапорщика катерине петровне  
(р. 1786); феоктист (1794 – не позже 1817); александр (р. 1801) и 
Мефодий (Нефёд) (р. 1804). 

в одном капитале с Б. состояли два его брата: Иван Ива-
нович Б. (р. 1754), всю жизнь холостой, в 1813 перешел в меща-
не; дмитрий Иванович Б. (р. 1760) также со временем оказался 
в сословии мещан. в 1801 он избирался гласным Томской го-
родской думы. Был женат на федосье петровне (р. 1779), доче-
ри томского купца п.С. Неупокоева, у них был сын Евстафий 
(Евтихий) (р. 1801).

Быков
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гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 910, 1858, 2048, 2344, 2487, 3569; ф. 127. Оп. 1. д. 
124, 913, 1207; ф. 321. Оп. 1. д. 5; ф. 330. Оп. 1. д. 54; краткая энцикло-
педия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 
1994. Т. 1, кн. 1.

БЫХОВСКИЙ Исаак Самуилович (Самойлович) (около 
1853 – 07.10.1932), купец. занимался добычей золота, владел 
домом на Спасской ул., 23. Отличался активной общественной 
деятельностью: состоял действительным членом кассы Обще-
ства распространения просвещения между евреями в России  
(с 1891), избирался председателем созданного в 1910 Томского от-
деления Еврейского литературного общества. в 1915 был избран 
председателем Томского отделения Общества распространения 
просвещения между евреями в России, в 1916 стал пожизненным 
почётным членом его правления. в марте 1917 вошёл в комитет 
Томского отдела партии народной свободы. в октябре 1917 был 
избран в Томскую городскую думу по списку партии народной 
свободы; возглавлял финансовую комиссию Томской городской 
управы (1919). в сентябре 1918 на всесибирском съезде земств и 
городов был избран кандидатом в главный комитет всесибир-
ского союза земств и городов. 

вместе с женой лидией пожертвовал деньги на устрой-
ство богадельни – дома призрения престарелых бедных ев-
реев, названного их именами. Богадельня на 60 человек была 
открыта в декабре 1897 на усадьбе Хоральной синагоги (Маги-
стратская ул., 36); Б. и его жена стали почётными попечителя-
ми богадельни (ныне в здании бывш. богадельни – детский сад  
№ 17). 

Брат, Миней Самуилович Б., окончил медицинский фа-
культет, занимался  в Томске врачебной практикой, работал 
школьно-санитарным врачом до дня своей смерти, последовав-
шей 17 апреля 1928.

гаТО. ф. 233. Оп. 1. д. 614; Оп. 3. д. 1214; Томский некрополь. Списки и 
некрологи погребённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. 
ред. Н.М. дмитриенко. Томск, 2001; ульянова О.С. Еврейское население 
в экономической, социокультурной и общественно-политической жиз-
ни города Томска (вторая половина XIX – 20-е гг. XX столетия). Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 2010.

Быховский
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В

Вавилов – Валгусовы

ВАВИЛОВ григорий андреевич (первая половина  
XIX в.), купец. Родился в семье дворовых людей помещика Ме-
щанинова. в июне 1847 причислился к томским купцам 2-й 
гильдии. Отличался скупостью, в 1849, например, отказался 
выплатить 7 руб. 70 коп. на содержание приходского училища, 
которое томские купцы обязывались обеспечивать. 

Жена – Екатерина Михайловна. Сын дмитрий григорь-
евич со своей женой анной Семёновной жил вместе с родите-
лями. 

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 1990, 2178.

ВАЛГУСОВЫ, купеческое семейство:
1) Степан Степанович в. (1804–1864) состоял в томском 

купечестве, сначала в 3-й, затем во 2-й гильдии. занимался 
оптово-розничной торговлей, владел крупными рыбными лов-
лями под Томском и в районе Нарыма, где арендовал мизур-
кинский и киндинский рыболовные пески. Использовал труд 
до 200 рабочих, приносивший ему ежегодно до 5 тыс. руб. при-
были. выдавал ссуды под залог недвижимости. владел золоты-
ми приисками в алтайском горном округе. в 1858 совместно с 
купцом М.И. Некрасовым выполнил подряд на строительство 
двух торговых рядов на Сенном рынке в Томске.

в 1840-х избирался кандидатом гласного Томской город-
ской думы, в 1846–1849 был словесным судьёй, в 1862–1864 – 
городским головой. за общественное служение генерал-
губернатор западной Сибири присвоил ему звание степенного, 
о чём было напечатано в газете «Томские губернские ведомо-
сти» за 20 марта 1864. 

первым браком был женат на мещанской дочери Татья-
не Тимофеевне. в этом браке родились сыновья фёдор, Семён 
(Симеон) и дочь Евгения. вторая жена – Екатерина афанасьев-
на (1825–1898); оставшись вдовой, она вышла замуж за бывш. 
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Валгусовы

приказчика И.в. Хмелёва, ставшего купцом. дочь в. от второго 
брака аграфена (агриппина) (1862 – 25.08.1884) была замужем 
за купцом Я.Е. Ульяновым. 

2) фёдор Степанович в. (р. 1806), брат Степана Степано-
вича в., был купцом 3-й гильдии, с 1866 – 2-й гильдии. Жена – 
Татьяна афанасьевна (р. 1818). дети: Михаил (1839-1901); Яков 
(1845 – 26.08.1880, Томск), был купцом 2-й гильдии, утонул; 
александра (р. 1855) и парасковья (р. 1857).

3) Семён Степанович в. (1826 – 13.06.1890), сын Сте-
пана Степановича в. С молодости был купцом 3-й гильдии, в 
1864–1867 – 2-й гильдии, затем – 1-й гильдии. как пробывший 
много лет в купечестве перешёл в сословие потомственных по-
чётных граждан. кроме того, был удостоен почётного звания 
коммерции советника. Не получил никакого образования, 
едва мог расписаться в документе. унаследовал и продолжил 
отцовское дело: владел конторой рыболовства, занимался зо-
лотопромышленностью, торговал мукой, табаком, железными 
изделиями и различными приисковыми товарами. Торговые 
обороты достигали 75 тыс. руб. в год. Жил в собственном доме 
в заозёрье.

здание Бесплатной библиотеки, построенное в 1887 по проекту  
архитектора п.п. Нарановича на средства С.С. валгусова  
и подаренное Обществу попечения о начальном образовании. 
Открытка / изд. П.И. Макушина
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Состоял членом учётного комитета Томского отделения 
государственного банка, директором тюремного комитета, за-
ведовал хозяйством владимирского детского приюта. в 1884 
был назначен опекуном над детьми и имуществом своей едино-
кровной сестры агриппины Степановны ульяновой, но в янва-
ре 1885 был освобожден от этой обязанности по его просьбе.

Известен как один из первых жертвователей на томскую 
культуру: в 1887 финансировал строительство 2-этажного ка-
менного дома по проекту архитектора п.п. Нарановича и пере-

дал его «в вечное пользование» Обществу попечения о началь-
ном образовании для устройства в нём Бесплатной народной 
библиотеки. в дарственной от 27 сентября 1887 он написал «с 
искренним желанием, чтобы со временем все жители города 
были грамотными». Библиотека более четырёх десятилетий 
служила главным центром культурно-просветительной работы 

домовая церковь, устроенная на средства С.С. валгусова  
в здании епархиального женского училища на духовской ул.
Воспроизведено по: П.М. Кошаров. Вид улицы Духовской.  
Картон, масло. Из собрания отдела рукописей  
и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ

Валгусовы



35

в Томске. в советское время в здании Бесплатной библиотеки 
(пер. 1905 года, 4) располагался кинотеатр «Темп», затем на-
званный именем Ивана Черных, позже переименованный в 
«Сибирские огни»; ныне в нём магазин «Мир дверей».

в. много жертвовал на церковные нужды: зимой 1888/89 
на свои средства расширил и обновил церковь в с. зоркальцево, 
построил новую колокольню и дом для церковно-приходской 
школы с помещением для учителя. в 1889 пожертвовал деньги 
на устройство домовой церкви во имя святых и праведных Си-
меона-богоприимца и анны-
пророчицы в Томском епар-
хиальном женском училище 
(в здании на духовской ул.). 
внёс при жизни 5 тыс. руб. и 
оставил по завещанию 30 тыс. 
руб. на достройку Троицкого 
кафедрального собора, пере-
дал несколько тысяч рублей 
на постройку двух приделов 
в церкви алексеевского муж-
ского монастыря, 8 тыс. руб. – 
на постройку церкви в с. воро-
ново Томского округа.  

пользовался репутаци-
ей порядочного и отзывчивого 
на добро человека. в некроло-
ге о нём в газете «Сибирский 
вестник» писали: «Репутация 
Семёна Степановича была со-
вершенно безупречна, и на 
его памяти не лежит не только 
клейма,  но даже и  тени, обык-
новенно сопровождающей ку-
печеские богатства. Это боль-
шое состояние было нажито 
честным купеческим трудом... 
Семён Степанович отличался 
большою чуткостью в пони-
мании общественных нужд и 
не боялся новшеств, что так 
исключительно редко в его 
сословии и в его годы». в бла-
годарность за пожертвования на нужды образования в Томске 
ежегодно, в день кончины, служилась панихида по в.

Валгусовы

Семён Степанович валгусов.  
портрет неизвестного  
художника. 
Публ. по: Томск. История города  
в иллюстрациях. 1604-2004 /  
сост. О.В. Патрина,  
Н.М. Дмитриенко;  
науч. ред. Э.И. Черняк  
(Томск, 2004)
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первым браком был женат на анисье, их дочь Евгения 
(1846–1876) была замужем за купцом а.д. Родюковым, который 
впоследствии унаследовал всё имущество и капиталы в. вторая 
жена – Марья павловна (1828–18.02.1893, Томск), брак, скорее 
всего, остался бездетным. в 1876, сразу после смерти дочери, в. 
принял «на воспитание» владимира (1868–1895), сына томской 
мещанки п.И. Смирновой, и Марию (р. 1870), дочь крестьянки 
а.И. зоркальцевой. усыновлённый владимир Семёнович в. не 
пользовался таким авторитетом, как его приёмный отец: по со-
общению «Томского листка» (1895. 22 июня) он был приговорён 
Томским окружным судом к аресту сроком на 10 дней «за оскор-
бление действием» каинского мещанина п. Тихонова в гостинице 
«Европейской». а вскоре после ареста скончался. в газете «Том-
ский листок» от 5 августа 1895 сообщалось, что он завещал 1 тыс. 
руб. в пользу Общества попечения о начальном образовании. 

4) Михаил фёдорович в. (1840 – 04.02.1901), сын фёдора 
Степановича в.,  сначала был в одном капитале с отцом, затем са-
мостоятельно выбирал свидетельство купца 2-й гильдии. Имел 
торговое заведение на Базарной пл., шорную мастерскую, два де-
ревянных дома. Избирался купеческим старостой (1866–1867), 
состоял гласным Томской городской думы в течение 6 четырёх-
летних сроков (с 1871 до 1901). в ноябре 1899 был избран членом 
Томской городской управы, получая жалованье в размере 1500 
руб. в год. в 1890 он был опекуном над имуществом колмакова, в 
1892 назначен опекуном над имуществом и детьми умершей ку-
печеской жены а.С. ульяновой, своей двоюродной сестры. Был 
также старостой Никольской церкви в 1884–1887 и 1896–1899. 
Состоял членом Общества попечения о начальном образовании. 

Жена – александра Силовна (р. 1850). дети: владимир  
(р. 05.07.1870), Татьяна (р. 1877), Мария (р. 1879), анфиса (р. 1882).

архив ТОкМ. Оп. 7. д. 22; гаТО. ф. 3. Оп. 2. д. 969; ф. 127. Оп. 1. д. 901, 
2178, 2438, 2631, 2702; ф. 233. Оп. 1. д. 505; Оп. 2. д. 1508; Оп. 3. д. 766, 
891; краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сиби-
ри: в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 2; Бойко в.п. Томское купечество в 
конце XVIII–XIX вв.: из истории формирования сибирской буржуазии. 
Томск, 1996; Разгон в.Н. Сибирское купечество в XVIII – первой по-
ловине XIX в.: региональный аспект предпринимательства традици-
онного типа. Барнаул, 1998; Томский некрополь. Списки и некроло-
ги погребённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред.  
Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001.

ВЕРГУНОВ Борис Михайлович (первая половина XIX в.), 
купец 3-й гильдии. Родился в мещанской семье, служил при-
казчиком томского купца М.а. Мыльникова. в 1825 приписал-
ся к купечеству по 3-й гильдии. по сведениям в.Н. Разгона,  

Вергунов
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служил в Российско-американской компании, был опекуном 
над детьми покойной купеческой жены Марфы Жуковой. 

Жена – Ефросинья дмитриевна, дочь авдотья Борисовна.

гаТО. ф. 235. Оп. 1. д. 256; Разгон в.Н. Сибирское купечество в XVIII – 
первой половине XIX в.: региональный аспект предпринимательства 
традиционного типа. Барнаул, 1998.

ВЕРЕЩАГИНА домна Ивановна (конец XVIII – первая 
половина XIX в.), купеческая вдова. Была совершенно неграмот-
на. в 1825 записалась в купечество и выбирала свидетельство 
3-й гильдии вплоть до 1841. Имела 3 лавки, торговала россий-
скими, немецкими и китайскими товарами.  в 1830-х владела 
мыловаренным заведением. по её духовному завещанию был 
пожертвован колокол на Троицкий кафедральный собор весом 
в 63 пуд. 4 фунта, стоимостью 847 руб. у неё были дочь пелагея 
Ивановна и четыре сына. 

1) Старший сын, Иван Иванович в. (ум. 1840), с женой 
Маврой петровной и сыновьями Михаилом и петром состоял 
в одном капитале с матерью. 

2) второй сын, Николай Иванович в. (1800 – после 1878), 
был купцом 3-й гильдии; в середине 1860-х перешёл в мещан-
ство. владел мыловаренным, свечным и салотопенным заведе-
ниями, домом. в 1866 объявлен несостоятельным должником, 
всё его имущество подлежало продаже для уплаты долгов.  
в 1843, до разорения, вошёл в состав строительного комитета 
по постройке в Томске Троицкого кафедрального собора; из-
бирался членом Томского сиротского суда, гласным Томской 
городской думы. Был женат на анне андреевне, имел троих сы-
новей – константина, александра и Михаила (ум. 29.12.1894). 
Известно, что старший сын, константин Николаевич в., был 
купцом 3-й гильдии, его дети: анна (р. 1848), аполлон (р. 1857), 
авенир, константин. Младший, Михаил Николаевич в., служил 
управляющим кирпичным заводом купца п.в. Михайлова.

3) Третий сын, пётр Иванович в. (1803 – после 1849), с 
женой феофанией Николаевной, сыном павлом (р. 1829) и до-
черью Марьей (р. 1831) состоял в одном капитале с матерью.  
в 1837 выделился из общего капитала и вплоть до 1860 само-
стоятельно выбирал купеческое свидетельство 3-й гильдии, 
торговал российскими, немецкими и китайскими товарами. по 
сведениям в.п. Бойко, отличался «грамотностью, благочестием 
и своей общественной деятельностью». Избирался церковным 
старостой Благовещенского кафедрального собора. Но однажды 
соборный священник пожаловался на его «буйное поведение», 

Верещагина



38

и после разбирательства по этой жалобе томское купечество 
приговорило в. попросить у священника прощение или же вы-
платить штраф в размере годового жалованья обиженного. 

4) Младший сын. александр Иванович в. (р. 1809), на-
ходился в одном капитале с братом Николаем Ивановичем в., 
был женат на анисье Ивановне.

гаТО. ф. 3. Оп. 1. д. 191; ф. 127. Оп. 1. д. 1576, 1772, 1826; ф. Р-240. Оп. 1. 
д. 889; Евтропов к.Н. История Троицкого кафедрального собора  
в Томске (постройка его с характеристикой времени и деятелей): леп-
та к трёхсотлетию гор. Томска. Томск, 1904; краткая энциклопедия по 
истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, 
кн. 2; Бойко в.п. Томское купечество в конце XVIII–XIX вв.: из истории 
формирования сибирской буржуазии. Томск, 1996.

ВЕРХРАТСКИЙ адам флорианович (1824–1890), купец 
2-й гильдии, в конце жизни перешедший в мещанское сосло-
вие. занимался добычей золота, владел салотопенным, свеч-
ным и мыловаренным заведениями на песках; в 1870 устроил 
теплицу, в которой выращивал для продажи ранние огурцы и 
редис, а также цветы. 

Жена, лидия васильевна (1843 – после 1917), владела зо-
лотыми приисками в Мариинском округе; по данным на 1917, 
жила вместе с дочерью Ольгой адамовной в. на Никитинской 
ул., 31. Сын, Николай адамович в. (р. 18.08.1875), был меща-
нином, жил на Чирковском прииске близ с. Тисуль Мариин-
ского уезда. дочь, варвара адамовна в. (р. 1874), также со-
стояла в мещанском сословии, владела золотыми приисками 
в Мариинской тайге. кроме них, в семье в. были дети: анто-
нен (ум. до 1902); калерия (р. 1862); Ольга (р. 1866), служив-
шая в управлении Томской железной дороги (1917); валериан  
(р. 13.04.1876); Мария; анна (1880 – 02.10.1903, Томск). 

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2702; ф. 233. Оп. 1. д. 543; ф. 433. Оп. 1. д. 300; 
Оп. 2. д. 36; ф. Р-240. Оп. 1. д. 882; краткая энциклопедия по истории 
купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 2.

ВЕРШИНИН Иван Семёнович (р. 1740), купец 3-й гиль-
дии. владел двумя домами и двумя лавками. в 1789–1791 состо-
ял ратманом, в 1795–1797 – членом 6-гласной думы. участвовал 
в сборе денег на возведение второй очереди каменного гости-
ного двора на Базарной площади (1788). Жена – Матрёна Семё-
новна (р. 1761), урожд. Мыльникова. 

в одном капитале с в. находился его брат, василий Семё-
нович (р. 1744), у него две дочери. 

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 910, 2344.

Верхратский – Вершинин
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ВИЛЬЯНОВ Иван Степанович (1822 – не позже 1895), 
купец. Родился в семье томских мещан. в 1863 приобрёл сви-
детельство 3-й гильдии на временную торговлю, в 1864 стал 
купцом 3-й гильдии, с 1865 – купец 2-й гильдии, в 1880-х – ку-
пец 1-й гильдии. С 1859 торговал в лавочке в чирочном ряду  
на гостинодворской (Базарной) пл. владел кожевенным заве-
дением (6 рабочих в 1865), затем добавил к нему мыловарен-
ное, свечное, чеботарное заведения. Товар продавал в Томске и 
вывозил в кяхту.

Избирался гласным Томской городской думы на один 
4-летний срок (1879–1883). Был церковным старостой знамен-
ской церкви. участвовал в финансировании строительства бо-
гадельни мещанского общества, вносил деньги на содержание 
призреваемых в богадельне. построил на свои средства церковь 
в с. Монастырское. за свои пожертвования был награждён ор-
деном св. анны 3-й степени (1880).

Судя по всему, в. был женат дважды. первая жена –  
Елизавета Яковлевна (р. 1821). С конца 1870-х в докумен-
тах указывалась как владелица кожевенного завода купече-
ская жена Марья алексеевна в., по первому мужу Мутовкина  
(ум. 22.11.1909). в 1895 она на правах купеческой вдовы обра-
тилась в Томское губернское управление с просьбой утвердить 
проект кожевенного, мыловаренного, свечного и салотопенно-
го заводов, устроенных ею на берегу р. Томи. 

гаТО. ф. 3. Оп. 18. д. 342; Оп. 42. д. 1895; ф. 127. Оп. 1. д. 2438, 2702, 2821; 
Оп. 2. д. 2692; ф. 233. Оп. 1. д. 112; краткая энциклопедия по истории ку-
печества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 2.

ВИХОРЕВ дмитрий Иванович (1784 – после 1840), ку-
пец 3-й гильдии. Родился в мещанской семье, не позже 1837 стал 
купцом. владел кожевенной мануфактурой, мыловаренным за-
ведением. Был женат на агафье (аграфене) андреевне (1785 – 
после 1840). в семье было четверо детей: старший сын – алексей 
дмитриевич (р. 1816) с женой анной Семёновной и детьми ан-
дреем (р. 1841) и александром (р. 1843); два других сына – Иван 
(р. 1818) и Илья (р. 1824), а также дочь александра.

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 1772, 1826; краткая энциклопедия по истории ку-
печества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 2.

ВОКАНО (вакано) фон ламберт-людвиг филиппович 
(1858 – 03.08.1900), предприниматель. Являлся австрийским 
подданным, дворянином. в 1884 построил в Томске пивова-
ренный завод на берегу р. ушайки, на заимке, приобретённой 

Вильянов – Вихорев – Вокано
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у купца И.И. флягина. по данным на 1888, завод назывался 
«германия». в 1895 переустроил пивоваренное заведение и 
преобразовал его в дрожжево-винокуренный завод, оснастил 
паровым двигателем. На собственном земельном участке вбли-
зи завода он устроил публичный сад, в котором в 1890-х в лет-
нее время проводились гуляния, устраивались спектакли. 

в августе 1900 был убит наёмным убийцей.
Жена, Елизавета александровна, урожд. Сидорова (ум. 

1902), как выяснилось на суде в марте 1903, организовала убий-
ство в., подкупив за 2,5 тыс. руб. бывшего служащего своего 
мужа. причина объяснялась плохими отношениями между 
супругами и наличием у в. побочной семьи. Жена умерла во 
время предварительного следствия, и после её смерти всё иму-
щество в. унаследовала его тёща Е. Сидорова. впоследствии зе-
мельный участок приобрёл купец Б.л. Фуксман.

гаТО. ф. 3. Оп. 2. д. 2378; Оп. 19. д. 1324; ф. 235. Оп. 1. д. 1111; Томский не-
крополь. Списки и некрологи погребённых на старых томских кладбищах. 
1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001.

ВЫТНОВЫ, купеческое семейство: 
1) Родоначальник семейства – Никифор леонтьевич в. 

(р. около 1781, вязниковский уезд владимирского наместниче-
ства). Родился в крестьянской семье. в конце 1830-х приехал в 
Томск, в 1838 стал купцом 3-й гильдии, занимался торговлей, 
владел кирпичным заводом. Был женат на крестьянской доче-
ри авдотье петровне, по др. сведениям – авдотье козьминич-
не (Евдокии кузьминичне). Их дети: Иван, алексей, василий, 
Марья.

2) Иван Никифорович в. (р. 1815), старший сын Никифо-
ра леонтьевича в. С 1848 самостоятельно выбирал свидетель-
ство купца 3-й гильдии, в 1860-х жил в Мариинске, содержал 
питейное заведение. Его женой была Настасья владимировна. 

3) алексей Никифорович в. (ум. после 1872), второй сын 
Никифора леонтьевича в. Отличался неудачливостью в делах, 
из 3-й купеческой гильдии перечислился в мещане, а в 1872 
признан несостоятельным должником. Был женат на вере фё-
доровне, у них была дочь Марья. 

4) василий Никифорович в. (1818, вязниковский уезд 
владимирской губ. – 30.04.1904, с. зоркальцево Томского уез-
да), третий сын Никифора леонтьевича в. в подростковом воз-
расте приехал с родителями в Томск. Был грамотным. Состоял в 
одном капитале с отцом, вместе с ним торговал и приобрёл кир-
пичный завод (около 1840). в конце 1850-х стал самостоятельно 
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выбирать купеческое свидетельство 3-й гильдии, не позднее 
1867 – 2-й гильдии. С 1869 владел на паях с енисейским куп-
цом а. Баландиным Одигитриевским винокуренным заводом 
в с. зоркальцево Томского округа, на заводе производилось  
до 12 тыс. вёдер спирта. в сентябре 1877 завод сгорел, причина 
пожара так и не была выяснена. по восстановлении завод был 
назван по имени сына василия Никифоровича в. – петровским. 
кроме того, в 1887–1890 в. арендовал винокуренный завод близ 
с. Тисуль Мариинского округа. для реализации продукции  
открыл в Томске оптовый склад вина и спирта, а затем в собст-
венном одноэтажном с подвалом каменном доме на Миллион-
ной ул., 25, устроил водочный завод. Это предприятие по вы-
пуску водки, морсов было построено по плану, утверждённому 
Томским губернским управлением в 1887. в 1888 открыл дрож-
жевой завод. в 1896 создал с купцом д.Е. Зверевым товарищест-
во под названием «д. зверев и кº», которое владело дрожжево-
винокуренным заводом в Томске. в 1897 учредил торговый дом  
«в. вытнов с сыном петром» с объявленным капиталом  
в 120 тыс. руб., к которому перешли все производственные и 
торговые предприятия в. Торговал водками и наливками соб-
ственного производства, а также винами и водочными изде-
лиями других производителей, владел несколькими винными 
лавками в Томске и пригородных сёлах. 

Совершал противоправные поступки: в 1887 участвовал 
в т. н. стачке виноторговцев (вместе И.л. Фуксманом, а.Н. Па-
стуховым и др.) с целью повышения цен на винопродукцию.  
в июле 1888 был осуждён Томским губернским судом на 6 меся-
цев тюремного заключения.

Состоял гласным Томской городской думы. в 1890 экс-
понировал водки и наливки своего производства на казанской 
научно-промышленной выставке и был удостоен медали. в 1892 
демонстрировал образцы водок и наливок на выставке в Мар-
селе, во франции, получил две золотые медали и звание члена-
корреспондента академии изящных искусств, наук, литерату-
ры и промышленности Христофора колумба в Марселе. в 1893 
был удостоен медали промышленной выставки в париже. 

Был женат на Марии петровне (р. 1818). у них родилось 
два сына и пять дочерей – анна (р. 1850), фелонида (р. 1851), ка-
питолина (р. 1853), Еванфия (р. 1857), виринея (р. 1859). Стар-
ший сын, гавриил васильевич в. (р. 1843), с женой Евдокией 
александровной (1857 – после 1917) долгое время находился в 
одном капитале с отцом. 

5) пётр васильевич в. (около 1847, Томск – 31.03.1902, 
Томск), младший сын василия Никифоровича в., купец 2-й 
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гильдии. в 1897 стал совладельцем и распорядителем торго-
вого дома «в. вытнов с сыном петром», учреждённого отцом. 
в 1870-х служил управляющим отцовскими предприятиями – 
Одигитриевским винокуренным заводом, водочным заводом и 
оптовым складом вина и спирта, был доверенным своего отца. 
в 1890-х винокуренный завод в с. зоркальцево, переимено-
ванный в петровский, под его руководством был перестроен, 
модернизирован, оснащён новой для того времени техникой и 
оборудованием. первым в Томской губ. винокуренный завод  

в. получил телефонную связь 
с Томском. по производи-
тельности – около 180 тыс. ве-
дер спирта в год – петровский 
завод входил в число самых 
крупных винокуренных заво-
дов Томской губ. 

Избирался гласным 
Томской городской думы на 
4-летие (1894–1897). Служил 
старостой томской церкви во 
имя Сошествия Святого духа, 
в 1891 произвёл за свой счёт 
капитальный ремонт старин-
ного здания, после чего состо-
ялось малое освящение хра-
ма. прихожане и клир церкви 
поднесли ему икону Христа 
Спасителя в серебряной ризе 
с надписью «ктитору духосо-
шественской церкви г. Томска 
петру васильевичу вытнову 
от признательных прихожан 
за особенные труды по укра-
шению храма, исполненные 
на собственные средства». 

в 1898 и 1900 избирал-
ся почётным попечителем Томской губ. мужской гимназии, 
ежегодно вносил на её счёт не менее 1 тыс. руб. входил в совет 
Томского общества содействия физическому развитию, вносил 
средства на содержание детских площадок, катков, купален. 
пользовался большим уважением горожан, в заметке о его 
смерти сообщалось, что «проводить покойного собралось очень 
много народа», а в мужской гимназии в день похорон были от-
менены занятия.

Вытновы
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Был женат дважды, первым браком – на александре 
Яковлевне (р. 1844), вторым браком – на вере александровне 
(1857 – 21.05.1928, Томск), сестре томского купца в.а. горохова. 
Она состояла попечительницей школы в с. зоркальцево и, по 
свидетельству томской газеты «Сибирский вестник», 28 дека-
бря 1895 устроила для сельских школьников первое празднова-
ние Нового года. приехала в школу со своими детьми, привезла 
подарки и ёлочные украшения, угощала сельских детей сла-
достями, а они читали стихи, водили хоровод. в 1904 входила 
в дамский комитет для оказания помощи семьям, кормильцы 
которых были призваны на Русско-японскую войну. послед-
ние годы жизни провела в семье своей дочери анны петровны 
Еланцевой, умерла в один день с сыном василием. 

в браке было 7 детей, в их числе Мария петровна 
(23.11.1873 – 15.10.1956), которая окончила томскую Мариин-
скую женскую гимназию с серебряной медалью, вышла замуж 
за выпускника Императорского Томского университета, в буду-
щем академика аМН СССР Николая васильевича вершинина 
(1876, вятская губ. – 1951, Томск); похоронена на Южном клад-
бище в Томске рядом с мужем. 

вторая дочь, валентина петровна, училась на Томских 
высших историко-философских курсах (1908), вышла замуж за 
андрея петровича калишева (1876–1938), впоследствии про-
фессора, заведующего кафедрой аналитической химии Томско-
го технологического/индустриального института, арестованно-
го и расстрелянного органами Нквд; у них была дочь вера. 

Третья дочь в., Ольга петровна (1881–1951), стала же-
ной профессора Императорского Томского университета Ива-
на Михайловича левашёва (1864, воронеж – 1931, Томск).  
в семье Ольги и Ивана левашёвых было трое детей: константин 
стал инженером, участвовал в строительстве каширской гЭС, 
подвергался репрессиям, а после возвращения из заключения 
стал доктором геолого-минералогических наук, профессором  
одного из московских вузов, был женат на Елизавете Иванов-
не, дочери томского купца И.а. кутолина. дочь вера работала  
в государственном историческом музее; младший владимир 
стал врачом. 

Младшая дочь в., анна петровна (03.02.1883 – 10.06.1974, 
кемерово), вышла замуж за студента, ставшего позже доцен-
том Томского индустриального института, виктора павлови-
ча Еланцева (он был репрессирован и расстрелян в 1937). Их 
старший сын, пётр викторович Еланцев (14.12.1907 – февраль 
1938), окончил Сибирский технологический институт, работал 
инженером на Томской электростанции, был репрессирован 
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и погиб; дочь, Наталья вик-
торовна Еланцева (1910–
1930), училась в Сибирском 
химико-технологическом ин-
ституте в Томске, умерла от 
туберкулёза; младший сын, 
виталий викторович Еланцев 
(16.05.1912, Томск – 14.12.1995, 
кемерово), окончил Томский 
индустриальный институт, 
работал инженером, затем 
заместителем главного инже-
нера и главным инженером 
кемеровской ТЭц (гРЭС).  
у него и его жены Елизаветы 
павловны было три дочери: 
старшая, Татьяна витальевна 
(р. 1937), стала инженером-
энергетиком, работала на 
Беловской гРЭС; средняя, 
Нонна витальевна (р. 1939), 
получила специальность вра-
ча, работала в кемеровской 
обл. клинической больнице; 
младшая, Наталья, умерла в 
младенчестве в 1948 в Том-
ске. у Нонны витальевны, по 
мужу коноваловой, родилось 
двое сыновей: павел Бори-

сович коновалов (р. 1966) и александр Борисович коновалов  
(р. 1975), ставший доктором исторических наук, профессором 
кемеровского государственного университета. 

6) Сергей петрович в. (1877 – 03.03.1915, Томск), стар-
ший из сыновей петра васильевича в., был членом семейного 
торгового дома «в. вытнов с сыном петром».

7) василий петрович в. (12.06.1878, Томск – 21.05.1928, 
Свердловск), второй по старшинству сын петра васильевича 
в. Окончил Томскую губ. мужскую гимназию (1899), горное 
отделение Томского технологического института со званием 
горного инженера (1908). Совместно с братьями входил в тор-
говый дом «в. вытнов с сыном петром», занимался торгово-
промышленным делом, унаследованным от отца и деда.  
в 1915 был призван на службу в Русскую армию. по возвра-
щении со службы, в 1916, приобрёл производство и торговлю  

Вытновы

анна Еланцева, дочь  
петра васильевича вытнова,  
с дочерью Натальей. 
Фото В. Еланцева, 1910.  
Предоставлено А.Б. Коноваловым
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кондитерскими и конфетно-
шоколадными изделиями 
фирмы «И. кармацкий и кº», 
затем – пивоваренный завод 
на Еланской ул., 38, принадле-
жавший ранее томскому куп- 
цу М.М. Рейхзелигману. в 1919 
он был одним из учредителей 
Сибирского торгово-промыш-
ленного банка в Томске, сос-
тоял пайщиком Томского 
лесопромышленного товари-
щества, имел 6 из 200 паев по 
5 тыс. руб. каждый. 

в 1900–1910-х избирал-
ся гласным Томской город-
ской думы. Был секретарём 
комитета Томского общества 
обывателей и избирателей, 
созданного в 1909 с целью 
активизации городских изби-
рателей. в 1909–1912 возглав-
лял Сибирский отдел Россий-
ского общества винокуренных 
заводчиков. Был товарищем 
председателя Томского желез-
нодорожного комитета по хо- 
датайству о постройке желез-
нодорожной линии Томск – 
Енисейск, в конце 1913 совершил поездку в петербург и пере-
дал ходатайства о сооружении дороги в Министерство путей 
сообщения и в Министерство финансов. Состоял почётным по-
печителем Мухинобугорской начальной школы в Томске (ока-
зывал материальную помощь нуждавшимся ученикам), входил 
в попечительный совет 1-й Сибирской торговой школы, рабо-
тал в комитете по управлению городской публичной библиоте-
кой (имел неплохую домашнюю библиотеку). вместе с матерью 
верой александровной в. был пожизненным членом Общества 
для доставления средств Сибирским высшим женским курсам 
(с 1909). в марте 1917 внес 1 тыс. руб. в помощь политическим 
ссыльным, выезжавшим из Нарымского края. 

в годы Революции 1917 года и гражданской войны ру-
ководил Томским биржевым комитетом, возглавлял Торгово-
промышленный союз. в сентябре 1918 получил предложение 

Вытновы

василий петрович вытнов. 
Фото периода  
Первой мировой войны.  
Предоставлено  
Н.В. Чиркуновой
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министра снабжения временного Сибирского правительства 
И.И. Серебренникова занять пост товарища министра снабже-
ния, но принял ли это предложение, сведений не сохранилось. 
председательствовал в Средне-Сибирском бюро химической 
промышленности, созданном в конце 1919 с целью развития 
химической промышленности в Сибири. 

входил в инициативную группу по созданию в Томске 
Торгово-промышленного банка, участвовал в разработке его 
уставных документов. высказывался в томской печати за сво-
боду торговли, за отказ от государственной монополии в эко-
номике, установленной большевистскими властями в Сибири. 
Считал, что конкуренция, при условии борьбы со спекуляцией, 
восстановит нормальное снабжение в городах региона. летом 
1918, когда в Сибири была установлена власть белых, выступал 
за отмену всех декретов советской власти, нарушавших права 
частных собственников.

в марте 1920 постановлением Томской уездной чрезвы-
чайной комиссии по борьбе с контрреволюцией был пригово-
рён к заключению в концлагере до окончания гражданской 
войны с формулировкой «за неоднократные пожертвования на 
нужды колчаковщины». получив освобождение, в годы нэпа 
содержал некоторое время частное кафе в Новониколаевске, но 
вскоре переехал в Свердловск, где работал инженером «урал-
меттреста».

Был женат на зое Ивановне (1883 – 1947, Мичуринск), 
урожд. Касаткиной. Она состояла действительным членом Об-
щества для доставления средств Сибирским высшим женским 
курсам. в семье было четыре дочери. Старшая дочь, любовь ва-
сильевна в., переселилась в ленинград, пережила блокаду; её 
дочь Наталья работала на ленинградском заводе «Светлана». 
вторая по старшинству дочь, Екатерина васильевна в., после 
окончания средней школы пыталась поступить в Тгу, но её  
не приняли из-за социального происхождения. Работала маши-
нисткой в «Шахтстрое», в 1934 вышла замуж за иностранного 
специалиста, временно работавшего в Томске, уехала с ним в 
германию, где и жила вплоть до конца XX в. у неё было три 
сына, есть внуки и правнуки. Третья дочь, Татьяна васильевна 
в. (р. 1916), окончила в Томске школу-семилетку, затем школу 
фзу при заводе «Металлист», работала токарем, училась на 
чертёжных курсах. после их окончания работала чертёжником 
в СфТИ. вслед за этим окончила курсы при «Сибтранспроек-
те», работала в экспедиции по изысканию дороги падун–
усть-кут, но попала под сокращение. в 1939–1940 работала 
препаратором кафедры дарвинизма Тгу, но в ходе кампании  

Вытновы
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по выполнению указа президиума верховного Совета СССР от 
26 июля 1940 г. была уволена за прогул. Младшая дочь, Нина 
васильевна в. (р. 1916), училась на рабфаке, окончила Томский 
стоматологический институт, участвовала в великой Отече-
ственной войне. после войны работала зубным врачом в Харь-
кове. Была замужем за геннадием лукичом Чиркуновым, пре-
подававшем в Томском стоматологическом институте. Их дети: 
владимир и Наталья, внуки – Елена, дмитрий, Олег. 

8) пётр петрович в. (1888, Томск – 21.09.1922, Мари-
инск), третий сын петра васильевича в. участвовал в семейном 
торговом деле, в 1917 был в числе учредителей «акционерного 
общества первых свеклосахарных заводов в Сибири». в марте 
1917 он одним из первых в Томске перевёл рабочих семейной 
конфетно-шоколадной фабрики на 8-часовой рабочий день.  
в годы гражданской войны предприятия в. частично были за-
няты военным постоем, но в магазине на Миллионной ул., 25 
продавались кондитерские товары собственного производства: 
карамель, мармелад, пастила. 

в феврале 1918 в томской духовской церкви в. обвенчал-
ся с Марией алексеевной грозной (р. 1896, владивосток), до-
черью хабаровского мещани-
на, выпускницей 3-й Томской 
женской гимназии (бывш. 
Н.а. Тихонравовой). Овдовев, 
она поступила в Томскую зу-
боврачебную школу (1923).

постановлением Си-
бирского совнархоза от 22 
мая 1920 пивоваренный завод 
и кондитерская фабрика тор-
гового дома «в. вытнов с сы-
ном петром» были национа-
лизированы и полгода спустя 
законсервированы. в скла-
дах кондитерской фабрики 
в Хомяковском пер., 10 был  

Вытновы

петя вытнов,  
сын петра васильевича  
вытнова. 
Фото середины 1890-х.  
Предоставлено  
А.Б. Коноваловым
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размещён завод «Электрод» по восстановлению перегоревших 
электрических лампочек. в 1920-х в бывших вытновских пред-
приятиях в пер. 1905 года начала работать махорочная фабри-
ка, в настоящее время в домах в. расположены магазины.

гаТО. ф. 3. Оп. 11. д. 1700; Оп. 19. д. 928; ф. 126. Оп. 2. д. 2106; ф. 127.  
Оп. 1. д. 1826, 2178, 2438, 2702; ф. 233. Оп. 3. д. 891; ф. Р-173. Оп. 1.  
д. 1268; ф. Р-240. Оп. 1. д. 889; ф. Р-815. Оп. 17. д. 1785; Статистика и 
материалы для истории Томской мужской гимназии с 1889 по 1899 год / 
сост. И.М. курочкин. Томск, 1899; краткая энциклопедия по исто-
рии купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994.  
Т. 1, кн. 2; коновалов а.Б. Томская купеческая династия вытновых и 
её потомки (начало XIX – начало XXI веков) // кузбасский родовед: 
историко-краеведческий альманах. кемерово, 2002. вып. 2; Томск 
от а до Я. краткая энциклопедия города. Томск: Изд-во НТл, 2004;  
дмитриенко Н.М. вытновы // деловая элита старой Сибири: исторические 
очерки. Новосибирск: Ид «Сова», 2005; Экономическая история России 
(с древнейших времен до 1917 г.): энциклопедия: в 2 т. М.: Российская по-
литическая энциклопедия, 2008. Т. 1; Энциклопедия Томской области.  
Т. 1: а–М. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008.

ВЯТКИН Никита Несторович (р. 1838), купец. Родился в 
крестьянской семье. по данным на 1878, был минусинским 2-й 
гильдии купцом, в 1891 – томский купец 1-й гильдии. владел 
золотыми приисками в Минусинском и Мариинском горных 
округах. принадлежавший ему большой земельный участок 
с домом на пересечении почтамтской ул. и Благовещенского 
пер., приобретённый у купца Я.л. Хотимского, в 1903 был про-
дан товариществу «а.ф. второв и сыновья». На этом участке 
было выстроено огромное здание с магазином в первом этаже 
и гостиницей в двух верхних этажах (совр. магазин «1000 ме-
лочей»).

дважды, в 1887 и 1891, в. избирался гласным Томской го-
родской думы. в 1883 пожертвовал 5 тыс. руб. на нужды влади-
мирского детского приюта, был членом попечительного совета 
алексеевского реального училища (1884–1888). вносил деньги 
на позолоту крестов и глав Троицкого кафедрального собора в 
Томске. Был награждён золотой медалью с надписью «за усер-
дие» на станиславской ленте (1883). 

Жена, вера Ильинична в., владела золотым прииском в 
Мариинском округе. дети: пётр (р. 1868), Екатерина (р. 1876), 
дмитрий (р. 1877), Николай (р. 1882), Илья (р. 1884), анна  
(р. 1885), зинаида (р. 1888).

гаТО. ф. 127. Оп. 2. д. 662; ф. 433. Оп. 2. д. 36; Бойко в.п. Томское ку-
печество в конце XVIII–XIX вв.: из истории формирования сибирской 
буржуазии. Томск, 1996. 

Вяткин
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Мэрия города Томска (дом кухтериных),  
пр. ленина, 73
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Томский областной суд (дом кухтериных), пер. Макушина, 8
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детская  
художественная школа № 1. 
детская музыкальная  
школа № 2  
(дом а.Е. кухтерина),  
пр. ленина, 42

Институт  
«Сибспецпроектреставрация» 
(дом И.Е. кухтерина),  
Набережная р. ушайки, 8
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Томский музыкальный колледж имени в.г. денисова  
(дом И.л. фуксмана), пр. ленина, 107

городская поликлиника № 1 (здание построено  
на пожертвования п.в. Михайлова), пр. ленина, 51
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промсвязьбанк (дом д.г. Малышева), пр. ленина, 82-б

загС (дом г.ф. флеера), пр. ленина, 83
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Сибирское бистро. кафе «Сладкоежка» (дом гадаловых),  
пл. Ново-Соборная, 2

Томский областной художественный музей (дом Н.И. Орловой), 
пер. Нахановича, 3
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Сибирское бистро (дом а.М. Некрасова), пр. ленина, 123
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дума города Томска; гастроном «Нижний»  
(дом г.М. голованова), пр. ленина, 105
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Г

Гадалов

ГАДАЛОВ Иван герасимович (1840, дер. Рябинкина 
ковровского уезда владимирской губернии – 16.08.1907, Мос-
ква), купец 1-й гильдии. Родился в имении князя Шаховского, 
где его отец, выкупившийся на волю из крепостной зависимо-
сти, вёл торговлю. учился у сельского дьячка, в 13-летнем воз-
расте был отправлен отцом в Сибирь для продажи товаров. зна-
чился как канский купец 1-й гильдии, позже получил сословное 
звание потомственного почётного гражданина, а в 1897 – чин 
статского советника. владел сетью магазинов в канске, Ени-
сейске, красноярске, торговал бакалейными, галантерейными, 
мануфактурными товарами. в Томске имел два крупных мага-
зина, один из них, открытый в августе 1895 в специально по-
строенном здании на Ново-Соборной площади, используется 
для торговых целей до сих пор. Ныне в нём «Сибирское бистро» 
и магазин «Сладкоежка». (дома г., занимавшие целый квартал, 
были муниципализированы в июле 1920.) С 1895 он состоял 
вкладчиком товарищества «Технико-промышленное бюро и к° 
для электрического освещения в Томске», созданного с целью 
строительства и эксплуатации городской электростанции; вла-
дел 40 паями по 250 руб. каждый. 

Избирался городским головой г. канска Енисейской губ. 
(1860-е), гласным Томской городской думы (1894–1897). Слу-
жил старостой домовой казанской церкви Императорского 
Томского университета, жертвовал на её «обстановку и укра-
шение» (по свидетельству авторов книги, выпущенной к 25-
летию Томского университета). Состоял членом комитета по 
постройке в Томске Троицкого кафедрального собора. в 1898 
пожертвовал 3 тыс. руб. на строительство деревянного здания 
церкви во имя Иоанна лествичника в Томске, в районе Новой 
деревни. (церковь была освящена в 1900, закрыта для богос-
лужения в 1940; церковное здание передали под общежитие, в 
послевоенное время в нём располагалась школа, а после пожа-
ра в 1955 на каменном фундаменте бывшей церкви построили 
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жилой дом, на пересечении пер. Соснового и ключевского про-
езда). Был членом восточно-Сибирского отдела Императорско-
го Русского географического общества, членом палестинского 
общества, почетным членом Императорского человеколюбиво-
го общества, пожизненным членом Общества красного креста, 
членом-соревнователем Томского общества взаимного вспомо-
жения приказчиков. Имел государственные награды: ордена 
св. владимира 3-й и 4-й степени, св. анны 2-й и 3-й степени,  
св. Станислава 2-й степени. 

Иннокентий Иванович гадалов в домашнем кабинете.
Фото В. Соловкина, 1900. Публ. по: Томск. История города  
в иллюстрациях. 1604-2004 / сост. О.В. Патрина,  
Н.М. Дмитриенко; науч. ред. Э.И. Черняк (Томск, 2004)

г. был дважды женат, вторым браком – на дворянке Ма-
рии Егоровне, дочери майора Шульца. в первом браке роди-
лось трое детей, в том числе пётр (р. 20.10.1867) и Елизавета 
(р. 20.04.1871), во втором браке – герасим (р. 18.06.1874).

Старший сын, Иннокентий Иванович г. (05.02.1864 – 
около 1930), потомственный почётный гражданин, учился в 
реальном училище к.п. воскресенского в Москве. продолжил 
дело отца, занимался торговлей, владел 14 магазинами в раз-
личных городах Сибири, в их числе двумя бакалейными мага-
зинами, магазином готового платья и обуви в Томске.

Избирался гласным Томской городской думы. в 1908 был 
старшиной и казначеем Томского биржевого комитета. дважды 

Гадалов
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избирался почётным мировым судьёй Томского окружного суда 
(1912, 1915). Состоял почётным председателем Томского добро-
вольного пожарного общества, почётным членом Томского 
общества рысистого коннозаводства, действительным членом 
первого Сибирского хорового певческого общества в г. Томске.

Был известен своей благотворительной деятельностью. 
На собственные средства в 1891 построил школу в г. Минусинске 
и оказывал ей финансовую поддержку в течение 12 лет. почти 
20 лет служил старостой домовой казанской церкви Импера-
торского Томского университета, много жертвовал на неё. Был 
церковным старостой Троицкого кафедрального собора, жерт-
вовал на создание церковного хора. в 1911–1914 состоял членом 
попечительного совета Томского коммерческого училища (Си-
бирского политехникума). в августе 1915 вошёл в Томский го-
родской комитет по оказанию помощи беженцам войны. в 1904 
организовал среди своих служащих любительский оркестр, 
который выступал с концертами в городском саду, весь сбор с 
концертов направлялся в пользу красного креста. Был награж-
дён орденами св. Станислава 2-й степени, св. анны 2-й и 3-й 
степени, св. владимира 4-й степени. 

С установлением в Томске власти Советов, во время бо-
гослужения в Троицком кафедральном соборе 27 апреля 1918, 
г. был арестован красногвардейцами. в ответ на это церковный 
совет кафедрального собора постановил «выразить решитель-
ный протест против оскорбления религиозного чувства верую-
щих» и опубликовал это решение в газете «знамя революции» 
(1918. 5 мая). в газете был помещён ответ губернского комис-
сара юстиции И.л. Нахановича, который подтвердил справед-
ливость возмущения верующих и сообщил о том, что отослал 
в адрес коменданта города отношение о необходимости впредь 
не допускать подобных инцидентов. г., по некоторым сведе-
ниям, покинул Томск вместе с женой валентиной Ефимовной 
(14.01.1866 – после 1930), дочерью красноярского купца Е.г. га-
рина. Своих детей у них не было, они воспитывали приёмную 
дочь. в 1930-х валентина Ефимовна г. проживала в Томске у 
племянников.

гаТО. ф. 48. Оп. 1. д. 60; ф. 127. Оп. 2. д. 705; ф. 233. Оп. 1. д. 173, 233; 
РгИа. ф. 1287. Оп. 44. д. 35; Сибирский торгово-промышленный кален-
дарь на 1901 г. / изд. ф.п. Романова. Томск, 1901; краткая энциклопе-
дия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 
1994. Т. 1, кн. 2; аникович г.Т. Милый сердцу дом // Томский вест-
ник. Томск, 1995. 25 нояб.; город: томская панорама начала ХХ века / 
Майданюк Э.к., караваева а.г., приль л.Н., Исаков С.а. Томск, 2004; 
дмитриенко Н.М. гадаловский магазин // персона: ежемесячный 
общественно-политический журнал. Томск, 2011. № 8. 
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ГЛАЗОВ алексей васильевич (р. 1806), купец. Родился 
в семье крестьян георгиевского уезда Рязанской губ. в Томске 
долгое время значился как крестьянин, затем стал купцом 3-й 
гильдии, после 1863 перешёл во 2-ю гильдию. в 1867 обанкро-
тился, а всё его имущество было продано за долги. Жена – Ев-
докия (авдотья) васильевна (р. 1804). в семье было не меньше 
3 сыновей. 

Старший сын, Иван алексеевич г. (ум. 1869), торговал по 
временному свидетельству 3-й гильдии (1849–1857). в 1858 стал 
купцом 3-й гильдии, затем перешёл во 2-ю гильдию. владел 
мыловаренным и салотопенным заведениями. в 1867 вместе с 
отцом за невыплаченные кредиты Сибирскому общественному 
банку был объявлен банкротом и оказался в тюрьме. Был женат 
на Евдокии григорьевне; дочери: анна (р. 09.09.1856), Елиза-
вета, александра. Сын, Степан Иванович г. (р. 1858), был женат 
на варваре андреевне (р. 1861); их дети: дмитрий (15.05.1882 – 
до 1902), Надежда (р. 16.07.1884), лидия (р. 26.01.1887), андрей 
(р. 22.05.1888), константин (р. 07.09.1899). 

Младший сын г., также Иван алексеевич, 2-й (р. 1831), 
значился в документах как купеческий сын 3-й гильдии. по дан-
ным на 1874–1878, состоял во 2-й гильдии, владел свечным и 
мыловаренным заведениями. Избирался гласным Томской го-
родской думы (1879–1882). Был членом Общества попечения о 
начальном образовании. Его жена – Елена Ивановна (р. 1837) – 
управляла мыловаренным заведением мужа; сыновья: Никандр 
(24.09.1856 – не позже 1866), Николай (р. 1861). 

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д.2438, 2702, 2821; ф. 233. Оп. 1. д. 58; Оп. 3. д. 50; 
краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири:  
в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 2.

ГОЛИЦЫН (голицин) Михаил Ефимович (ум. 
13.12.1893), купец. первоначально значился как томский ме-
щанин. в 1887 стал учредителем и распорядителем торгового 
дома «М.Е. голицын и кº» с капиталом в 24 тыс. руб., договор о 
создании торгового дома был зарегистрирован в Москве. С 1888 
выбирал временное, а затем и постоянное свидетельство купца 
2-й гильдии. Торговал галантерейно-москательными товара-
ми, часами, изделиями из драгоценных металлов, парфюме-
рией, косметикой, посудой, швейными машинами, музыкаль-
ными инструментами, бельём, шерстяными тканями, детскими 
игрушками, а также конской сбруей. 

Был женат на александре фёдоровне (ум. 28.05.1917), 
дочери купца ф.М. Сапожникова. после смерти мужа она  
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продолжала его торговое дело самостоятельно. Не позже 1913 
стала членом-учредителем и членом-распорядителем торгово-
го дома, созданного совместно с братом, Михаилом фёдорови-
чем Сапожниковым, – «М.ф. Сапожников и а.ф. голицына».  
в 1898 состояла попечительницей колонии (загородного лаге-
ря) для малолетних детей при Обществе содействия физиче-
скому развитию, открытой в 1898 вблизи с. петухово, входи-
ла в состав дамского комитета для оказания помощи семьям 
призванных на Русско-японскую войну (1904–1905). Состояла 
действительным членом Общества для доставления средств 
Сибирским высшим женским курсам. в 1907 стала членом, а в 
следующем году – председательницей попечительного совета 
Томской женской гимназии О.в. Миркович, в октябре 1908 уво-
лилась от этой должности. 

Наследницей александры фёдоровны г. была дочь га-
лина Михайловна, по мужу Безайс (ум. 02.04.1918). врач Яков 
Яковлевич Безайс, овдовев, унаследовал всё семейное имуще-
ство и членство в торговом доме «М.ф. Сапожников и а.ф. го-
лицына», владел на паях 2-этажным каменным домом по  
ул. Набережная ушайки, 2. дом был муниципализирован в 1921 
(ныне ему присвоен номер 4, в нём размещаются военный ко-
миссариат города Томска и военная комендатура Томского гар-
низона).

гаТО. ф. 126. Оп. 2. д. 2271-б, 2272; ф. 233. Оп. 3. д. 428; ф. Р-218. Оп. 9. 
д. 174; краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Си-
бири: в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 2; Томский некрополь. Списки и 
некрологи погребённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. 
ред. Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001.

ГОЛОВАНОВ георгий (Егор) Михайлович (1840 – 
14.10.1913, Москва, похоронен в Томске), купец. Родился в кре-
стьянской семье, в школе не учился, но умел читать и писать. 
в 1870-х значился как мещанин, в 1880–1890-х – купец 2-й 
гильдии, затем 1-й гильдии. Не позже 1904 учредил торговый 
дом «голованов с сыновьями», который возглавлял до самой 
смерти. в 1910 причислен к сословию потомственных почёт-
ных граждан, в 1911 удостоен почётного звания коммерции  
советник. 

в 1872 открыл в Томске торговлю шляпами, обувью, че-
моданами, перчатками в торговом корпусе на Базарной пл.  
в рекламном объявлении, помещённом в газете «Томские гу-
бернские ведомости» (1872. 7 окт.), он писал: «Я поставляю себе 
задачею добросовестное исполнение своего дела, чтоб заслу-
жить лестный о себе отзыв и полное доверие публики, которое 
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постараюсь самым тщательным и лучшим образом доказать на 
деле». в апреле 1906 перевёл торговлю в собственный дом на 
пересечении почтамтской ул. и Ямского пер., 14, торговал обу-
вью, головными уборами, а также мебелью, велосипедами, ба-
калеей и др. Торговые обороты г. достигли в 1900-х 1 млн руб. 
Жил с семьёй в собственном доме на Торговой ул., 12. 

Избирался гласным Томской городской думы, начиная 
с 1879 и до конца жизни. Состоял торговым депутатом (1879–
1892), членом учётного комитета Сибирского общественного 
банка (1880–1885, 1887–1912), товарищем (заместителем) ди-
ректора этого банка (1885–1887), членом губернского податно-
го присутствия, членом учётного комитета Томского отделения 
государственного банка (1890–1912?). в 1888 был утверждён 
на очередное 3-летие председателем Томского сиротского суда, 
в 1901 избран кандидатом первого состава старшин Томского 
биржевого комитета. Был членом Общества попечения о на-
чальном образовании, членом-соревнователем Общества вза-
имного вспоможения приказчиков, действительным членом 
1-го Сибирского хорового певческого общества в г. Томске. Слу-
жил церковным старостой домовой церкви Мариинской жен-
ской гимназии (1891–1912?). государственные награды: сере-
бряная медаль на станиславской ленте (1884), золотые медали 
на аннинской, станиславской и александровской лентах. 

первая жена, Екатерина Сергеевна г., скончалась 21 мая 
1893, была отпета в преображенской церкви и погребена на 
кладбище Иоанно-предтеченского женского монастыря. во 
второй раз г. женился на Надежде александровне (1853/1856 – 
10.11.1913, Томск), сестре томского купца в.а. Горохова. 

Сын от первого брака, вениамин георгиевич г. (р. 1877), 
входил в состав семейного торгового дома, владел мылова-
ренным заводом на знаменской ул., 67. Служил на обще-
ственных началах директором детского приюта Королёвых, 
а его жена любовь георгиевна г. (р. 1891) была попечитель-
ницей этого приюта. в годы первой мировой и гражданской 
войн проявлял большую предприимчивость, занимал актив-
ную общественную позицию: в 1915 вошёл в состав Томского 
военно-промышленного комитета, работал в секции одёжно-
го снаряжения, одновременно работал в городском комите-
те по оказанию помощи беженцам войны. в 1917 был в числе 
учредителей «акционерного общества первых свеклосахарных 
заводов в Сибири»; внёс 1 тыс. руб. в помощь бывшим поли-
тическим ссыльным, освобождённым революцией. в 1919 об-
ратился к разработке каменноугольных копей. в то же время 
стал пайщиком Томского лесопромышленного товарищества, 
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выступил соучредителем Сибирского торгово-промышленного 
банка в Томске (складочный капитал 15 млн руб.). в мае 1919 
был и. д. председателя Томского биржевого комитета, передал 
на нужды Белой армии 40 тыс. руб., собранные среди русских 
и мусульманских предпринимателей в ознаменование первой 
годовщины освобождения Сибири от большевиков. в июле 1919 
на заседании бюро кожевенной промышленности Томского 
района выступил с инициативой начать организованные закуп-
ки хлеба, дров и других товаров первой необходимости для от-
пуска рабочим по себестоимости, чтобы помочь им в условиях 
продовольственного кризиса. Сам первым приступил к таким 
закупкам.

другие дети г. от первого брака: Сергей (1881 – 08.12.1917, 
Томск), лидия (р. 1885), леонид (р. 1887/1890). Сын от второго 
брака – александр (р. 1895) – учился в Сибирском политехни-
ческом училище, в 1920, с приходом Советской власти, был аре-
стован и осуждён на 5 лет принудительных работ, по амнистии 
освобождён в мае 1921. 

Голованов

Торговый зал магазина г.М. голованова. 
Фото В. Соловкина, 1910.Публ. по: Томск. История города в иллюстрациях. 1604-2004 
/ сост. О.В. Патрина, Н.М. Дмитриенко; науч. ред. Э.И. Черняк (Томск, 2004)
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по данным на 1917, братья и сёстры г. жили на Солдат-
ской ул., 67, в собственном доме, построенном по проекту ар-
хитектора С.в. Хомича (ныне это памятник архитектуры, крас-
ноармейская ул., 71; его занимает Российско-немецкий дом).  
в годы Революции 1917 семейный магазин на почтамтской ул. 
был реквизирован, в нём располагалась биржа труда, ныне в 
здании – гастроном «Нижний». кожевенный и мыловаренный 
заводы торгового дома «Е. голованов с сыновьями» были на-
ционализированы постановлением президиума Томского со-
внархоза от 28 февраля 1920, позже закрыты. 

гаТО. ф. 3. Оп. 2. д. 43; Оп. 3. д. 231; ф. 127. Оп. 1. д. 693; ф. 233. Оп. 1. 
д. 233; Оп. 3. д. 849, 891; ф. Р-63. Оп. 1. д. 10; ф. Р-173. Оп. 1. д. 1268; 
ф. Р-240. Оп. 1. д. 882; Боль людская: книга памяти репрессированных 
томичей / сост. в.Н. уйманов. Томск, 1994. Т. 4; краткая энциклопедия 
по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994. 
Т. 1, кн. 2; Томский некрополь. Списки и некрологи погребённых на ста-
рых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск, 
2001; Историческая энциклопедия Сибири. Т. 1: а–И. Новосибирск: Из-
дательский дом «Историческое наследие Сибири», 2009. 

ГОРБАЧЁВ павел Максимович (?, г. вязьма – 08.02.1912, 
Томск), купец 2-й гильдии. Родился в мещанской семье, не-
которое время приписывался к иркутским мещанам; в 1870-х 
стал томским купцом, в середине 1880-х перешел в мещанство.  
в январе 1879 учредил вместе с племянником александром 
Ивановичем г. торговый дом «п. и а. горбачёвы», владел та-
бачной фабрикой в Томске (в 1884 сумма производства 20 тыс. 
руб.), торговал табачными и др. товарами. в 1885 единственная 
в Томской губернии табачная фабрика г. закрылась, не выдер-
жав конкуренции с привозными табачными изделиями. 

Избирался старостой александро-Невской церкви при 
исправительно-арестантском отделении. 

два брата г. – пётр Максимович и Иван Максимович г. 
(р. 1885) – занимались торговлей. племянник, александр Ива-
нович г. (ум. 02.02.1887), приехал в Томск в 11-летнем возрасте 
по вызову дяди, учился в Томском приходском начальном учи-
лище, но не окончил его. Начал работать в папиросной лавке 
г., вскоре стал доверенным дяди. в 1874 значился как нарым-
ский купеческий сын, в 1879 – купец 2-й гильдии, соучреди-
тель торгового дома «п. и а. горбачёвы», совладелец табачной 
фабрики. в 1884 отделился от г., получил товаров на 9,8 тыс. 
руб., торговал в собственной лавке. в молодости был любозна-
тельным, много читал, но пристрастился к алкоголю, страдал 
запоями. лечился от алкоголизма и сифилиса, но безрезуль-
татно. в конце жизни страдал психическим заболеванием, 
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был признан недееспособным, в 1886 всё имущество его было 
распродано. Его жена, потомственная дворянка Емалия цеза-
рьевна, урожд. ленская, оставила его и вернулась в дом отца.  
другой племянник г., Николай Иванович г., значился по до-
кументам как нарымский мещанин.

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2631; ф. 149. Оп. 1. д. 94; ф. 235. Оп. 1. д. 780; Том-
ский некрополь. Списки и некрологи погребённых на старых томских 
кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск, 2001.

ГОРОХОВ философ александрович (около 1796 – пос-
ле 1860, Томск), золотопромышленник. Родился в семье чинов-
ника из обер-офицерских детей александра Михайловича г. 
(22.08.1769 – 1847, Томск), который находился на военной 
службе, с 1787 – на гражданской; в 1813 служил судьей Нарым-
ского уездного суда, в 1815 – томским, затем – нарымским го-
родничим. как дослужившийся до чина коллежского асессора 
8-го класса и получивший орден св. владимира, в 1813 был при-
нят в дворянское сословие; владел двумя дворовыми людьми. 
передал дворянское звание двум своим сыновьям – философу 
и александру – и дочери павле. (александр александрович г. 
в 1880-х служил членом Томской городской управы, был же-
нат на клавдии Мефодьевне, дочери купца М.п. Серебренни-
кова. первым мужем павлы александровны г. (ум. 1858) был 
дмитрий Ильич потанин (около 1800 – около 1842), в браке 
родилась дочь. Овдовев, павла александровна вышла замуж 
за барона гюллессема фон Мершейда, более известного как 
фон гильзен (31.05.1808 – 10.04.1858, с. колыон Мариинско-
го округа Томской губ.), выпускника дерптского университета, 
прибывшего в Сибирь с научными целями и ставшего сначала 
управляющим золотыми приисками, а затем и владельцем зо-
лотого прииска в Мариинском округе Томской губ.) 

примерно с 19-летнего возраста г. служил губ. секрета-
рём Томского губ. правительства, затем – начальником каин-
ского округа, откуда в январе 1833 переведён на должность том-
ского губ. прокурора. вступая в должность прокурора, подписал 
клятвенное обещание: «Я, нижеподписавшийся, сим объявляю, 
что я ни к какой масонской ложе и ни к какому тайному обще-
ству ни внутри империи, ни вне её не принадлежу и обязываюсь 
впредь оным не принадлежать и никаких сношений с ними не 
иметь». 

в конце 1840-х вышел в отставку; в 1848 стал купцом 3-й 
гильдии, а в 1849–1851 находился в 1-й гильдии (объявлен-
ный капитал 15 тыс. руб.). владел стекольным и фаянсовым  
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заводами в Нелюбинской вол. Томского округа, купленными им 
в 1846 у Самойлова и Шумилова, а также кирпичным заведени-
ем в Томске. Торговал изделиями собственного производства в 
Томске. Одновременно обратился к золотопромышленности. 
участвовал в создании золотопромышленных компаний «го-
рохов с полковником атопковым и почётными гражданами фи-
лимоновыми», «горохов с купцами пиленковым и пономарё-
вым», «горохов, асташёв и купец Сосулин». все три компании 
с участием г. владели 23 золотыми приисками и имели доли 

в 100 других приисках. по не-
которым сведения, г. полу-
чал до 50 пудов золота в год. 
Он пристрастился к роскоши, 
построил большой деревян-
ный дом на почтамтской ул., 
устроил сад, поражавший во-
ображение томичей. Одна из 
очевидиц писала: «в этом са-
ду, где 5 лет тому назад возвы-
шались глинистые скалы, – 
между которых пробирался 
журчащий ручеёк, вероятно 
какой-нибудь пересохший ру-
кав р. Томи, потому что река 
здесь очень близко, – теперь 
в красивой раме тихо струит-
ся светлый и стройный пруд; 
через него на лёгких арках 
перекинута прозрачная тан-
цевальная зала, а по берегам 
его с одной стороны красуют-
ся пёстрые цветники, примы-
кающие к богатой оранжерее, 

где рдеет виноград, созревают фиги и благоухают роскошные 
тропические цветы; с другой стороны пруда тянутся аллеи из 
акаций. Тенистые куртины и беседки». 

в Томске г. пользовался репутацией самого преуспеваю-
щего человека: его называли герцогом, ставили на одну ступень с 
губернатором. в молодости он находился в дружеском общении 
с г.С. Батеньковым, который в 1817–1819 служил в Томске в ка-
честве руководителя инженерно-строительных работ. по пред-
положению историка в.г. карцова, г. был обязан г.С. Батенько-
ву при выдвижении его на чиновный пост и даже называл его 
«протеже» М.М. Сперанского. а по сведениям а.И. куприянова, 

Горохов

Тарелка, изготовленная  
на фаянсовом заводе  
ф.а. горохова, с изображением 
гороховского сада. 
ТОКМ
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молодой Батеньков вовлёк г. в масонскую ложу. позже, когда 
в 1846 г.С. Батеньков прибыл в томскую ссылку после почти 
20-летнего тюремного заключения в петербурге (за причаст-
ность к восстанию 14 декабря 1825), знакомые и, по его словам, 
«особливо горохов», приняли деятельное участие в его судьбе. 
И именно г.С. Батеньков позже писал о г., что «предвидел не-
добрый исход и помышлял даже вить ему независимое от дел 
гнездо», но тот не внял советам друга. в 1852 появились пер-
вые претензии кредиторов к г., а в 1855 вместе с компаньонами 
атопковым и братьями филимоновыми он был признан несо-
стоятельным должником. Общая сумма долга трёх гороховских 
компаний составляла 3,3 млн руб. по тогдашним правилам, 
был объявлен конкурс по делу г., который длился более 40 лет.  
в первые годы, когда на некоторых приисках г., сданных в 
аренду различным предпринимателям, работы продолжались, 
доходы с них направлялись на выплату долгов. в 1902 при из-
брании нового состава конкурсного управления по делу г. вы-
яснилось, что в Томске осталось 463 кредитора, ожидавших 
компенсации, средства на которые отсутствовали. 

Сам г. скончался в бедности, в его доме, по свидетельству 
«Томских губернских ведомостей», в январе 1864 разместилось 
Благородное собрание, занимавшее его под новым названием 
Общественного собрания вплоть до пожара в 1897. (в 1898 на 
месте сгоревшего гороховского дома было заложено новое зда-
ние Общественного собрания, выстроенное по проекту к.к. лы-
гина, долгое время известное как дом офицеров, пр. ленина, 
50). после разорения г. его сад перешёл в собственность Таба-
накова, в конце XIX в. часть его территории стала собственно-
стью г.д. Дистлера.

 в бытность чиновником г. получал государственные на-
грады: орден св. анны 3-й степени, нагрудный знак «XV лет 
беспорочной службы». Он был женат на Олимпиаде Евтихиев-
не (около 1814 – 1847, Томск), дочери купца Е.в. Филимонова 
(в литературе присутствует ошибочное утверждение о том, что 
она дочь аполлона Евтихиевича филимонова, бывшего её бра-
том). в семье г. было 9 детей; известно, что старшая дочь Ольга 
(р. 1835) вышла замуж за Модеста Маврикиевича коньяра (ко-
ниара), служившего в 1856 и. д. томского губ. прокурора. 

гаТО. ф. 1. Оп. 1. д. 1070; ф. 3. Оп. 11. д. 272, 609; Оп. 18. д. 191; ф. 127. 
Оп. 1. д. 2178, 2821; ф. 233. Оп. 3.д. 272; Евтропов к.Н. История Троиц-
кого кафедрального собора в Томске (постройка его с характеристикой 
времени и деятелей): лепта к трёхсотлетию гор. Томска. Томск, 1904; 
адрианов а.в. Томская старина. Томск, 1912; Серебренников И.д. Из 
томской старины. Сад горохова // Труды Томского краевого музея. 
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Томск, 1927. Т. 1; Батеньков г.С. автобиографические рассказы в пись-
мах // воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х го-
дов. М., 1933; потанин г.Н. воспоминания // литературное наследство 
Сибири. Новосибирск: зап.-Сиб. кн. изд-во, 1983. Т. 6; Батеньков г.С. 
Сочинения и письма. Т. 1: письма (1813–1856). Иркутск: вост.-Сиб. кн. 
изд-во, 1989; Энциклопедия Томской области. Т. 1: а–М. Томск: Изд-во 
Том. ун-та, 2008; Томский некрополь (по документам фонда великого 
князя Николая Михайловича в РгИа) / сост. д.Н. Шилов. Спб., 2010; 
Бойко в.п. первый сибирский олигарх: предпринимательство и образ 
жизни чиновника и золотопромышленника ф.а. горохова // Человек – 
текст – эпоха. вып. 4: аналитические практики и перспективы совре-
менного источниковедения. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. 

ГОРОХОВЫ, купеческое семейство: 
1) Отец семейства, владимир александрович г. (1849 – 

08.04.1907, Москва), родился в купеческой семье. Окончил Ир-
кутскую губ. мужскую гимназию (1867), хотя аттестата об окон-
чании гимназии не получил. Торговал в с. Илим Иркутской губ., 
с 1882 жил в Томске. Сначала был купцом 2-й гильдии, в 1900-х – 
купец 1-й гильдии. в 1903 учредил торговый дом «в.а. горо-
хов» с объявленным капиталом 150 тыс. руб., передал в него всё 
движимое и недвижимое имущество.

С 1884 владел торговым заведением на Набережной 
ушайки; торговал мукой-крупчаткой в Томске и др. горо-
дах Сибири. в с. Бердском Барнаульского округа, на земле, 
арендованной у кабинета Его Императорского величества, 
выстроил мельницу, а при ней – небольшую электростан-
цию. по данным на 1906, владел пароходом «Мельник»  
(с 7 баржами), совершавшим буксирно-пассажирские 
рейсы по маршруту Бийск – Томск – Тюмень; в с. Берд-
ском была обустроена собственная пароходная пристань.  
Со времени образования в 1906 Сибирского товарищества 
печатного дела в Томске состоял его пайщиком, входил в 
состав ревизионной комиссии товарищества. 

Служил почётным мировым судьёй Томского 
окружного суда в течение трёх избирательных сроков 
(1897, 1900, 1903). за «выслугу лет» в системе государ-
ственного управления в 1901 получил чин коллежского 
регистратора со старшинством, в 1904 – губернского се-
кретаря со старшинством. в 1901 вошёл в первый состав 
старшин Томского биржевого комитета. в марте 1906 был 
выборщиком в государственный совет от Томского бир-

жевого общества, одновременно – кандидатом в выборщики в 
государственную думу первого созыва*. 

г. выстроил на свои средства деревянное здание (с не-
обходимыми службами) для Бердской низшей ремеслен-

*В «Краткой 
энциклопедии 
по истории 
купечества 
и коммерции 
Сибири»,  
а также  
в «Историче-
ской энцикло-
педии Сибири» 
ошибочно 
указано, что 
Г. избирался 
депутатом  
Государствен-
ной думы, 
что был 
из-дателем 
«Сибирской 
газеты». 

Гороховы



69

ной школы, а в 1903, сразу после открытия, стал почётным 
смотрителем этой школы. кроме того, он был попечителем 
Бердского и колыванского сельских начальных школ, почёт-
ным попечителем Томской губ. мужской гимназии. Состоял 
членом-соревнователем Общества взаимного вспоможения 
приказчиков в Томске. в 1896 предоставил дачное помеще-
ние в с. Бердском, в котором Общество содействия физиче-
скому развитию организовало отдых бедных детей из Том-
ска. позже, в 1904–1905, приглашал на отдых на своей даче 
в с. Бердском по 20 гимназистов Томской мужской гимназии 
(в 2 смены). поддерживал местные исследования: с 1900 был 
членом западно-Сибирского отделения Императорского Рус-
ского географического общества, подарил коллекцию пред-
метов крупчаточного производства, а также коллекцию образ-
цов экспортного хлеба из алтайского округа в томский Музей 
прикладных знаний. На его средства был издан сборник до-
кументов, составленный п.М. головачёвым, «Томск в XVII 
веке» (Спб., б. г.). Сам г. подготовил научную статью «Част-
ная крупная промышленность», опубликованную в книге  
«алтай. Историко-статистический сборник» (Томск, 1890). 

Семейный дом в.а. горохова (ул. карла Маркса, 28). 
Фото Г. Листвина, 2014
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государственные награды: орден св. анны 3-й степени 
(1905) и золотые медали на станиславской (1895) и аннинской 
(1903) лентах. 

в 1907 вместе со всей семьёй г. переехал в Москву, где вско-
ре скончался. всё своё имущество по завещанию оставил торго-
вому дому. в газете «Сибирская жизнь» писали по поводу кончи-
ны г.: «Смерть его поразила всех знавших его ещё энергичным 
и полным сил». На могилу на ваганьковском кладбище в Мо-
скве (позже тело было перевезено и погребено в Бердске) было 
возложено много венков, на ленте одного из них была надпись  
«Неутомимому поборнику просвещения и свободы Сибири». 

Жена, анна Ивановна (р. 1859), происходила из купече-
ской семьи*. после смерти мужа, по его завещанию, она была 
назначена душеприказчицей и пожизненной распорядитель-
ницей торгового дома «в.а. горохов». проживала в Томске, в 
семейном доме на духовской ул., 26. С 1909 состояла пожиз-
ненным членом Общества для доставления средств Сибирским 
высшим женским курсам, а также почётной попечительницей 
Бердского сельского 2-классного училища. в 1917 вошла в число 
учредителей «акционерного общества первых свеклосахарных 

заводов в Сибири» как представитель торгового дома 
«в.а. горохов», а в мае 1919 стала соучредителем Сибир-
ского торгово-промышленного банка в Томске (складоч-
ный капитал 15 млн руб.). 

у супругов г. родилось 8 детей, кроме двух стар-
ших сыновей, – анна (р. 1883), Надежда (р. 1886), влади-
мир (р. 1896), Борис (р. 1898), Екатерина (р. 25.11.1899). 
Самая младшая, Ольга (р. 03.04.1900), окончила 2-ю 
томскую женскую гимназию (бывш. Миркович) и в 1918 
была принята вольнослушательницей на юридический 
факультет Томского университета, а через год, в ноябре 
1919, уволилась из университета. 

2) Сергей владимирович г. (р. 1879), старший сын 
владимира александровича г., имел сословное звание 

личного почётного гражданина. Окончил естественный фа-
культет Императорского Московского университета, в 1903–
1907 учился в Императорском Московском техническом учили-
ще (позже известном как Бауманское), но не окончил полного 
курса. после смерти отца стал главным распорядителем торго-
вого дома «в.а. горохов», заведовал мукомольным производ-
ством в с. Бердском и торговлей мукой в Томске. в 1916 стал 
учредителем акционерного общества сибирских писчебумаж-
ных фабрик и лесной промышленности «С.в. горохов» с основ-
ным капиталом 1 млн руб. (10 тыс. акций по 100 руб. каждая) 

*Н.В. Васенькин 
в публикации 
писем  
А.В. Адрианова 
высказывает 
ошибочное 
предположение, 
что  
А.И. Горохова 
была женой 
Сергея  
Владимировича 
Горохова.
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с целью устройства и эксплуатации в Томской губ. фабрик для 
выделки обёрточной и писчей бумаги, картона, а также заго-
товки и переработки леса. Строительство бумажной фабрики в 
Томске производительностью 300 тыс. пуд. бумаги в год велось 
с 1913 на духовской ул., но осталось незавершенным. (в начале 
1930-х фабричный корпус был достроен, в нём открылась фа-
брика карандашной дощечки; впоследствии – Томская каран-
дашная фабрика.) 

Избирался гласным Томской городской думы. в 1909–1912 
был почётным смотрителем Бердской низшей ремесленной 
школы, состоял пожизненным членом Общества для доставле-
ния средств Сибирским высшим женским курсам. в 1913–1914 
входил в состав Томского железнодорожного комитета по хода-
тайству о постройке железнодорожной линии Томск – Енисейск. 
в октябре 1914 вошёл в Томский комитет всероссийского союза 
городов, в ноябре 1914 избран в руководящий комитет Томского 
отдела Сибирского общества для подачи помощи раненым и как 
представитель этих общественных организаций в течение двух 
лет находился на фронтах первой мировой войны.

после окончания гражданской войны г. остался в Томске, 
был привлечён к работе в органах хозяйственного управления: 
в 1920 заведовал управлением «губмука» Томского совнархоза, 
затем, до 1923, служил в Томском районом управлении водно-
го транспорта (рупвод). в 1924, после нескольких месяцев без-
работицы, работал в комиссии по обследованию предприятий, 
созданной в отделе местного хозяйства Томского губисполкома 
(губместхоз); в 1925, после реорганизации губ. системы мест-
ного управления в окружную, служил в окружном отделе мест-
ного хозяйства, занимался «проработкой материалов о пуске 
писчебумажной фабрики». в течение двух месяцев сотрудни-
чал в кожпроме, участвовал в составлении 5-летнего плана эко-
номического развития Томского округа, в апреле 1926 был уво-
лен «за окончанием работ» и несколько месяцев подрабатывал 
в комиссии по инвентаризации домов Томского горкомхоза.  
в 1926 его приняли в профессиональный союз коммунальщи-
ков, но три года спустя исключили из профсоюза и, как бывше-
го совладельца гороховской мельницы, лишили избирательных 
прав. вследствие этих репрессивных мер, в 1930 вместе с семьёй 
выселили из занимаемой им квартиры по Тверской ул., 42 «как 
чуждого государству элемента». 

г. был дважды женат. первая жена – Екатерина Евгра-
фовна г. (21.05.1884 –07.08.1918), дочь новониколаевского 
купца Е.а. Жернакова. вторая жена (имя её не сохранилось) 
была моложе г. на 20 лет. в первом браке родилось два сына: 

Гороховы
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старший, владимир (р. 1910), учился в Томском университе-
те, на рубеже 1920–1930-х временно работал на золотых при-
исках; младший, Сергей (р. 1914), учился в томской школе-
девятилетке № 1, погиб в годы великой Отечественной 
войны.

3) александр владимирович г. (р. 01.08.1885), второй сын 
владимира александровича г., окончил Томскую губ. мужскую 
гимназию, учился на юридическом факультете Императорского 
Томского университета, откуда в 1907 перевёлся в Московский 
университет, а в 1911 вновь вернулся в Томский университет.  
в сентябре 1912 уволился из университета ввиду необходимо-
сти отбывать воинскую повинность. вместе с матерью и стар-
шим братом входил в состав семейного торгового дома. в кон-
це 1918 вошёл в состав вновь организованного торгового дома 
«кухтерин и горохов», созданного с целью заготовки хлеба и 
обеспечения им населения Томска. кроме того, был пайщиком 
Томского лесопромышленного товарищества, учрежденного 
весной 1919. 

в марте 1917 внёс 3 тыс. руб. в фонд помощи политиче-
ским ссыльным, освобождённым революцией из сибирской 
ссылки. в январе 1919 был избран товарищем председателя 
Томского биржевого комитета. Сразу после установления со-
ветской власти, в марте 1920, постановлением Томской уезд-
ной чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией 
был приговорён к заключению в концлагере «до окончания 
гражданской войны» за неоднократные пожертвования на 
нужды армии колчака.

вместе с женой, верой Николаевной (р. 1892), жил в ро-
дительском доме на духовской ул., 26, до тех пор, пока в 1920-х 
дом не был национализирован и передан под устройство боль-
ницы водников. Расположенная рядом с жилым домом конто-
ра торгового дома «в.а. горохов», известная как «гороховские 
склады», указом президента Рф от 20 февраля 1995 признана 
памятником архитектуры федерального значения и принята на 
государственную охрану (ул. Набережная реки Томи, 25). 

гаТО. ф. 100. Оп. 1. д. 186; ф. 102. Оп. 4. д. 568, 569; ф. 233. Оп. 3. д. 891; 
ф. 235. Оп. 1. д. 1283; ф. Р-218. Оп. 7. д. 77; Оп. 9. д. 38; ф. Р-240. Оп. 1. 
д. 889; ф. Р-430. Оп. 1. д. 128; Отчёт Общества попечения о начальном 
образовании в г. Томске за 1902 год. Томск, 1904; краткая энциклопедия 
по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994. 
Т. 1, кн. 2; адрианов а.в. «дорогой григорий Николаевич…»: письма 
г.Н. потанину / сост. Н.в. васенькин. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007; 
Историческая энциклопедия Сибири. Т. 1: а–И. Новосибирск, 2009. 

Гороховы
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ГРЕХОВ Иван Николаевич (р. 1889), купец 2-й гильдии. 
С 1875 торговал в собственной лавке в томском гостином дворе 
приисковыми товарами, холстом, сапогами, рукавицами, оптом 
и в розницу; среднегодовой торговый оборот достигал 50 тыс. 
руб. владел двумя деревянными домами. в 1879–1880 предо-
ставил безвозмездно помещение своей лавки в гостином дворе 
для хранения книг, поступавших в библиотеку будущего Импе-
раторского Томского университета. 

Был женат на Надежде васильевне (р. 1884). Старший 
сын, александр Иванович г. (ум. 06.02.1915), с конца 1880-х – 
купец 2-й гильдии, торговал приисковыми товарами (обувь, ру-
кавицы, холсты) в гостином дворе. владел двумя деревянными 
домами, застрахованными на 6 тыс. руб. пользовался кредитом 
в государственном и Сибирском торговом банках. после смер-
ти отца он стал основным наследником, которому по отцовско-
му завещанию предписывалось воспитывать двух младших сес-
тёр, а при выходе их замуж выдать им по 2 тыс. руб. Однако 

в здании Биржевого корпуса размещалась лавка И.Н. грехова,  
которую он предоставил для хранения книг библиотеки строившегося  
Императорского Томского университета. 
Фото 2008 г.

Грехов
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вскоре дела его пришли в упадок, он перешёл в мещанство.  
в 1890 продал родовой дом, чтобы исполнить распоряжение 
отца и обеспечить приданое сестре вере (р. 04.08.1882), кото-
рая вышла замуж за мещанина из г. котельничи вятской губ. 
Николая Ивановича зырина. другая сестра, аполлинария, вы-
шла замуж за крестьянина казанской губ. Стариненкова. 

гаТО. ф. 150. Оп. 1. д. 527; ф. 235. Оп. 1. д. 898.

ГРОМОВ александр флегонтович (ум. 03.09.1919), 
предприниматель, личный почётный гражданин. владел до-
мами и самой благоустроенной в Томске т. н. торговой баней 
на пересечении Спасской ул. и Монастырского пер., начатой 
постройкой в 1911 (по проекту архитектора а.И. лангера). 
Около 1916 эту баню приобрело товарищество «Бульвахтер, 
каплун и воробейников», назвавшее своё заведение «Евро-
пейскими банями». в советское время баня была национали-
зирована и исправно служила по своему назначению вплоть 
до начала 1990-х., неофициально её называли громовской  
(ул. Советская, 22). в 1912 г. построил также по проекту 
а.И. лангера каменное здание театра (кинотеатра) «Новый», 
который в просторечии именовался «театром громова».  
во время Революции 1917 в помещении театра проводились 
митинги, устраивались собрания политических партий. в ян-
варе 1918 г. обратился в городскую думу за разрешением пере-
строить здание и приспособить его для сценических постано-
вок и такое разрешение получил, но реализовать его не сумел. 
позже, в 1920-х, здание было перестроено, в нём долгое время 
работал городской театр, с 1945 – Томский обл. драматический 
театр, а с 1986 размещается ТЮз. 

г. был действительным членом 1-го Сибирского хорово-
го певческого общества в г. Томске. Тяжёлое онкологическое 
заболевание заставило его в 1918 обратиться за получением 
заграничного паспорта для лечения в америке, но воспользо-
ваться им он уже не смог. последние годы жизни г. провёл в 
собственном доме на дворянской ул., 3, вместе с женой Елиза-
ветой павловной (1873 – после 1917), старшим сыном Борисом 
(р. 1893), врачом по профессии, его женой анной Селиверстов-
ной (р. 1896) и младшим сыном глебом (р. 1895), студентом.

гаТО. ф. 233. Оп. 3. д. 1195; ф. Р-240. Оп. 1. д. 892; ф. Р-1362. Оп. 1. 
д. 255; Томский некрополь. Списки и некрологи погребённых на ста-
рых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск, 
2001; залесов в.г. архитекторы Томска (XIX – начало XX века). Томск, 
2004. 

Громов



75

ГУБИНСКИЙ Иван васильевич (около 1719 – не раньше 
1800), купец 2-й гильдии. Родился в семье купца. в 1770–1780-х 
выбирал купеческое свидетельство, занимался торговлей, вла-
дел речными судами, перевозил на них различные грузы, имел 
4 дома в Томске. в материалах ревизии 1782–1783 показан 
вдовцом. в одном капитале с отцом находились сыновья Ефим 
(1761–1767) и кирилл; дочь парасковья (1746/1747 – после 1818) 
вышла замуж за купца п.ф. Шумилова. 

Старший сын, Михаил Иванович г. (р. 1749), в последние 
десятилетия XVIII в. самостоятельно выбирал свидетельство 
купца 2-й гильдии, в 1802 перешёл в 3-ю гильдию. владел тре-
мя домами, 6 лавками в новом гостином дворе, 38 лавками в 
старом деревянном гостином ряду, 5 лавками в мясном ряду. 
дважды, в 1785 и 1794, избирался городским головой. в 1788 
участвовал в организации межевания городских земель, тогда 
же принял участие в сборе денег на возведение второй очереди 
каменного гостиного двора на Базарной площади. 

Губинский

Бывший кинотеатр «Новый» а.ф. громова был частично перестроен,  
и в 1931 в нём открылся Томский городской театр (ныне работает ТЮз). 
Фото М. Зильберштейна, 1937. Публ. по: Томск. История города  
в иллюстрациях. 1604-2004 / сост. О.В. Патрина, Н.М. Дмитриенко;  
науч. ред. Э.И. Черняк (Томск, 2004)
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Был женат дважды. первым браком на Матрёне григо-
рьевне (р. 1751), дочери купца г.а. Колмогорова; вторым бра-
ком – на федосье петровне (р. 1774), дочери купца п.С. Шуби-
на. От первого брака сыновья Иван (р. 1769), козьма (р. 1777), 
влас (р. 1780), дочери Марфа (р. 1776), Настасья (р. 1787), На-
талья (р. 1788). во втором браке родились дочери Татьяна 
(р. 1795/1796) и федора (р. 1799). 

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 548, 910, 1858, 2048, 2167, 2344, 2376; ф. 330. Оп. 1. 
д. 54; ф. 331. Оп. 1. д. 14; Бойко в.п. Томское купечество в конце XVIII–
XIX вв.: из истории формирования сибирской буржуазии. Томск, 1996.

ГУЛЯЕВ Егор Иванович (первая половина XIX в.), ку-
пец. Родился в многодетной семье, в которой, кроме него, было 
ещё 5 братьев и сестёр. Сначала был купцом 3-й гильдии, в 1841 
перешёл во 2-ю гильдию; в одном капитале с ним были братья 
давыд, Иосиф, сёстры Сара и Рахиль. Старшая сестра Марья к 
тому времени, по-видимому, вышла замуж и не значилась в се-
мейном капитале. г. торговал российскими товарами. 

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 1826; краткая энциклопедия по истории купече-
ства и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 2.

Гуляев – Даниловский

Д
ДАНИЛОВСКИЙ афанасий Иванович (1741 – не поз-

же 1795), купец. Родился в крестьянской семье, занимался тор-
говлей в г. Шуя владимирской губ. в 1770 приехал в Томск и 
был причислен к томскому купечеству, на 1775–1788 объявлял 
капитал по 2-й купеческой гильдии. возил товары на продажу 
в кяхту. владел в Томске лавками, речными судами, имел два 
дома. в 1788–1789, по поручению томского купечества, руково-
дил строительством второй очереди («второго угла») каменного 
гостиного двора на Базарной (Богоявленской) площади, а так-
же вносил деньги на это строительство. в 1789 был городским 
головой, организовал среди горожан сбор денег на устройство 
паромной переправы через Томь. 
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Даниловский

Был женат на Татьяне григорьевне (р. 1752), дочери том-
ского купца г.а. колмогорова. Овдовев, она оставалась в ку-
печестве по 3-й гильдии до 1809, владела совместно с детьми  
6 лавками в каменном и 2 – в деревянном гостином дворе, тор-
говала различными российскими товарами. в браке родилось 
три дочери – парасковья (р. 1777), пелагея (р. 1779), Марья 
(р. 1780) – и два сына.

Старший сын, аким (Еким, Иоаким) афанасьевич д. 
(р. 1784), состоял в 3-й, а с 1800 – во 2-й купеческой гильдии, 
владел 4 домами, торговал, но позже отошёл от дел, перешёл в 
мещане. Избирался словесным судьёй. Не позже 1809 женился 
на анне Сергеевне (р. 1785), дочери купца С.И. Карпова. 

Младший сын, артемий (артём) афанасьевич д. (1786–
1832), перенял от старшего брата семейное дело, стал купцом 
3-й гильдии (1808); по данным на 1816, перешёл в мещанское 
сословие, а с начала 1820-х вновь вступил в купеческую гиль-
дию. вёл торговлю различными товарами, владел кирпичным 
заведением. Избирался старостой томской Богоявленской церк-
ви. Был женат на мещанке устинье Ивановне, урожд. Мыльни-
ковой (р. 1786). 

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 548, 910, 1020, 1858, 2242, 2344, 3466, 3569; ф. 127. 
Оп. 1. д. 1207; краткая энциклопедия по истории купечества и коммер-
ции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 2; Разгон в.Н. Сибир-
ское купечество в XVIII – первой половине XIX в.: региональный аспект 
предпринимательства традиционного типа. Барнаул, 1998.

гостиный двор на пл. ленина, бывш. Базарной.
Фото 1960-х гг.



78

ДАШЕВСКИЕ, купеческие братья: 
1) Наум Михайлович д. (р. 1858) родился в семье мещан 

из евреев, отец его занимался подрядами по поставке соли и др. 
в 1900 приписался ко 2-й купеческой гильдии, торговал  
на почтамтской ул., в доме а.п. карнакова. Жена – феодосия 
Исаевна (р. 1875). 

2) Миней Михайловч д. (1860– после 1928) занимал-
ся торговлей. в 1920-х был старостой Хоральной синагоги  
в Томске. Жена – анастасия Моисеевна (р. 1875). 

3) владимир Михайлович д. (1862–1937) также стал куп-
цом 2-й гильдии, владел торговым заведением на почтамтской 
ул. в 1920-х возглавлял религиозное общество евреев Томска. 
Жена, Мария Максимовна (р. 1882), владела шляпной мастер-
ской. Сын, Михаил владимирович д. (1901–1937), работал бух-
галтером Ботанического сада Тгу. Оба, отец и сын, были аре-
стованы и расстреляны органами Нквд.

гаТО. ф. 233. Оп. 3. д. 1028; ф. Р-240. Оп. 1. д. 891, 892; Боль людская: 
книга памяти томичей, репрессированных в 30–40-е и начале 50-х го-
дов. Томск, 1991. Т. 1; Разгон в.Н. Сибирское купечество в XVIII – первой 
половине XIX в.: региональный аспект предпринимательства традици-
онного типа. Барнаул, 1998; галашова Н.Б. Судьба томских синагог в со-
ветское время // Сибирская старина: краеведческий альманах. Томск, 
2003. № 21; ульянова О.С. Еврейская община города Томска: станов-
ление, развитие и свёртывание её деятельности (вторая половина  
XIX – 20-е гг. XX столетия). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011.

ДИСТЛЕР, купеческое семейство:
1) Родоначальник, Бенициан д., родился в семье евреев-

иудеев, был вместе с семьёй приписан в томское мещанство в 
1856/1857. 

2) григорий дементьевич (калман Бенцианович) д. (1846, 
Томск – до 03.01.1917, по др. сведениям, 22.12.1917, Томск), сын 
Бенициана д., приписался к купечеству по 2-й гильдии в 1872. 
владел золотыми приисками в Минусинском округе, порой  
совместная семейная добыча золота достигала 3 тонн в год. Жил 
с семьёй в усадьбе в Татарском пер., 19. На Источной ул., где он 
приобрёл земельный участок бывш. гороховского сада, создал 
собственный сад, в котором в зимнее время на средства Томско-
го добровольного пожарного общества устраивался общедоступ-
ный каток, летом – спортивные дорожки. (Сад не сохранился, в 
середине ХХ в. на его территории построили автобазу и гараж.) 
в феврале 1898 в Татарском пер., в двух деревянных одноэтаж-
ных домах, д. открыл торговые бани с номерами, дворянским и 
простонародным отделениями, затем – первую в городе паро-
вую прачечную «гигиена», в которой в 1914 было занято более  

Дашевские – Дистлер
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50 работников. Национализированная в 1920 прачечная исполь-
зовалась по своему назначению вплоть до середины XX в. 

д. состоял членом духовного правления Томской ев-
рейской общины (1910–1912), входил в состав хозяйственного 
правления каминерской синагоги (1913–1915).

Был женат дважды, вторым браком – на Софии Соломо-
новне (р. 1872). в его семье было 10 детей, в их числе от перво-
го брака: Мария (р. 1869), жила при отце, значилась как домо-
владелица; вера (дебора) (р. 1878), окончила Томскую женскую 
гимназию, в 1903 вступила в брак со студентом Томского тех-
нологического института Б.л. Розенбергом; леонид (р. 1883); 
василий (р. 1884); Софья (р. 1888). во втором браке родилось 
два сына-погодка: Борис (р. 1898) и владимир (р. 1899), оба 
учились в 1-й томской гимназии. 

3) Тевия Бенцианович (Бенчиянов) д. (р. 1852), сын Бе-
нициана д., владел домом на Магистратской ул., 61; его жена – 
вера абрамовна (р. 1855).

4) Яков дементьевич (Бенцианович) д. (ум. до 04.03.1912, 
Томск), сын Бенциана д. 

5) александр григорьевич д. (1881–1938), сын григо-
рия дементьевича д., окончил Томскую губ. мужскую гимна-
зию (1901), затем – Томский технологический институт, стал 
горным инженером, занимался добычей золота. С молодости 
увлёкся революционной борьбой, состоял в пСР. в период Ре-
волюции 1917 и гражданской войны играл одну из ведущих ро-
лей в общественно-политической жизни Томска: в апреле 1917 
избран в Томское губ. народное собрание по списку коалицион-
ного социалистического комитета; в октябре 1917 стал гласным 
Томской городской думы по списку пСР. в 1918 был избран де-
путатом Сибирской обл. думы, работал в комиссии по нацио-
нальным делам, в январе 1919 стал заместителем председателя 
Томской городской думы. Тогда же, в январе 1919, участвовал в 
работе съезда по организации Института исследования Сибири 
в Томске, в секции геологии и горного дела. 

вместе с женой Таисией Евфимовной (р. 1882), врачом по 
специальности, жил в родительском доме в Татарском пер., 19. 
в 1938 был арестован и по обвинению в участии в «контррево-
люционной террористической организации» расстрелян. 

6) вениамин григорьевич д. (ум. до 05.07.1916), сын гри-
гория дементьевича д., занимался золотопромышленностью, 
был убит грабителями в енисейской тайге, похоронен на еврей-
ском кладбище в Томске. 

7) Исай (Исаак) григорьевич д. (р. 1886), сын григория 
дементьевича д. занимался торговлей в годы нэпа, с этими 

Дистлер
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целями в 1923–1924 арендовал 1-й этаж дома на Набережной 
ушайки, 14, ранее принадлежавший Е.И. королёву.

гаТО. ф. 233. Оп. 3. д. 849, 891; ф. Р-218. Оп. 9. д. 6; ф. Р-240. Оп. 1. 
д. 889, 892; РгИа. ф. 23. Оп. 16. д. 149; весь Томск: справочник. Томск, 
1919; Томский некрополь. Списки и некрологи погребенных на старых 
томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск, 
2001; ульянова О.С. Еврейское население в экономической, социокуль-
турной и общественно-политической жизни города Томска (вторая по-
ловина XIX – 20-е гг. XX столетия). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010.

ДОЛГОРУКОВ всеволод алексеевич (05.12.1850, петер-
бург – 28.07.1912, Томск), купец. Из княжеской семьи, юрист по 
образованию, за злоупотребления по должности был лишен 
дворянского звания и княжеского титула и в начале 1880-х 
сослан в Сибирь. Состоял мариинским 2-й гильдии купцом.  
в Томске жил с 1889, владел несколькими домами, занимался 
адвокатурой. С 1895 издавал «путеводитель по всей Сибири и 
среднеазиатским владениям России». в 1899 начал издание 
справочника «дорожник по Сибири и азиатской России», в 1901 
преобразовал его в журнал «Сибирский наблюдатель», в 1906 – 
в еженедельник, а затем – в газету «Сибирские отголоски».  
в качестве приложения к газете выпускалось юмористическое 
иллюстрированное издание «Бубенцы». в 1910 д. прекратил 
издательскую деятельность. Известен как поэт и журналист, 
публиковал свои произведения под псевдонимом всеволод Си-
бирский. Издал стихотворные сборники «Не от скуки» (Томск, 
1890), «Стихотворения» (Томск, 1912). 

Состоял действительным членом Общества для доставле-
ния средств Сибирским высшим женским курсам. Собрал боль-
шую библиотеку юридической литературы и справочников.  
в некрологе, помещённом в газете «утро Сибири», было сказа-
но: «все знавшие в.а. отзываются о нем как об отзывчивом и 
добром человеке». 

д. был женат на Марии петровне (р. 1865). после смерти 
мужа она жила в собственном доме на воскресенской ул., 1. 

гаТО. ф. 235. Оп. 1. д. 1627; ф. Р-240. Оп. 1. д. 891; крутовский в. пе-
риодическая печать в Томске // город Томск. Томск, 1912; здобнов Н.в. 
Материалы для сибирского словаря писателей. М., 1927; Томский не-
крополь. Списки и некрологи погребенных на старых томских клад-
бищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск, 2001; Томск 
от а до Я: краткая энциклопедия города / под ред. Н.М. дмитриенко. 
Томск, 2004; Жилякова Н.в. Издательская деятельность в.а. долгору-
кова // Издательская деятельность и перевод: сб. материалов первой 
всероссийской научно-прикладной конференции / ред. И.а. айзикова, 
д.а. Олицкая, а.а. казаков. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. 

Долгоруков
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Томский фтизиопульмонологический медицинский центр  
(дом а.И. Осипова), ул. кузнецова, 26



82

НИИ курортологии и физиотерапии (дом Е.п. Исаева / 
М.п. Самохвалова), ул. Розы люксембург, 1
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Российско-немецкий дом 
(дом головановых),  
ул. красноармейская, 71

центр татарской культуры  
(дом карыма Хамитова),  
ул. М. горького, 35
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Театр куклы и актера «Скоморох» (дом науки  
имени п.И. Макушина), пл. Соляная, 4
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ТЮз (дом а.ф. громова), пер. Нахановича, 4

Магазин «Sugarelle» (дом а.п. карнакова), пр. ленина, 72
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Медицинский центр  
«Медстар»,  
магазины «академкнига»  
и «Бонита»  
(дом И.к. Якимова),  
Набережная р. ушайки, 
18-а и 18-б

ТуСуР (левое крыло –  
дом Е.И. королёва),  
пр. ленина, 40
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Томский районный суд (дом И.Е. Тихонова), Обруб, 8
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НИИ онкологии РаМН (дом И.И. Смирнова),  
пер. кооперативный, 5
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Е

Елин

ЕЛИН Михаил Степанович (р. 1785), купец 3-й гильдии. 
Родился в семье цехового Степана Михайловича Е. (р. 1753) и 
его жены Мавры корниловны, дочери крестьянина Ежова.  
в семье была также дочь Мария (р. 1780). по данным на 1839/40, 
Е. – купец 3-й гильдии, владелец дома, двух торговых лавок, в 
которых продавал кожи, конскую сбрую и др. 

Жена пелагея лаврентьевна (р. 1786), дочь мещани-
на Михеева, овдовев, выбирала купеческое свидетельство 3-й 
гильдии, владела кожевенной мануфактурой, вела торговлю. 

Старший сын, Яков Михайлович Е. (1804 – не позже 1878), 
состоял в одном капитале с матерью, значился в документах как 
купеческий сын. пользовался репутацией состоятельного челове-
ка, известно, что он был поручителем по кредиту Н.Е. и а.Е. Фи-
лимоновых в размере 6167 руб. перед ф. Немчиновым. в 1852 к Е. 
как поручителю был обращён иск Немчинова о возврате долга, но 
ни он, ни его мать не были способны выплатить требуемую сумму. 
Отказ Е. выплатить долг за филимоновых послужил основанием 
для объявления братьев филимоновых и их компаньона ф.а. го-
рохова несостоятельными. в 1858 был объявлен несостоятельным 
должником и сам Е. в связи с невыплатой долга в размере 11,5 
тыс. руб. купчихе ф.Е. Ядринцевой. Тем не менее, по данным на 
1866/67, он состоял во 2-й купеческой гильдии. Исполнял обще-
ственную службу, приглашался быть опекуном над имуществом 
и детьми умершего купца п.ф. Серебренникова (1834); изби-
рался заседателем Томского городского суда. Женился дважды.  
в первом браке с анной дмитриевной (р. 1810) были дети: Марья, 
пелагея, Елизавета (р. 1833), Михаил (1843 – 07.03.1904). вторая 
жена, любава (любовь) алексеевна (1826 – не ранее 1878), уна-
следовала домовладение мужа. Их дети: вевея (р. 1854), павел 
(30.06.1856 – не позже 1866), Михаил 2-й (р. 1862). 

второй сын, дмитрий Михайлович Е. (1809 – до 1854), 
был женат на Елизавете васильевне (р. 1820), дочери томского 
купца в.И. Кутьина; их дочери – Марья, палагея (пелагея).
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гаТО. ф. 3. Оп. 11. д. 609; ф. 50. Оп. 1. д. 3569; ф. 127. Оп. 1. д. 1576, 1826, 
2702; ф. 235. Оп. 1. д. 256; краткая энциклопедия по истории купечества 
и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 2.

ЕЛИСЕЕВЫ, купеческая фамилия: 
1) Иван алексеевич Е. (р. 1760/1764) находился в сосло-

вии мещан, в 1806 перечислился в купцы 3-й гильдии, в 1821 
возвратился в мещанство. Имел дом в приходе Благовещенской 
церкви, избирался мещанским старостой, гласным Томской го-
родской думы. Жена – анна васильевна (р. 1760), дочь меща-
нина панова. дети: Игнатий (р. 1782); парасковья (р. 1786), вы-
шедшая замуж за купца М.М. Карпова; гаврила (р. 1790); пётр 
(р. 1791); Иван (р. 1801); Николай (р. 1805). 

2) Игнат (Игнатий) алексеевич Е., по документам зна-
чился купеческим братом 3-й гильдии. 

3) Игнатий Иванович Е. (р. 1782), сын Ивана алексе-
евича Е., по данным на 1809, значился купеческим сыном 3-й 
гильдии. занимался перевозкой «купецких кладей». Его жена – 
анна (р. 1776), дочь крестьянина Михайлова; дети: александр 
(р. 1799), анна (р. 1804).

4). гавриил (гаврила) Игнатьевич Е. (около 1791 –  
11.09.1882, Томск), сын Игнатия алексеевича Е. Был купцом 
3-й гильдии, в 1850–1880-х – купец 1-й гильдии; с 1858 – по-
томственный почётный гражданин. Одним из первых в Томске 
обратился к чайной торговле, привозил товары из кяхты, зани-
мался гужевой перевозкой грузов по Сибири, владел золотыми 
приисками. в феврале 1882 был объявлен Томским окружным 
судом несостоятельным должником.

Избирался гласным городской думы и в 1859, по свиде-
тельству к.Н. Евтропова, был и. д. городского головы. входил в 
состав комитета по постройке Троицкого кафедрального собо-
ра (с 1859). Много жертвовал на украшение и священнические 
облачения Христорождественской (Никольской) церкви, внёс 
15 тыс. руб. на строительство по собственному плану каменной 
колокольни этой церкви. в знак благодарности за пожертвова-
ния его прах был погребён под алтарём Христорождественской 
церкви. во время церковного отпевания Е. была произнесена 
речь, в которой отмечались «его духовная нищета и смирение, 
его неискательность земных почестей и знаков отличий». 

Е. был женат на анне Егоровне (анисии григорьевне). 
Их сыновья: Николай (ум. 04.07.1896, оз. Шира), Иннокентий 
(ум. 04.08.1912), Иван (предположительно, учился в алексеев-
ском реальном училище, входил в кружок петра Орлова, по-
лучал присылаемые из Москвы журналы «Чёрный передел», 

Елисеевы
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издание партии «Народная воля»; в 1882 за ним был учреждён 
негласный надзор полиции). дочери: Елена и александра (ум. 
02.04.1898), была женой купца И.д. Тецкова. 

гаРф. ф. 102. Оп. 78. 1882 г. д. 840; гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 2487, 3569, 
3695; ф. 127. Оп. 1. д. 901, 2178, 2438, 2543, 2631; ф. 330. Оп. 1. д. 54, 69; 
краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 
4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 2; Томский некрополь. Списки и некро-
логи погребённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. 
Н.М. дмитриенко. Томск, 2001; Томский некрополь (по документам 
фонда великого князя Николая Михайловича в РгИа) / сост. д.Н. Ши-
лов. Спб., 2010.

ЕЛЬДЕШТЕЙН (Эльдештейн), купеческое семейство:
1) василий Евгеньевич Е. (?, пермская губ. – 1900) ро-

дился в еврейской семье, исповедовавшей иудаизм; позже 
принял православие. по некоторым сведениям, в 1870-х рабо-
тал лоцманом на р. Чусовой и утке. в начале 1880-х был вре-
менным иркутским купцом 2-й гильдии, затем перебрался с 
семейством в Томск, где занимался поставками леса. в 1883 
получил разрешение томского губернатора на открытие в Том-
ске по гильдейскому свидетельству 2-й гильдии ссудной кассы 
под залог разных вещей в доме на почтамтской ул., 28; осенью 
1893 (по др. сведениям – в июле 1895) ликвидировал её. С на-
чала 1890-х был томским, затем – барнаульским купцом 2-й 
гильдии, владел тремя пароходами – «любимец», «Евгений» 
и «Товарищ». погиб во время взрыва парового котла на паро-
ходе «Евгений».

Жена, Татьяна Егоровна (ум. 20.08.1898), исповедовала 
православие, погребена на кладбище алексеевского мужского 
монастыря в Томске. в семье было два сына – андрей и Евге-
ний – и дочь александра. 

2) андрей Евгеньевич Е. (р. 1848), брат василия Евгенье-
вича Е., по рождению принадлежавший к иудаизму, позже при-
нял православие. в Томске жил с начала 1870-х, по документам 
значился оханским мещанином, заведовал конторой транспор-
тирования кладей пермского купца 1-й гильдии в. Бахирева в ка-
честве приказчика 1-го класса. позже стал купцом 2-й гильдии; 
занимался доставкой товаров гужом, в 1885 перевёз 15 тыс. пуд. 
грузов с платой по 80 коп. с пуда, в 1889 – 20 тыс. пуд. в конце 
1890-х владел торговым заведением, устроенным в доме  
на Набережной ушайки, 8. в 1900-х являлся представителем 
«Русского общества для выделки и продажи пороха» в Томске. 

в 1894 в числе первых стал членом новоучреждённого 
Томского отдела Императорского православного палестинского 

Ельдештейн
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общества, внёс единовременный взнос в размере 200 руб. Сос-
тоял членом-соревнователем Общества взаимного вспоможе-
ния приказчиков. 

Жена, Елена дмитриевна (ум. 07.01.1893), была право-
славной; после смерти её отпевали в Благовещенском кафе-
дральном соборе, погребли на кладбище алексеевского муж-
ского монастыря. дети: андрей (1878–1937); Николай (р. 1881); 
вера (р. 1884); Степан (1887 – май 1907), ученик Томской губ. 
мужской гимназии; пётр (р. 1889). 

3) андрей васильевич Е. (ум. 07.1913, Ново-Николаевск, 
погребён в Томске на вознесенском кладбище), сын василия 
Евгеньевича Е. Томский купец 2-й гильдии, член торгового 
дома «Наследники в.Е. Ельдештейна», позже вместе с сыном 
(или племянником?) учредил торговый дом «а.в. и Н.а. Ель-
дештейны». в последние годы жил в Ново-Николаевске, где 
владел земельными участками, домами, занимался торговлей. 
Избирался гласным Ново-Николаевской городской думы. 

4) Евгений васильевич Е. (1874, висимо-уткинский за-
вод Нижнетагильского уезда пермской губ. – после 1931), сын 
василия Евгеньевича Е.1 в 1884–1890 учился в Томском реаль-

ном училище, но окончил только 4 класса. призывался 
на военную службу, служил рядовым в 1-м уссурийском 
железнодорожном батальоне, в 1897 демобилизован по 
болезни. вернувшись в Томск, стал купцом 2-й гиль-
дии, владел торговым заведением на Иркутской ул., 9. 
в конце 1890-х переселился в Барнаул, участвовал в 
строительстве и эксплуатации пароходов, принадле-
жавших отцу, а после его смерти вместе со старшим 
братом учредил торговый дом «Наследники в.Е. Ель-
дештейна». Стал совладельцем крупной пароходной 
компании, которой, по данным на 1906, принадлежа-
ли товарно-пассажирские пароходы «александр Невс-
кий», «алтаец», «любимец», буксирно-пассажирские 

пароходы «Нарымец», «полезный», пассажирский пароход 
«Россия». пароходы совершали рейсы по Оби от Бийска до 
Томска и Нарыма и обратно, а «Россия» ходила до Обдорска и 
Берёзова. Томская контора пароходства Е. размещалась в доме 
на Спасской ул., 7. в 1915 продал свои пароходы Риддерскому 
обществу и приобрёл лесопильный завод в Бийском уезде, за-
тем построил еще один завод по распилу леса в Барнаульском 
уезде. кроме того, владел недвижимостью в Барнауле и Ново-
Николаевске.

после Революции 1917 работал в Томске, затем в Барнау-
ле и змеиногорске на мелких должностях; в 1931 был арестован 
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и осуждён за «антисоветскую пропаганду» на 3 года лагерей. по 
свидетельству доносчика, он говорил: «Советская власть довела 
до нищеты не только меня, но разорила всё крестьянство… Чёрт 
его знает, что творится, возчики голые, босые и полуголодные 
и ничего им не дают, а вот был бы я хозяином, я бы всё нашёл и 
всем бы снабдил… Если бы можно было переписываться, я бы 
всё мог достать, но не дают этого делать…». Е. был отправлен в 
Мариинский распределитель управления Сиблага Огпу, даль-
нейшая его судьба неизвестна.

Был женат на александре Сергеевне (1879 – после 1931), 
урожд. Раменской, которая после ареста мужа также подверга-
лась репрессиям. 

5) андрей андреевич Е. (1878–1937), сын андрея Евгень-
евича Е., окончил 7 классов Томской губ. мужской гимназии, 
участвовал в предпринимательской деятельности отца. в 1915–
1916 был призван на действительную службу в Русскую армию. 
вернувшись в Томск, в мае 1919 стал соучредителем Сибирского 
торгово-промышленного банка в Томске (складочный капитал 
15 млн руб.). 

дважды, в 1910 и 1914, избирался гласным Томской го-
родской думы, в июле 1919, на последних выборах в думу, из-
бран кандидатом в думские гласные. Состоял действительным 
членом Общества для доставления средств Сибирским высшим 
женским курсам. в сентябре 1914 стал директором приюта 
для бездомных и нищих детей г. Томска. в 1915 вошёл в состав 
Томского военно-промышленного комитета, работал в секции 
одёжного снаряжения. 

Женился в 1903 на дочери купца александре Степанов-
не (р. 1886); их дети: александр (р. 1904), галина (р. 1906).  
в 1929/30 вместе с женой был лишён избирательных прав как 
бывший купец и владелец дома на Спасской ул., 7. просьба, 
направленная в городскую комиссию по рассмотрению жалоб 
лиц, лишённых избирательных прав, была отклонена 27 мая 
1931. в последние годы жизни работал кассиром на лесозаводе 
«горный» в трудовой колонии №1, там же был арестован орга-
нами Нквд и расстрелян. 

6) Николай андреевич Е. (р. 1881), сын андрея Евгенье-
вича Е., в 1900-х числился как томский мещанин, был соучре-
дителем товарищества «Н.а. Ельдештейн и Е.а. дубовцев». 
Торговал в Ново-Николаевске в собственной лавке красками, 
олифой, владел складом стекла, занимался остеклением домов 
силами собственных мастеров. 

7) пётр андреевич Е. (р. 1889), младший сын андрея Ев-
геньевича Е. Окончил Томское коммерческое училище, учился 
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на химическом отделении Томского технологического инсти-
тута, занимался предпринимательством. весной 1919 был вы-
двинут Обществом фабрикантов и заводчиков в Томский губ. 
комитет помощи Белой армии. в ноябре 1919 был избран то-
варищем председателя Средне-Сибирского районного бюро хи-
мической промышленности, созданного в Томске для развития 
химической промышленности в регионе. 

гаТО. ф. 3. Оп. 3. д. 231;ф. 127. Оп. 2. д. 698; ф. 196. Оп. 4. д. 9; ф. 233. 
Оп. 2. д. 1921; Оп. 3. д. 891; ф. Р-430. Оп. 1. д. 204; Речной паровой и 
непаровой флот азиатской России по переписи 1906 г. вып. 98: вну-
треннее судоходство в 1906 г. Спб., 1909; Боль людская: книга памя-
ти томичей, репрессированных в 30–40-е и начале 50-х годов. Томск, 
1991. Т. 1; краткая энциклопедия по истории купечества и коммер-
ции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 2; Томский некрополь. 
Списки и некрологи погребённых на старых томских кладбищах. 
1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск, 2001; воробцова л.Н. 
Барнаульский купец Евгений васильевич Ельдештейн // личность в 
истории Сибири XVIII–XX веков: сб. биографических очерков. Ново-
сибирск, 2007. 

ЕРЕНЕВЫ, купеческое семейство:
1) Основатель рода, лаврентий петрович Е., был меща-

нином, в 1820-х значился томским купцом 3-й гильдии. Его 
жена – аксинья фёдоровна, сыновья алексей, ксеонофонт, 
Яков, дочь авдотья. 

2) алексей лаврентьевич Е. (1787 – до 1859), сын лав-
рентия петровича Е. Состоял в одном капитале с отцом, в 1840 
стал купцом 3-й гильдии. владел заведением по выделке бара-
ньих кож. по данным на 1850, на его кожевенной мануфактуре 
выделано 1200 чёрных юфтевых кож, 800 подошвенных кож. 
Торговал изделиями собственного производства, выполнял ка-
зённый подряд по доставке одежды для сибирских каторжан и 
ссыльных (1840).

Избирался гласным Томской городской думы (1828–
1831, 1837–1841). пожертвовал на строительство Троицкого ка-
федрального собора 620 руб., завещал деньги на устройство в 
Томске женского монастыря.

Жена, мещанская дочь парасковья Егоровна (р. 1785), 
овдовев, выбирала купеческое свидетельство 3-й гильдии 
(1859). дети: Иван, Евгения, была замужем за купцом И.С. Шу-
миловым.

3) Иван алексеевич Е. (1827 – 01.03.1899), сын алексея 
лаврентьевича Е. получил т. н. домашнее образование, был гра-
мотным. после смерти отца состоял в одном капитале с матерью, 
управлял её торговыми делами. С начала 1860-х самостоятельно 
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выбирал купеческое свиде-
тельство, был попеременно 
купцом 1-й гильдии (1862, 
1874–1876) и 2-й гильдии 
(1867–1868, 1890–1898). Со 
временем перешёл в сосло-
вие потомственных почётных 
граждан. в конце XIX в. учре-
дил торговый дом «И. Еренев 
и сыновья». владел кожевен-
ным заведением, устроенным 
ещё его отцом (10 рабочих 
в 1865), и свечным заводом  
(5 рабочих в 1888). все его за-
ведения располагались на т. н. 
заимке, на собственном участке 
земли в северной части города. 
Имевшееся на участке озеро 
до сих пор известно как Ере-
невское. Образовавшаяся близ 
его заимки улица также на-
зывалась Ереневской, с 1927 – 
 пролетарская (дома № 28, 30, 
32 принадлежали семье Е.). 
кроме того, Е. принадлежало 
несколько лавок в гостином 
дворе на Базарной пл. 

Избирался кандидатом 
в заседатели Томского горо-
дового суда (1852–1855), кандидатом в судьи того же суда (1864). 
в 1861 был опекуном над малолетней дочерью умершего купца 
И.С. Шумилова. Состоял кандидатом городского головы (1867–
1872), гласным Томской городской думы двух созывов (1871–1875, 
1875–1879). Служил по выборам директором Сибирского обще-
ственного банка (1876–1879), членом учётного комитета Томско-
го отделения государственного банка, директором Томского губ. 
попечительного о тюрьмах комитета. С 1870 вплоть до последних 
дней жизни был почётным блюстителем по хозяйственной части 
Томского духовного училища; построил на училищной усадьбе 
двухэтажный каменный дом, в котором разместились домовая 
церковь во имя преподобного Стефана Савваита и училищная 
больница (1885). Состоял членом правления учрежденного в 1873 
Томского общества для вспомоществования учащимся, а также 
членом Общества попечения о начальном образовании. в 1876 
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выступил с инициативой открытия мужского и женского началь-
ных училищ в заозерье, предоставил для них собственный дом, 
состоял их почётным блюстителем, полностью содержал их в те-
чение 7 лет. (в 1884 заозёрные училища перешли в ведение город-
ского самоуправления, в 1910 обрели новое здание, построенное 
по проекту архитектора Т.л. фишеля, в котором ныне находится 
средняя общеобразовательная школа № 16.) С 1877 был членом 
попечительства томского алексеевского реального училища, под-
держивал также Томскую губ. мужскую гимназию, а в 1880 по-
жертвовал новый дом на александровской ул., в котором размес- 
тились параллельные классы Мариинской женской гимназии. 

в 1860–1866 был старостой знаменской церкви, в при-
ходе которой жил вместе с семьёй. в 1865–1870 построил на 
свои средства каменную трёхпрестольную церковь во имя успе-
ния Божией матери при женской общине (с 1876 – Иоанно-
предтеченский женский монастырь). кроме того, он построил 
новую деревянную церковь, вместо сгоревшей, в с. протопопов-
ском Томского округа. выступал в качестве одного из инфор-
маторов к.Н. Евтропова, собиравшего материалы по истории 
Троицкого кафедрального собора в Томске. Благотворитель-
ная деятельность Е. была отмечена орденами св. анны 2-й сте-
пени (1888), 3-й степени (1880); св. Станислава 2-й степени;  
св. владимира 4-й степени; золотыми медалями на владимир-
ской и александровской лентах. На погребении его на возне-
сенском кладбище в Томске присутствовал епископ Томский и 
Барнаульский, преосвященный Макарий (Невский). 

первая жена – мещанская дочь Елизавета Ивановна 
(р. 1828). Овдовев, Е. женился на александре Яковлевне, доче-
ри купца Я.И. Петрова-Родионова, которая ещё в 1870-х управ-
ляла промышленными заведениями мужа. в первом браке ро-
дился сын Степан (1859– 10.04.1881). во втором браке было 10 
детей, в том числе алексей (18.01.1873 – после 1917), был же-
нат на пелагее Матвеевне; парасковья, по мужу Тимофеева; 
Яков (26.12.1877, Томск – 24.08.1907); Елизавета (16.08.1878 – 
07.04.1899), умерла от туберкулёза; анна (22.10.1879 – 
14.10.1902, Ялта); Евгения (14.12.1880 – после 1929), получи-
ла среднее образование, работала учительницей; александра 
(р. 05.05.1883), окончила в 1901 Мариинскую женскую гимна-
зию; Степан (27.12.1884 – 20.08.1907).

4) Иван Иванович Е. (26.03.1871 – 1937), сын Ивана алек-
сеевича Е., потомственный почётный гражданин. получил 
среднее образование, владел торговым заведением на Ере-
невской ул., 24, торговал кожами собственного производства.  
в 1901 был избран кандидатом первого состава старшин  
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Томского биржевого комитета. Жена, Мария павловна (1873 – 
после 1929), дочь купца п.а. Бронникова, также имела среднее 
образование; их дети: павел (1896–1902), пётр (1897–1902), 
андрей (р. 1900). в апреле 1902 в состоянии умопомешатель-
ства Е. зарезал бритвой двух своих детей, ранил жену, которая 
заслонила третьего ребёнка и спасла ему жизнь. Сам Е. пытал-
ся застрелиться, но остался жив. в советское время препода-
вал на рабфаке Томского мукомольно-элеваторного института.  
На рубеже 1920–1930-х был лишён избирательных прав, вскоре 
арестован органами Нквд и расстрелян. 

5) Николай Иванович Е. (р. 09.05.1874), сын Ивана алек-
сеевича Е.. Был членом-распорядителем семейного торгового 
дома. в 1902, из-за отсутствия возможности выплатить кре-
дит, полученный в Сибирском общественном банке, обратил-
ся в Томский окружной суд с просьбой объявить торговый дом 
«И. Еренев и сыновья» несостоятельным, но, по пожеланию 
кредиторов, надеявшихся вернуть хотя бы часть своих денег, 
была создана администрация по делам торгового дома. Извест-
но, что в 1914 Е. работал заведующим кирпичеделательным за-
водом купца И.М. Некрасова. 

6) Иван алексеевич (1902–1937), сын алексея Иванови-
ча Е. Работал бракёром учебно-производственного комбината 
западно-Сибирского краевого отдела социального обеспече-
ния; арестован органами Нквд и расстрелян. 

гаТО. ф. 3. Оп. 18. д. 191; ф. 125. Оп. 1. д. 423; ф. 127. Оп. 1. д. 2438; 
ф. 235. Оп. 1. д. 1084; ф. 233. Оп. 2. д. 3781; Оп. 3. д. 849, 891; Список 
фабрикантам и заводчикам Российской империи 1832 года. Составлен 
в департаменте мануфактур и внутренней торговли из ведомостей, от 
господ гражданских губернаторов полученных. Спб., 1833. Ч. 2; Евтро-
пов к.Н. История Троицкого кафедрального собора в Томске (постройка 
его с характеристикой времени и деятелей): лепта к трёхсотлетию гор. 
Томска. Томск, 1904; Боль людская: книга памяти томичей, репресси-
рованных в 30-40-е и начале 50-х годов. Томск, 1991. Т. 1; краткая эн-
циклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Ново-
сибирск, 1994. Т. 1, кн. 2.

ЕРЛЫКОВ (Ярлыков) Семён васильевич (1806 – 
07.02.1870), купец. Родился в семье цехового василия петрови-
ча Е. (р. 1765); братья фёдор (р. 1793), александр (р. 1807/1809).  
в 1841 вступил во 2-ю гильдию и находился в ней до 1847, затем 
перешёл в 1-ю гильдию, в 1858–1861 вновь оказался во 2-й гиль-
дии, после чего приписался к енисейским 1-й гильдии купцам, а с 
1868 и до конца жизни – томский 1-й гильдии купец. занимался 
золотопромышленностью, в компании с Бобковым, красильни-
ковым и Шушляевым владел золотыми приисками в Енисейской 
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губ. Одновременно выполнял 
подряды на поставку различ-
ных товаров. по определению 
Томского окружного суда от 10 
марта 1870, уже после смерти, 
был признан несостоятельным 
должником. 

в 1837 был гласным 
Томской городской думы, за-
нимался поверкой торговых 
документов. в 1844–1846 со-
стоял товарищем директора 
Сибирского общественного 
банка. в 1848 на средства Е. 
началось строительство ка-
менной трёхпрестольной 
церкви во имя преображения 
господня, но достроить её не 
смог, она была завершена в 
дереве только в 1868 купцом 
Е.И. Королёвым. Тем не ме-
нее в благодарность за по-
жертвования Е. был погребён 
в ограде начатой им церкви, а 
горожане называли церковь 
Ярлыковской. улица, на ко-
торой стояла церковь, имено-
валась Ярлыковской, затем, с 
1929, – Садовой, в 1944 пере-
именована в честь профессора 
Н.И. карташова. 

долгое время Е. оста-
вался холостым, жил в семье 

брата александра, его жены, солдатской дочери Татьяны Тро-
фимовны (р. 1810), и их сына кузьмы (р. 1840). в 43-летнем воз-
расте женился на мещанке Марье Михайловне (р. 1829). Своих 
детей у них не было, в семье жила воспитанница Екатерина. 

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 3695; ф. 127. Оп. 1. д. 1661, 2742; ф. 330. Оп. 1. 
д. 694; краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Си-
бири: в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 2; Томский некрополь (по до-
кументам фонда великого князя Николая Михайловича в РгИа) / сост. 
д.Н. Шилов. Спб., 2010.

ЕРШОВ пётр Яковлевич (ум. 1841), сын тобольского 
купца. Находился в одном капитале с отцом, затем сам стал  

Ершов

преображенская церковь,  
заложенная в 1848  
на средства С.в. Ерлыкова  
и достроенная в 1868  
Е.И. королёвым. 
Публ. по: Виды города Томска  
на память: [репринт]  
(Томск, 2004)
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тобольским 2-й гильдии купцом. в 1840 перечислился в томские 
2-й гильдии купцы. занимался торговлей. Был женат на Елиза-
вете Миновне (Михайловне); сыновья владимир (р. 1830), Яков 
(р. 1832), гавриил (р. 1840), дочь анна (р. 1837).

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 1826; краткая энциклопедия по истории купече-
ства и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 2. 

Ж
ЖАРКОВ фёдор дмитриевич (первая половина XIX в.), 

купец 3-й гильдии. Его сын, Михаил фёдорович Ж. (р. 1859), 
был купцом 2-й гильдии, владел торговым заведением на ду-
ховской ул., 12. Был женат на Евдокии петровне, их сыновья: 
пётр (р. 1887), Михаил (р. 1892), василий (р. 1901).

гаТО. ф. 233. Оп. 3. д. 891; краткая энциклопедия по истории купече-
ства и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1.

ЖЕМЧУЖНИКОВ андрей Иванович (вторая половина 
XIX в.), купец 2-й гильдии. занимался торговлей в г. петропав-
ловске, владел мельницей в Ишимском уезде Тобольской губ. 
в 1880-х приписался к томским купцам, торговал крупчаткой, 
чаем и др. товарами. кредитовался в Сибирском общественном 
банке в Томске.

гаТО. ф. 150. Оп. 1. д. 527.

ЖИТКОВ Иван Иванович (р. 1853), купец 2-й гильдии. 
Родился в мещанской семье, был приписан к ялуторовским ме-
щанам. в 1880-х служил доверенным томского купца М.Е. Го-
лицина, а затем и распорядителем торгового дома «М.Е. голи-
цин и кº». в дальнейшем стал купцом, членом-учредителем 
торгового дома «И. Житков и М. Сапожников», которому  

Жарков – Жемчужников – Житков
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принадлежала оптово-розничная торговля ювелирными изде-
лиями, галантереей, картинами, музыкальными инструмента-
ми, швейными машинами, льняными и шерстяными нитками и 
пряжей, а также шорными товарами, металлическими издели-
ями и эмалированной посудой. Состоял пайщиком Сибирского 
товарищества печатного дела, в 1919 входил в состав его прав-
ления; в то же время стал учредителем торгового дома «Братья 
Житковы», ему принадлежал модно-галантерейный магазин в 
доме на почтамтской ул., 4. 

Избирался гласным Томской городской думы; участвовал 
в работе думской комиссии по разработке вопросов учреждения 
земства в Сибири (1905). в 1907 был утверждён кандидатом в 
выборщики депутатов государственной думы по 1-му съезду из-
бирателей г. Томска. Состоял пожизненным членом Общества 
для доставления средств Сибирским высшим женским курсам.

Был женат на анне Ивановне (р. 1857). Их дочь антонина 
(р. 1889) училась на Томских высших историко-философских 
курсах (1907–1909). по данным на 1917, жила с родителями на 
Никитинской ул., 2, занималась коммерцией.

гаТО. ф. 126. Оп. 2. д. 2106; ф. 233. Оп. 3. д. 891; ф. Р-240. Оп. 1. д. 882; 
краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 
т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1.

здание Сибирского товарищества печатного дела  
ныне занимают различные фирмы (ул. гагарина, 9). 
Фото 2014 г.

Житков
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Завьялов – Заиграев

З
ЗАВЬЯЛОВ пётр прокопьевич (р. 1717/1724), купец 

3-й гильдии. Родился в казачьей семье, сам в молодости 
служил в казачьих войсках, в 1783 вышел в отставку и при-
писался к томскому купечеству. занимался торговлей. Был 
женат на Саламониде афанасьевне (р. 1729), дочери завод-
ского крестьянина Ермакова. в одном капитале с отцом нахо-
дились сыновья Борис (р. 1763), прокопей (р. 1771) и дочери 
анна (р. 1754) и Матрёна (р. 1757). 

Старший сын, Степан петрович з. (р. 1753), самостоятель-
но выбирал купеческое свидетельство 3-й гильдии. затем пере-
селился в дер. кайлинскую Томского уезда, занимался хлебопа-
шеством и в 1801 перешёл в крестьянское сословие. Его женой 
была авдотья Степановна (р. 1751), дочь заводского крестьянина 
Табатчикова (Табачкова). Их дети, по-видимому, близнецы Сте-
панида и Степан (р. 1780), Никита (р. 1782), аграфена (р. 1792) 

второй по старшинству сын, Иван петрович з. (1758 – не 
позже 1821), также самостоятельно выбирал купеческое свиде-
тельство 3-й гильдии, занимался мелочной торговлей. Изби-
рался томским бургомистром (1800). Был женат на федоре ва-
сильевне (р. 1759), дочери заводского крестьянина кулешова; 
сыновья: пётр (р. 1781), Яков (р. 1785), Иван (р. 1791). 

предпоследний сын, фёдор Иванович з. (р. 1788), купец 
3-й гильдии (1820-е), жил вместе с матерью и братьями в доме, 
унаследованном от отца, занимался торговлей и промыслами. 
Избирался ратманом. Жена – Марина Ивановна (р. 1799), дочь 
томского мещанина Маторина, их сын павел (р. 1820).

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 548, 1981, 3695; ф. 127. Оп. 1. д. 1207;  краткая 
энциклопедия по  истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Ново-
сибирск, 1995. Т. 2, кн. 1.

ЗАИГРАЕВ абрам айвикович (Яковлевич) (1845 – после 
1917), купец 2-й гильдии. Родился в семье томских мещан-евреев 
иудейского вероисповедания. С конца XIX в. приписывался к 
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Закревский

купечеству. Торговал мясом, 
жировыми товарами и ману-
фактурными изделиями; жил 
с семьёй в собственном доме 
на Магистратской ул., 57. 

Жена – Елена Соло-
моновна (1860–1930). дети: 
Евдокия (р. 1881); Мария 
(р. 1884); анна (р. 1885); Ми-
ней (Михаил) (р. 1886) – купец 
2-й гильдии; Моисей (р. 1888); 
Мина (р. 1891); Нина (р. 1896), 
ставшая зубным врачом.

гаТО. ф. 233. Оп. 3. д. 891; ф. Р-240. 
Оп. 1. д. 889; Томский некрополь. 
Списки и некрологи погребенных на 
старых томских кладбищах. 1827–
1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. 
Томск, 2001.

ЗАКРЕВСКИЙ данило Степанович (1705 – после 1790), 
купец. происходил из заводских крестьян, в 1882 вступил в 
томское купечество, значился как купец 2-й гильдии, а в доку-
ментах 1790 упоминался как крестьянин. владел кожевенным 
заводом, торговал рыбой. Жена – аграфена Яковлевна (1714 – 
после 1783), дочь заводского крестьянина лосева. 

Старший сын, лев данилович з. (1738–1789), состоял 
в 3-й купеческой гильдии, владел каменным домом и коже-
венным заведением. Составленная после его смерти опись 
имущества включала, помимо прочего, сведения о шести при-
надлежавших ему книгах, в том числе «пролог», «апостол», 
«Октоих». первая его жена – Марья прокопьевна (1739–1777), 
дочь мещанина аргунова; вторая жена – анисья дмитриевна 
(р. 1755), дочь пятидесятника Решетникова. дети от первого 
брака: Илья (ум. 1764) и Евдокия (авдотья) (р. 1760), вышед-
шая впоследствии замуж за купца М.а. Мыльникова. дети от 
второго брака: парасковья и Татьяна. Осиротев малолетними, 
они подлежали опеке; решением Томского сиротского суда 
опекуном был назначен муж их старшей сестры М.а. Мыль-
ников. Не позже 1805 парасковья львовна з. вышла замуж 
за купеческого сына Никиту петровича Шубина, который, 
став ходатаем по наследственным делам своей жены и её се-
стры, добился через суд выплаты небольшой суммы в пользу  
наследниц. 

дом а.а. заиграева  
(ул. Розы люксембург, 57).
Фото 2014 г.
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второй сын, фёдор данилович з. (1742 – около 1805), был 
женат на афимии Степановне (р. 1747), дочери купца С.И. Не-
упокоева. после смерти мужа она самостоятельно выбирала 
свидетельство 3-й гильдии. Их старший сын, Иван фёдорович 
з. (р. 1769), был взят в рекруты, и его жена аграфена кирилов-
на (р. 1766) с сыном уваром (р. 1796) и дочерями Маремьяной 
(р. 1790) и  Харитиной (р. 1792) жила с родителями мужа. Млад-
ший сын, Нестор фёдорович з. (1777 – не позже 1816), с 1805 со-
стоял в томских 3-й гильдии купцах*. Его жена – Татьяна пет-
ровна, дочь купца згибнева, в 1816–1817 значилась как 
купеческая вдова, предоставляла унаследованный от мужа 
дом под солдатский постой. Их дочь Марфа (р. 1803). 

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 548, 2231, 2376, 2487, 3695; краткая энци-
клопедия по  истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. 
Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1. 

ЗАКРЕВСКИЙ фёдор Ильич (1747 – не ранее 
1809), купец. Родился в семье заводских крестьян. после 
смерти отца возглавил семейство, в котором проживали 
мать ульяна Семёновна (1716 – после 1796), дочь разно-
чинца Макарова, брат Степан (1754–1764) и сестра Марья 
(р. 1752), впоследствии вышедшая замуж за купца Бори-
са галицкова (р. 1730). 

по указу 1782 вместе со всем семейством з. был запи-
сан в купечество и вплоть до 1809 выбирал свидетельство 3-й 
гильдии. владел двумя речными судами, перевозил на них раз-
личные грузы; в Томске у него был дом с флигелем, лавка в ка-
менном гостином ряду. в 1784 жертвовал деньги на сооружение 
каменного здания духосошественской церкви, а в 1785–1787 вы-
ступал, по выбору прихожан, в качестве строителя этой церкви 
(организатора строительства). в 1791–1794 состоял в 6-гласной 
думе, в 1794–1797 был ратманом.

Жена – василиса Степановна (р. 1748), дочь солдата Сар-
вачёва. Их сын, Иван фёдорович з. (1770 – не позже 1821), со-
стоял в одном капитале с отцом, а после его смерти перешёл в 
мещане, но продолжал перевозки различных грузов на речных 
судах, полученных от отца. Был женат дважды, вторым браком – 
на Матрёне алексеевне (р. 1777), дочери отставного драгуна гу-
бинского. в первом браке родилась дочь палагея (р. 1792).

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 548, 787, 1858, 2242, 2344, 2376, 3695; ф. 127. Оп. 1. 
д. 883; краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Си-
бири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1; Разгон в.Н. Сибирское купече-
ство в XVIII – первой половине XIX в.: региональный аспект предпри-
нимательства традиционного типа. Барнаул, 1998.

*В «Краткой 
энциклопедии 
по истории 
купечества  
и коммерции 
Сибири»  
ошибочно 
указан как сын 
Фёдора Ильича 
Закревского.
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ЗАСЛАВСКИЙ Николай Семёнович (Наортим Шлёмо-
вич или Соломонович; а также Шлёмов Нафтула Хаимович) 
(р. 1843/1847), купец. Родился в еврейской семье иудейского ве-
роисповедания. в Томске жил с 1876, числился новомосковским 
купцом 2-й гильдии, на рубеже веков стал томским купцом 1-й 
гильдии. владел оптово-розничным торговым заведением на 
Татарской ул. в 1890-х приобрёл у купца кальмеера модный 
магазин, размещавшийся на почтамтской ул. (совр. пр. лени-
на, 99). Чуть позже перенёс торговлю в здание, построенное по 
проекту к.к. лыгина на пересечении почтамтской ул. и Ямско-
го пер. Торговал различными тканями, коврами, постельными 
принадлежностями, шубами, пальто, костюмами и дамскими 
нарядами, обувью, швейными машинами, а также часами, зо-
лотыми и серебряными украшениями. Судя по просьбе о загра-
ничном паспорте, поданной в Томское губ. управление в 1897, 
сам ездил в Европу для закупки товаров. в дни октябрьского 
погрома 1905 магазин з. подвергся разграблению, после чего 
он либо разорился, либо покинул Томск.

Жена – Мальвина Семёновна (р. 1859); дети: клара 
(р. 1885), Семён (р. 1888), Соломон (р. 1890).

гаТО. ф. 3. Оп. 13. д. 770; ф. 233. Оп. 3. д. 849, 891; Сибирский торгово-
промышленный календарь на 1903 год. Томск, 1903; Томские дни. (Хро-
ника октябрьских событий в г. Томске). Томск, 1905; краткая энцикло-
педия по  истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 
1995. Т. 2, кн. 1.

ЗВЕРЕВ дмитрий Егорович (около 1865 – 1926, Харбин), 
купец 2-й гильдии. Родился в мещанской семье. (Его старший 
брат – алексей Егорович з. (1861 – после 1917) с женой Раисой 
петровной (р. 1865), сыновьями алексеем, германом?, Никола-
ем (р. 1891) и дочерью зинаидой (р. 1896), работавшей в 1917 зуб-
ным врачом.) по некоторым сведениям, з. учился в петербурге, 
но как участник студенческих волнений вынужден был покинуть 
город. Окончил Омскую учительскую семинарию (1884). Работал 
учителем в сельской школе с. падеринского курганского округа 
Тобольской губ. в 1885 оставил школьную работу, был принят в 
акцизное ведомство в качестве надсмотрщика, в 1888 был зачис-
лен на государственную службу в должности младшего штатного 
контролёра, в 1892 – назначен старшим штатным контролёром. 
в 1895 вышел в отставку и, поскольку не дослужился до классного 
чина, был перечислен в мещанское сословие, с 1899 был купцом 
2-й гильдии. после выхода в отставку некоторое время служил 
управляющим лесопильным заводом купца И.М. Иваницкого в 
Томске; позже, в 1903, привлекался к судебному расследованию, 

Заславский – Зверев
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и суд вменил ему строгий выговор и церковное покаяние по об-
винению в небрежности заведования, вследствие чего один из 
рабочих был задавлен развалившимися брёвнами (Сибирский 
вестник. 1903. 11 сент.). 

в апреле 1895 на участке, приобретённом у купца п.л. Шер-
лаимова на Миллионной ул., открыл паровой дрожжево-
винокуренный завод, ставший вскоре самым крупным пред-
приятием по производству дрожжей во всем Сибирском регионе. 
(завод был национализирован постановлением Сибирского сов-
нархоза от 22 мая 1920, действо-
вал вплоть до начала XXI в.) 
в 1896 совместно с томским 
купцом в.Н. Вытновым осно-
вал товарищество «д.Е. зве-
рев и кº», в собственность 
которого перешёл завод на 
Миллионной ул., 86. Не позд-
нее 1907 создал товарищество 
«И.Н. попов и д.Е. зверев», 
зарегистрированное в 1910. в 
состав товарищества вошли, 
кроме з., купец И.Н. попов, 
его сын, зубной врач Е.И. по-
пов, мещане д.д. акулов и 
п.в. акимов. Товарищество 
владело технической конторой 
и складом на почтамтской ул., 
3 (в доме Н.И. Орловой). Из 
склада продавались канализа-
ционные трубы, оборудование 
для ванных и туалетов, свер-
лильные и токарные станки, 
железо  и сталь различных сортов, гвозди, проволока, сепарато-
ры и маслобойки. Силами товарищества осуществлялись работы 
по устройству канализации, газо- и водопроводов, проводилось 
оборудование предприятий, прачечных, бань. в годы граждан-
ской войны з. стал соучредителем акционерного общества «Том-
ский сахар» (основной капитал 10 млн руб.), входил в инициа-
тивную группу по созданию в Томске Торгово-промышленного 
банка, участвовал в разработке его уставных документов. 

Известен в Томске своей общественной активностью.  
в 1899 был избран от купеческого общества кандидатом, в 
1900 – членом Томского сиротского суда. в 1902–1918 в тече-
ние четырёх сроков состоял гласным Томской городской думы; 

дом на ул. гагарина, 22,  
в котором предположительно жила 
семья зверевых. 
Фото 2014 г.

Зверев
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в июле 1919 избран кандидатом в думские гласные. в 1910 был 
избран томским городским головой, но не получил утвержде-
ния в Министерстве внутренних дел как либерал. входил в со-
став врачебно-санитарного совета Томской городской управы. 
Избирался председателем комитета Томского общества обы-
вателей и избирателей, созданного в 1909 с целью активиза-
ции городских избирателей. С 1909, до упразднения в 1912, 
был членом правления Сибирского отдела Российского обще-
ства винокуренных заводчиков. в 1913–1914 входил в состав 

Томского железнодорожного 
комитета по ходатайству о 
постройке железнодорож-
ной линии Томск – Енисейск.  
в 1912 избирался выборщи-
ком от блока прогрессистов на 
выборах депутатов государ-
ственной думы 4-го созыва. 
С июле 1917 и до конца 1918 
был председателем правле-
ния Общества фабрикантов, 
заводчиков, кустарей и во-
обще всех предпринимателей 
г. Томска и прилегающего к 
нему района, пользующих-
ся наёмным трудом, которое 
было создано для борьбы с 
развалом промышленности, 
регулирования взаимоотно-
шений с рабочими, просве-
щения рабочих. Был членом 
партии народной свободы. 
весной 1919 был выдвинут 
Обществом фабрикантов и 
заводчиков в Томский губ. 
комитет помощи армии.  
в апреле 1919 внёс 5 тыс. руб. 
в Сибирский общественный 
банк для учреждения во 2-й 
женской гимназии стипен-
дии имени его дочери Елены 
зверевой, выпускницы гим-

назии. в декабре 1919 вслед за отступающими частями Бе-
лой армией з. вместе с семьёй покинул Томск и эмигрировал  
из России, последние годы жизни провёл в Харбине.

Зверев

Молодёжь на отдыхе  
на архимандритской даче,  
слева направо: валентина  
вытнова, Мария Шамарина, кон-
стантин? или Николай?  
зверев и александр усачёв. 
Фото В.П. Еланцева, 1910.  
Предоставлено А.Б. Коноваловым
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з. был женат на Марии Николаевне (р. 20.01.1865 – 1921, 
Харбин), дочери действительного статского советника Николая 
александровича гирса, близкого родственника министра ино-
странных дел российского правительства Н.к. гирса. по данным 
на 1917, она жила вместе с мужем в доме на дворянской ул., 20, 
записанном на её имя. (в этом доме в августе 1919 была открыта 
выставка картин западноевропейских художников – военноплен-
ных, находившихся в Томске.) Состояла почётной попечитель-
ницей начальной ключевской школы в Томске; действительным 
членом Общества для достав-
ления средств Сибирским выс-
шим женским курсам.

в семье з. было двое де-
тей. дочь, Елена дмитриевна з. 
 (17.11.1891 – после 1940), окон-
чила 2-ю женскую гимназию, 
бывш. Миркович, в 1916 – 
петроградские (бывш. Бес-
тужевские) высшие женские 
курсы по отделу классиче-
ской филологии. участвова-
ла в семинарах академиков 
ф.ф. зелинского и М.И. Ро-
стовцева, восстановила фа-
булу утраченной драмы Со- 
фокла «пандора». возвра-
тившись из петрограда в 
Томск, поступила на только 
что открывшийся историко-
филологический факультет 
Томского университета и 
окончила его в первом вы-
пуске весной 1919. Была 
оставлена при университете 
«для подготовки к профес-
сорской и преподавательской 
деятельности» по кафедре 
классической филологии. 
в ноябре 1919 обвенчалась 
в томской Благовещенской 
церкви с полковым адъютан-
том 5-го Томского стрелкового полка александром алексееви-
чем Скороходовым, сыном а.а. Скороходова, томского депу-
тата государственной думы 3-го созыва. Оказавшись вместе  

Зверев

константин дмитриевич  
зверев, Елена дмитриевна  
зверева (Скороходова)  
и Елена,  
дочь к.д. зверева. 
Фото 1933–1934 г.  
Предоставлено  
Е.К. Зверевой-Калкбреннер
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с родителями в эмиграции, преподавала в харбинских вузах, в 
1934 вернулась в СССР и, по некоторым сведениям, работала 
в Мгу. 

Сын, константин дмитриевич з. (14.03.1893, Томск – 
1950, Тяньцзинь), учился в Томском коммерческом училище. 
в первые годы эмиграции работал на квЖд, затем обратился к 
предпринимательству, содержал в Харбине небольшой дрож-
жевой завод, в 1942 продал его и переехал с семьёй в китайский 
город Тяньцзинь. в первом браке был женат на анне Иванов-
не (ум. 1930), предположительно, дочери московского купца 
Ивана Ивановича Чичерова; во втором браке – на в.в. крес-
товниковой (дочери кяхтинской купчихи л.п. Молчановой). 
в его семье было двое детей; сын, дмитрий константинович 
з. (1921 – около 1943), окончил Харбинское коммерческое 
училище, затем – политехнический институт (по семейно-
му преданию, был казнён японскими оккупантами). дочь, 
Елена константиновна з. (1924–2008), по мужу калкбрен-
нер (Kalkbrenner), училась в женской гимназии имени дос-
тоевского в Харбине, окончила университет в Тяньцзине (ки-
тай). Более 30 лет работала в Министерстве иностранных дел 
СШа; последние годы жизни провела в Барселоне, в Испании, 
где и скончалась. в семье Елены константиновны было четве-
ро детей; её младший сын, джон калкбреннер (р. 1951), став 
взрослым, отказался от фамилии отца и принял фамилию з.  
в начале 2000-х он был генеральным секретарем ИкОМ, Меж-
дународного совета музеев (International Council of Museums), 
в париже. в его семье – трое детей, все по фамилии з.:  
константин (р. 1979), Тамара (р. 1982), александра (р. 1987).

гаТО. ф. 102. Оп. 12. д. 214; ф. 127. Оп. 2. д. 688, 708; ф. 233. Оп. 3. 
д. 891; ф. Р-173. Оп. 1. д. 1268; ф. Р-240. Оп. 1. д. 889, 892; краткая 
энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Но-
восибирск, 1995. Т. 2, кн. 1; Томск от а до Я: краткая энциклопедия 
города. Томск, 2004; Экономическая история России (с древнейших 
времен до 1917 г.): энциклопедия: в 2 т. М.: Российская политическая 
энциклопедия, 2008. Т. 1.

ЗЕЛЕНЕВСКИЙ казимир Яковлевич (1846 – 17.10.1917), 
купец. Родился в семье польских католиков, учился в земле-
дельческом училище в г. горы-горки Могилёвской губ. прини-
мал участие в польском восстании 1863, был сослан в Сибирь. 
в Томске жил с середины 1870-х, сначала был приписан к ме-
щанскому сословию, позже стал купцом 2-й гильдии. владел 
пивоваренным заводом, расположенным на Мухинской ул., 
32/2, в 1890-х – на пересечении киевской и Никитинской ул. 

Зеленевский
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Рекламируя завод в томских газетах, писал, что это «первый на-
стоящий паровой пивоваренный завод в Сибири с машинами 
самой новейшей конструкции». Сообщал, что пиво произво-
дится «по способу новейших мюнхенских заводов». выпускал 
пиво «Баварское», «венское», «пильзенское», «Богемское», 
«Экспорт», «гамбринус», «Мюнхенское», «царское». по дан-
ным 1900-х, у него было 9 пивных лавок в Томске, 1 – в Ново-
Николаевске, 6 – в сёлах Томского уезда. в 1908 продал свой 
завод купцу Б.И. курлянду. летом 1906 приобрёл типографию 
М.Н. кононова, в октябре 1907 продал ее Сибирскому товари-
ществу печатного дела. 

Состоял в  Томском обществе взаимного кредита. в 1898, 
будучи членом Томского вольного пожарного общества, изби-
рался начальником одного из трёх пожарных отрядов. входил 
в Римско-католическое благотворительное общество, Общество 
попечения о начальном образовании, в Общество для достав-
ления средств Сибирским высшим женским курсам. вблизи 
своего пивоваренного завода на киевской ул. устроил сад, в ко-
тором проводились гуляния, играл оркестр, стояли столики для 
распития пива (1898).

Жена – аделаида фоминична (аделия Томасовна) (1856 
– после 1920), урожд. Юшкевич, была по специальности аку-
шеркой. владела 2-этажным деревянным домом и каменным 
одноэтажным магазином на Обрубе, 6, которые были заложе-
ны  в 1917 в Сибирском общественном банке (оценка при залоге 
составляла 37180 руб.). в январе 1920, будучи больной, ютилась 
с дочерями в доме на Торговой ул. за заслуги сына-художника 
перед Советской властью ей были выделены две комнаты на 
первом этаже её бывш. дома на Обрубе, 6. 

в семье было три сына и шесть дочерей, в их числе аде-
лаида (р. 1873), казимира (1876 – 15.12.1884), виктор (1884 – 
02.03.1911), София (р. 1879), Эрнестина (р. 1880?). Старший сын 
Эдуард казимирович з. (1882 – 19.01.1919) участвовал в Русско-
японской войне в качестве добровольца команды пеших развед-
чиков, был награждён двумя георгиевскими крестами и произ-
ведён в прапорщики, после войны вышел в отставку. С началом 
первой мировой войны, с августа 1914, командовал пешей раз-
ведкой сформированного в Томске 54-го Сибирского стрелково-
го полка, участвовал в боях под люблином, варшавой, Ригой. в 
1915 был назначен командиром роты, к концу войны командовал 
полком в чине капитана; был награждён орденом св. георгия 4-й 
степени (1915), а также орденами св. Станислава 2-й и 3-й степе-
ни, св. анны  3-й и 4-й степени, св. владимира 4-й степени. после 
роспуска Русской армии в январе 1918 вернулся в Томск; в июне 

Зеленевский
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1918, когда была сформирова-
на Сибирская белая армия, воз-
главил офицерскую роту 3-го 
Томского (позже кузнецкого) 
стрелкового полка; затем стал 
помощником командира 1-го 
Сибирского Новониколаевско-
го стрелкового полка, возведён 
в чин подполковника, затем 
полковника, назначен коман-
диром полка. в боях против 
красных был 7 раз ранен и 
контужен, награждён геор-
гиевским оружием и орденом 
св. владимира 3-й степени. 
погиб в бою под г. Оханском 
пермской губ., тело его было 
доставлено  в Томск и погребе-
но на католическом кладбище.  
в некрологе, посвящённом 
Эдуарду з., говорилось: «во 
все войны подчиненные го-
рячо любили его, и не было 
офицера и солдата, кто бы 
ни отзывался с восторгом о 
храбрости и доброте Эдуарда 
казимировича. во время ре-
волюции только один он мог 
уговаривать солдат идти на 
позиции, так как имя его было 
покрыто ореолом славы и ува-
жения».

дочь Маргарита казимировна з. (р. 06.02.1882) окончи-
ла томскую Мариинскую женскую гимназию (1898), затем – 
специальный педагогический класс этой гимназии и получила 
звание домашней учительницы по арифметике и географии.  
в 1907 окончила петербургские высшие женские естественно-
научные курсы с правом преподавания географии и естество-
ведения в женских гимназиях. в сентябре 1907 – ноябре 1908 
в качестве вольнослушательницы училась на медицинском фа-
культете Императорского Томского университета. 

дочь Изабелла-Ядвига-людвика казимировна з. 
(р. 03.08.1886) окончила Томскую зубоврачебную школу 
М.а. каменецкого, Н.С. Сосунова и Б.в. левитина (1910), сдала 
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экзамены при Императорском 
Томском университете на зва-
ние зубного врача. 

Младший сын, казимир 
казимирович з. (18.02.1888 – 
14.04.1931), учился в Томском 
реальном училище; участво-
вал в ученических волнени-
ях 1905–1907, подвергался 
аресту, отсидел год в тюрьме, 
отбывал 3-летнюю ссылку в 
г. Берёзове Тобольской губ. 
Совершив побег из ссылки, 
скрывался за границей. по-
сещал лекции в университе-
тах Женевы, парижа, кра-
кова, в 1912–1915 учился в 
краковской, затем – венской 
академии художеств, его ра-
боты представлялись на вы-
ставках в Швейцарии. после 
Революции 1917 возвратился 
в Россию, с июня 1917 жил 
в Томске. участвовал в не-
скольких художественных 
выставках, в том числе трёх 
персональных. С начала 1918 
заведовал художественным 
отделом комитета народного 
образования Томского губ. 
исполкома Совета рабочих и 
солдатских депутатов. Стал 
одним из инициаторов созда-
ния в Томске Сибирской народной художественной академии, 
открывшейся 1 мая 1918, был в числе ее руководителей. в ав-
густе 1918 обратился во временное Сибирское правительство с 
просьбой выдать ему заграничный паспорт для выезда в Япо-
нию вместе с женой и двумя малолетними детьми. Жена, аль-
бина францевна, урожд. де анжелис (р. 1896), по словам з., 
плохо переносила сибирский климат. Сам он тоже жаловался 
на необходимость лечения и перемены климата. На вопрос 
анкеты о цели поездки писал: «думаю сидеть в Токио и на бе-
регу великого океана, потом поеду в Италию, так как жена – 
итальянка, родившаяся на капри». в октябре 1918 он уехал из 
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России, участвовал в выставках в париже, в польше, скончал-
ся и похоронен в Неаполе. Его картины хранятся в Томском 
обл. художественном музее, в некоторых европейских музеях 
и частных собраниях.

Художницей была и самая младшая дочь – галина кази-
мировна з. (р. 1896). 

гаТО. ф. 102. Оп. 2. д. 1635; Оп. 6. д. 101; ф. 233. Оп. 1. д. 239; Оп. 3. 
д. 891; ф. Р-28. Оп. 1. д. 61; ф. Р-240. Оп. 1. д. 891; ф. Р-1362. Оп. 1. д. 255; 
Овчинникова л. Судьба казимира зеленевского, для которого Сибирь 
стала второй Родиной // Сибирская старина: краеведческий альма-
нах. Томск, 1997. № 12(17); Энциклопедия Томской области. Т. 1: а–М. 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008.

ЗЕЛЕНЦОВ григорий Семёнович (р. 1752), купец 3-й 
гильдии. Родился в семье государственных крестьян. в 1783 был 
принят в купечество, в 1812 перешёл в мещане. владел домом и 
3 лавками в каменном гостином ряду. у него имелись речные 
суда, на которых он перевозил различные товары; кроме того, 
салотопенное и кожевенное заведения (выпускавшее до 500 
кож в год). 

в 1786 избирался купеческим старостой, в 1788–1791 – 
членом 6-гласной думы, в 1794–1797 – ратманом. в 1788 при-
нимал участие в сборе денег на возведение второй очереди ка-
менного гостиного двора на Базарной пл. 

Был женат на авдотье павловне (р. 1757), дочери завод-
ского крестьянина Егунова. Их сыновья Мефодий (р. 1787) и Се-
мён (р. 1795), который учился в Томском малом народном учи-
лище. кроме того, в семье были дочери афимья (р. 1777) и анна 
(1786/1791– около 1851), вышедшая замуж за купца М.И. Шу-
милова.  

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 548, 910, 1858, 2242; ф. 330. Оп. 1. д. 54; ведомость 
о мануфактурах в России за 1812 год. Спб., 1814; Бойко в.п. Томское 
купечество в конце XVIII–XIX вв.: из истории формирования сибирской 
буржуазии. Томск, 1996.

ЗЫРИН Илья петрович (1822–1888), томский купец 
3-й гильдии не ранее чем с 1860. С 1863 и до самой смерти был 
купцом 2-й гильдии. занимался перевозкой грузов. С 1863 
владел Ильинской крупчаточной мельницей на шесть поста-
вов вблизи дер. алаевой Ояшинской вол. Томского округа, в 
1887 продал её торговому дому «Юкляевский и Шерлаимов» 
за 29400 руб. в 1870-х владел в Томске водочным заводом и 
7 питейными заведениями, имел мучной лабаз и вёл мучную 
торговлю.

Зеленцов – Зырин
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Его жена, глафира алексеевна з. (1822–1906), интере-
совалась томской стариной и делилась своими сведениями с 
историком к.Н. Евтроповым, который называл её «почтенной 
старицей».

гаТО. ф. 3. Оп. 18. д. 586; ф. 127. Оп. 1. д. 2438, 2702; ф. 233. Оп. 3. 
д. 422; Евтропов к.Н. История Троицкого кафедрального собора в 
Томске (постройка его с характеристикой времени и деятелей): лепта 
к трёхсотлетию гор. Томска. Томск, 1904; Томский некрополь. Списки и 
некрологи погребенных на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. 
ред. Н.М. дмитриенко. Томск, 2001.

И

Иваницкий

ИВАНИЦКИЙ Иван Матвеевич (ум. 13.10.1907), купец. 
Родился в мещанской семье, был двоюродным братом купца 
з.М. Цибульского. Служил управляющим его приисками, был 
исполнителем духовного завещания его вдовы, томской куп-
чихи ф.Е. цибульской, стал наследником всех капиталов ци-
бульских. по документам значился как колыванский купец 2-й 
гильдии. в 1870–1890-х владел золотыми приисками в Южно-
Енисейском, Томском и алтайском горных округах. в Томске, 
на берегу Томи, устроил лесопильный завод, оснащённый па-
ровым двигателем, при нём действовала мукомольная мельни-
ца. Торговал  мукой собственного производства. (Не обходилось 
без потерь: в марте 1894 деревянное здание лесопилки со всеми 
машинами и приспособлениями сгорело, оно не было застрахо-
вано, убыток достигал 15–20 тыс. руб. Следующей весной 1895 
во время сильного наводнения с лесопилки было унесено лес-
ных материалов на 5 тыс. руб.) И. был одним из самых крупных 
в Томске домовладельцев. по данным на 1907, ему принадле-
жал унаследованный от цибульских каменный дом с двумя де-
ревянными флигелями на Набережной ушайки, 4. кроме того, 
в разных частях города в его собственности было не менее пяти 
деревянных домов с земельными участками, в том числе – на 
пересечении Офицерской и Бульварной ул., 17/22 и 12/24. 
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Иваницкий

Избирался гласным Томской городской думы (1894–
1897). в 1894 в числе первых в городе стал членом Томского от-
дела Императорского православного палестинского общества. 
Состоял членом-соревнователем Общества взаимного вспомо-
жения приказчиков. дважды капитально ремонтировал Спас-
скую церковь при арестантских ротах, воздвигнутую на сред-
ства з.М. цибульского. 

Жена Евлампия Матвеевна (фёдоровна?) после смерти 
мужа владела домом на Набережной ушайки, 4 и золотыми 
приисками в алтайском горном округе. в семье было семь до-
черей, одна из них, Ольга Ивановна (р. 1868), была женой золо-
топромышленника, археолога и филантропа И.п. кузнецова-
красноярского (ум. 1916). Она унаследовала коллекцию мужа и 
некоторые предметы из этой коллекции в 1920-х принесла в дар 
Томскому краевому музею (совр. ТОкМ). другая дочь, алексан-
дра Ивановна И., в 1929 была лишена избирательных прав, как 
«дочь золотопромышленника». 

дом на Набережной ушайки, 6 в прежние времена  
принадлежал з.М. цибульскому, а затем его двоюродному брату  
И.М. Иваницкому. 
Фото Г. Листвина, 2014
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Единственный сын, константин Иванович И. (ум. 1937), 
как и отец, значился колыванским купцом 2-й гильдии. по 
свидетельству историка г.Х. Рабиновича, принадлежал к 
числу «богатейших людей России». унаследовал от отца зо-
лотые прииски, а также лесопильный завод на берегу р. Томи 
и склад лесных материалов на пересечении Бульварной и 
Офицерской ул. Торговал круглым и пилёным лесом, а так-
же тёсом, панелями, карнизами и др. изделиями из дерева. 
в 1916 совместно с крупнейшими российскими предприни-
мателями путиловым, авдаковым и др. стал соучредителем 
золотопромышленного банка и вошёл в его совет. в марте 
1919 стал соучредителем акционерного общества «Томский 
сахар» (основной капитал 10 млн руб.). Был женат на Ольге 
Евгеньевне, их единственная дочь вера скончалась в Томске 
24 ноября 1914. в конце 1919 константин Иванович И. вместе 
с женой выехал в Харбин. 

гаТО. ф. 3. Оп. 13. д. 770; ф.  233. Оп. 1. д. 614; ф. 433. Оп. 2. д. 36; 
ф. Р-240. Оп. 1. д. 883; ф. Р-430. Оп. 1. д. 128; РгИа. ф. 23. Оп. 16. д. 149; 
Рабинович г.Х. Из истории буржуазии города Томска (конец XIX в. – 
1914 г.) // Из истории Сибири. Томск, 1973. вып. 6; краткая энцикло-
педия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 
1995. Т. 2, кн. 1.

ИВАНОВ дмитрий Хрисагонович (1834, г. Елабуга 
вятской губ. – 16.07.1899, Томск), купец. Родился в мещан-
ской семье, окончил Елабужское уездное училище. С 1865 
жил в Томске, был доверенным елабужского 1-й гильдии куп-
ца к.Я. ушкова, значился как колыванский 2-й гильдии ку-
пец; в 1890-х – томский 1-й гильдии купец. занимался добы-
чей шлихового золота в Мариинском округе. С 1895 состоял 
вкладчиком товарищества «Технико-промышленное бюро и 
к° для электрического освещения в Томске», созданного с це-
лью строительства и эксплуатации городской электростанции, 
владел 24 паями по 250 руб. каждый. Торговал чаем, сахаром, 
табаком.

Избирался гласным Томской городской думы (1894–1897). 
Был почётным мировым судьей Томского окружного суда.  
в 1894 в числе первых стал членом Томского отдела Император-
ского православного палестинского общества. по некоторым 
сведениям, занимался благотворительностью, но не оповещал 
об этом широко. Известно лишь, что он жертвовал на устрой-
ство домовой церкви военного лазарета, открытой в 1894 на 
территории совр. учебного корпуса № 4 Тпу. (после заклад-
ки корпусов технологического института лазарет и церковь 

Иванов
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были перенесены на ул. Симоновскую). в некрологе о нём был 
назван «видным представителем местного купечества».

Его жену звали анной. Старший сын, пётр дмитрие-
вич И. (1859/1863–14.11.1909), был купцом 1-й гильдии, вла-
дел торговым заведением на Благовещенской пл., торговал 
оптом и в розницу сахаром, табаком, махоркой; с 1905 владел 
складом продукции фабрики «катык и к°». в последние годы 
жизни служил комиссионером московской фирмы «Наслед-
ники Н.а. вахрамеева». Был женат на Наталье кузьминичне 
(1877/1882 – после 1930), владевшей после смерти мужа до-
мом на дворянской ул., 2. (в 1930 её как бывш. домовладелицу, 
«не имеющую определенных занятий и не состоящую членом 
профсоюза», выселили из занимаемого помещения «в админи-
стративном порядке».)

в семье И. были сыновья александр дмитриевич (ум. 
28.10.1915), павел дмитриевич (р. около 1859), константин 
дмитриевич (р. 1874), дочь вера дмитриевна (р. 1871). 

Иванов

дом на ул. гагарина, 2, принадлежавший семье  
дмитрия Хрисагоновича Иванова. 
Фото 2014 г.
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гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2702; ф. 233. Оп. 3. д. 849, 891; ф. 433. Оп. 2. д. 36; 
ф. Р-218. Оп. 9. д. 14; РгИа. ф. 1287. Оп. 44. д. 35; краткая энциклопе-
дия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 
1995. Т. 2, кн. 1; Томский некрополь. Списки и некрологи погребённых 
на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. 
Томск, 2001.

ИВАНОВ Тихон Иванович выбирал в 1830–1850-х купе-
ческое свидетельство 3-й гильдии. занимался торговлей рос-
сийскими, китайскими и немецкими товарами. Жена Надежда 
Тимофеевна, сыновья Иван и алексей (р. 1816), дочери Елиза-
вета (р. 1818) и Ирина (р. 1821).

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 1772, 1826; краткая энциклопедия по  истории 
купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1.

ИВАНОВ фёдор Иванович (1767 – не ранее 1860), купец. 
Родился в мещанской семье, в 1816 приписался к 3-й купеческой 
гильдии и значился в ней вплоть до 1860. владел торговой лав-
кой. в 1825 избирался гласным Томской городской думы. Жил 
одной семьёй с братом, Харлампием Ивановичем И., который 
также был купцом 3-й гильдии. Он в конце 1820-х назначался 
опекуном над имуществом и детьми п.ф. Серебренникова, но 
вскоре отказался, сославшись на старость, болезни и полную 
безграмотность. 

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 1207, 1330, 1576, 1826; ф. 235. Оп. 1. д. 256; ф. 321. 
Оп. 1. д. 5.

ИЛЬИН александр павлович (ум. до 1900), купец 2-й 
гильдии. Родился в мещанской семье. в 1882 причислился вме-
сте с семейством в томские купцы. владел шорной мастерской 
на Ереневской ул., 22. в 1895 открыл кожевенное, свечное и мы-
ловаренное заведения, в которых было занято до 20–30 рабо-
чих. Торговал изделиями своих мастерских в лавке. 

Жена, пелагея Михайловна (1852 – не ранее 1917), после 
смерти мужа выбирала купеческое свидетельство 2-й гильдии, 
владела шорной мастерской. Ей также принадлежал дом на 1-м 
кузнечном взвозе, 7. вместе с ней жили дети: василий (р. 1872), 
Михаил (р. 1883), александр (р. 1879), людмила (р. 1888), Ма-
рия (р. 1890), работавшая учительницей, и Семён (р. 1892), слу-
живший телеграфистом. 

гаТО. ф. 3. Оп. 19. д. 1318; ф. 233. Оп. 3. д. 271; ф. Р-240. Оп. 1. д. 891; 
краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири:  
в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1.

Иванов Т.И. – Иванов Ф.И. – Ильин
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ИСАЕВ Егор петрович в 1850-х числился как колыван-
ский 2-й гильдии, в начале 1860-х – 1-й гильдии купец. в 1866 
перечислился в томские 1-й гильдии купцы; за многолетнее 
пребывание в купеческой гильдии получил сословное звание 
потомственного почётного гражданина. Служил комиссионе-
ром акцизно-откупной компании Н.г. Рюмина. д.Е. Бернар-
даки и И.ф. Базилевского. в 1860–1870-х владел Ольгинским 
стеклоделательным заводом в Богородской вол. Томского 
округа. завод, оборудованный паровым двигателем, выпускал 

питейную и аптекарскую посуду, а также хрустальные 
изделия (более 500 тыс. предметов в год). На заво-
де трудилось 50 мастеров, 160–200 рабочих, которые 
жили в бараках при заводе. продукция сбывалась в 
Томске, Барнауле, красноярске. Имелась также паро-
вая крупчаточная мельница в Томске на собственной 
земле на берегу р. ушайки, близ войлочной заимки, 
производительностью 450 тыс. пудов муки в год, а 
кроме того, – винокуренный завод в каинске, опто-
вый склад вина и водочный завод в Томске, у дальне-
го ключа. в 1864 приобрёл у Б.л. Хотимского (по др. 
сведениям – у акцизно-откупной компании, в которой 
служил) каменный 2-этажный дом* на пересечении 
Магистратской ул. и Обруба (совр. ул. Розы люксем-
бург, 1), в котором организовал торговлю мукой, кру-
пой, водками собственного производства. в 1872 в этом 
здании открылся «устроенный по-европейски заезжий 
дом» на 20 номеров швейцарского гражданина Якова 
Буоля, который обеспечил хорошую кухню, выписы-
вал для постояльцев газеты и журналы. в 1880-х дом 

сдавался в аренду купцу г.И. Ицковичу, который устроил в 
нём «Европейскую гостиницу». в 1886 стало известно о задол-
женности И. по акцизным сборам, были объявлены торги на 
имущество, значительная часть которого перешла к Е.И. Ко-
ролёву. дом на Магистратской ул., 1, был приобретён купцом 
М.п. Самохваловым.

в 1875, до разорения, И. служил казначеем Томского губ. 
комитета попечительного общества о тюрьмах, возглавляемого 
губернатором. Был не чужд благотворительности: в 1872 при 
Ольгинском стеклоделательном заводе открыл на свои сред-
ства училище для детей рабочих и служащих. 

Жена, Евдокия васильевна И., в 1860–1870-х выбира-
ла  купеческое свидетельство 1-й гильдии, занималась золо-
топромышленностью. Состояла одной из директрис дамско-
го отделения Томского попечительного о тюрьмах комитета, 

Исаев

*В краеведческой 
литературе 
проектирование 
этого здания 
долгое время 
приписывалось 
Г.С. Батенькову, 
но усилиями 
томских  
краеведов,  
в частности 
В.Ф. Фёдорова, 
доказано,  
что дом был  
построен  
после отъезда  
ссыльного  
декабриста  
из Томска.
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участвовала в организации праздников для детей в тюремном 
приюте.

Сын Иннокентий Егорович И., кандидат коммерции, в 
1880 получил дозволительное свидетельство на золотые про-
мыслы. кроме него, в семье И. было пять дочерей: Ольга, лю-
бовь, Надежда, София, Эмилия.

гаТО. ф. 3. Оп. 18. д. 380, 552, 586; ф. 127. Оп. 1. д. 2353, 2702, 2821; 
Оп. 2. д. 2692; ф. 233. Оп. 3. д. 201;  краткая энциклопедия по истории 
купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1.

ИЦЫКСОН (Ициксон, Ицексон) Михаил григорьевич 
(Моисей гершевич, Михель гиршевич) (1826 – 25.02.1911, 
Тисуль), купец. в 1860-х был томским 1-й гильдии купцом, 
в 1870-х – 2-й гильдии, позже стал мариинским купцом 2-й 
гильдии, а в 1882 вновь перешёл в томские 2-й гильдии купцы. 
в 1880-х был доверенным своей сестры, томской купчихи 1-й 
гильдии М.г. Хотимской. в старости значился мариинским 
мещанином. Торговал через кяхту российскими и китайски-
ми товарами. Около 1860 арендовал александринский вино-
куренный завод в Спасской вол., построенный С.И. Поповым и 
после его смерти оказавшийся в собственности в.ф. Базилев-
ского. в 1870-х владел Елизаветинским винокуренным заво-
дом в дер. проскоковой Спасской вол. на р. Бобровке (по др. 
сведениям – в дер. просекиной на р. Басандайке). На заводе 
было занято до 12 рабочих, изготавливалось до 10 тыс. вёдер 
спирта.

Его женой была Елизавета (р. 1846); дети: Янкель (р. 1858), 
фейлис (р. 1862), лейба (р. 1864), Ерша-Шимон, предположи-
тельно, близнецы Хацкель (р. 1872) и александра (р. 1872). 

гаТО. ф. 3. Оп. 18. д. 586; ф. 127. Оп. 1. д. 2543, 2631; ф. 233. Оп. 3. д. 271; 
краткая энциклопедия по  истории купечества и коммерции Сибири: в 
4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1; Разгон в.Н. Сибирское купечество в 
XVIII – первой половине XIX в.: региональный аспект предпринима-
тельства традиционного типа. Барнаул, 1998; Иудейский некрополь 
г. Мариинска и Мариинского уезда Томской губернии (1884–1918) / 
сост. в.в. Шиллер. кемерово, 2002.

Ицыксон
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Казанцев – Кайманович

К
КАЗАНЦЕВ (казанцов) фёдор Осипович (ум. 1843) при-

надлежал к томскому купечеству, выбирал свидетельство 3-й 
гильдии. занимался доставкой товаров на собственном реч-
ном судне и сухопутным транспортом, вёл мелочную торговлю. 
Был женат дважды. первая жена – анна Савична (Савиновна, 
встречается в документах и Осиповна) (ум. 1841); вторая жена – 
феофанья Николаевна. дочери Елизавета (р. 1819), Марья, Ев-
докия и александра (р. 1831). после смерти родителей две до-
чери, Елизавета и александра, обе незамужние, владели двумя 
домами, доставшимися им по наследству, сдавали их в аренду, 
занимались торговлей.

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 1772, 1826; краткая энциклопедия по  истории 
купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1; 
Бойко в.п. Томское купечество в конце XVIII–XIX вв.: из истории фор-
мирования сибирской буржуазии. Томск, 1996.

КАЙМАНОВИЧ пётр Никитич (ум. 09.06.1900), ку-
пец 2-й гильдии. значился как колыванский купец, торго-
вал зерном; с начала 1880-х приписывался к томскому ку-
печеству. в 1882 учредил совместно с томским купцом 2-й 
гильдии Р.а. Бейлиным товарищество «Бейлин и кайма-
нович» с капиталом в 45 тыс. руб. в 1883 на паях с купцом  
Е.И. Королёвым учредил торговый дом «Ростовское това-
рищество»; пайщики владели винокуренным заводом, вели 
торговлю спиртными напитками. Жил в собственном доме на  
Спасской ул.

Славился как крупный жертвователь на нужды церкви, за 
что был пожалован серебряной медалью на станиславской лен-
те. после смерти отпевание его состоялось в только что освя-
щённом Троицком кафедральном соборе, погребён на кладби-
ще алексеевского мужского монастыря. 

Жена, Ольга Егоровна (ум. 17.10.1896), также была погре-
бена на кладбище мужского монастыря. Их дочь (ум. 25.08.1898, 
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Калинин-Шушляев

ст. Енисей), имя которой не сохранилось, была замужем за чи-
новником Безобразовым.

краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 
4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1; Томский некрополь. Списки и некро-
логи погребённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. 
Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001.

КАЛИНИН-ШУШЛЯЕВ александр Семёнович (ум. 
12.11.1866), купец. Родился в семье крестьянина Макаровского 
(Макарьевского) уезда, который в конце 1840-х – начале 1850-х 
торговал в Томске. Сам он, будучи макарьевским 1-й гильдии 
купцом, в 1849–1866 пользовался временным свидетельством 
2-й гильдии для торговли в Томске. в 1859 выдал доверенность 
на право торговли от его имени разными товарами в Томске 
приказчику, крепостному крестьянину князя волконского, 
алексею Ивановичу Неусыпееву. владел в Томске недвижимо-
стью, в его доме на почтамтской ул. (принадлежавшем уже его 
наследникам) в 1873 открыто Томское отделение Сибирского 
торгового банка, одного из самых крупных в стране. Он жертво-
вал на устройство домовой архиерейской церкви. завещал на-
править 75 тыс. руб. на создание в Томске народных училищ и 
богадельни, однако исполнение завещания надолго затянулось 
и было частично исполнено только в 1912, когда на Солдатской 
ул., рядом с королёвской, была построена новая богадельня, на-
званная шушляевской. 

Жена, Иулиана даниловна к.-Ш., состояла в сословии по-
чётных граждан. в 1890-х жила в Томске, владела золотыми при-
исками в Южно-Енисейском и алтайском горном округах. Сын, 
Степан александрович к.-Ш., также принадлежавший к сосло-
вию потомственных почётных граждан, жил в Нижнем Новго-
роде, злоупотреблял спиртными напитками, чем вызывал гнев 
отца, грозившего лишить его содержания. получив по завеща-
нию отца 100 тыс. руб., стал томским 1-й гильдии купцом. доче-
рям, любови александровне, по мужу полтановой, и дарье алек-
сандровне, по мужу лабазиной, было завещано по 50 тыс. руб.; 
внучка, Елизавета петровна полтанова, унаследовала от деда 15 
тыс. руб. внук, александр Степанович (Стефанович) Шушляев 
(ум. около 1873), по завещанию деда получил дом и две лавки в 
г. Нижний Новгород, а также 100 тыс. руб. наличными (его жена 
Матрёна алексеевна – 25 тыс. руб.). после смерти деда он про-
живал в Томске, был купцом 1-й гильдии, последние годы перед 
смертью провёл в г. крейценах в прусском королевстве, где и 
скончался. завещал всё своё состояние отцу, Степану александ- 
ровичу к.-Ш., кроме того, 50 тыс. руб. – врачу Эдуарду Мако. 
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гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2438, 2821; ф. 233. Оп. 1. д. 11, 53; ф. 433. Оп. 1. 
д. 300; город: томская панорама начала ХХ века / Майданюк Э.к., ка-
раваева а.г., приль л.Н., Исаков С.а. Томск, 2004.

КАМЕНСКИЙ фёдор кузьмич (первая половина – сере-
дина XIX в.), купец. Родился в крестьянской семье. вместе с бра-
том григорием начал возить грузы из Сибири в Москву. в 1860-х 
организовали пароходство по волге и каме, в 1872 создали тор-
говый дом «ф. и г., братья каменские». Был пермским 1-й гиль-
дии купцом, в 1867–1869 – томским 2-й гильдии купцом. 

Сын, Иван фёдорович к. (1842–1882), значился как перм-
ский 1-й гильдии купеческий сын. в 1870-х стал томским купцом 
1-й гильдии. С 1874 владел водяной крупчаточной мельницей, 
вскоре оснащённой паровым двигателем, близ дер. аникиной 
на р. Басандайке (производительность – до 100 тыс. пуд. муки в 
год). перерабатывал алтайскую пшеницу, муку продавал в Том-
ске. в 1888 мельница была сдана в аренду купцу а.п. Озорнину. 
Не позже 1889 участвовал в создании торгового дома «Братья 
каменские», специализировавшегося на перевозке грузов (до 
150 тыс. пуд. в год). в 1898 их контора транспортирования кла-
дей с оборотом 50 тыс. руб. находилась в карповском пер., 6. 

Оставил заметный след в социокультурной жизни Томска: 
в 1875 при его поддержке был открыт первый в городе детский 
сад с начальной школой при нём, который он содержал около  
4 лет, истратив 27 тыс. руб. в знак благодарности в 1879 ему 
было присвоено звание почётного попечителя детского сада. 

Сыновья Ивана фёдоровича к.: александр (р. 1867), вла-
димир (р. 1872).

гаТО. ф. 3. Оп. 18. д. 586, 694; ф. 127. Оп. 1. д. 2702, 2821; ф. 233. Оп. 2. 
д. 162; Оп. 3. д. 764; Свод постановлений Томской городской думы с 
1874 по 1881 год Томск, 1901; краткая энциклопедия по  истории купече-
ства и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1.

КАМИНЕР Михель гиршевич (Михаил григорьевич) 
(1798, витебская губ. – 1878), купец. Родился в семье мещанина 
из евреев, сосланного в 1809 в Сибирь, позже – канского, за-
тем красноярского купца 3-й гильдии. приписывался к красно-
ярским мещанам, в 1819 стал красноярским купцом 3-й гиль-
дии. Был канским купцом 2-й гильдии, с 1842 – 1-й гильдии, 
в 1860-х – томский купец 2-й гильдии. занимался торговлей, 
возил товары на продажу в кяхту. в 1871–1872 занимался золо-
топромышленностью. 

в 1859 обратился к томскому губернатору с ходатайством 
разрешить построить в Томске на принадлежавшем ему участке 

Каменский – Каминер
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земли в подгорном пер. еврейскую молитвенную школу. полу-
чив разрешение, построил на собственные средства деревянное 
здание, в котором открылось молитвенное заведение, извест-
ное позже как каминерская синагога. Оставшаяся в советское 
время единственным молитвенным зданием иудейской общи-
ны, эта синагога действовала с перерывами вплоть до 1947, ког-
да её помещение было передано в обл. филармонию. 

Жена – авдотья Исаевна (р. 1802); в семье было 8 де-
тей, в их числе: Борис (р. 1818) состоял купцом 2-й гильдии, у 
него была дочь София (1837–1859); Израиль (ум. 1843); Исай 
(р. 1829); федосья; Раиса (р. 1839). 

второй по старшинству сын, ананий Михайлович к. 
(р. 1820), с конца 1850-х был томским 2-й гильдии, затем – 1-й 
гильдии купцом. в 1869 значился как мариинский 1-й гильдии 
купец. занимался подрядами; в 1858 выполнил подряд на стро-
ительство здания Томской городской полиции. Тогда же вы-
полнял подряды на поставку продовольствия, одежды, орудий 
труда и материалов на золотые прииски. занимался золотопро-
мышленностью. владел в Томске магазином модных товаров. 
Его жена – Елизавета абрамовна (р. 1820), сын Яков (р. 1839), 
ставший мариинским купцом; дочь Серафима (Сара) (р. 1841).

Третий сын к., Миней Михайлович к. (1823 – 18.02.1894, 
Томск), состоял канским купцом 3-й гильдии; в 1867 – томский 
2-й гильдии, позже – мариинский 2-й гильдии купец. в моло-
дости был доверенным по торговле у собственного отца. владел 
винокуренным заводом в дер. Рыбаловой Томского округа (сго-
рел в 1878). Имел также золотой прииск в алтайском горном 
округе. как предприниматель оказался неудачлив и, в конце 
концов, был объявлен несостоятельным должником. 

занимался общественной работой, избирался депутатом 
торговли и от имени Томской городской думы проверял нали-
чие торговых документов у томских мещан и купцов. Был дваж-
ды женат, вторая жена – Серафима Моисеевна (алексеевна) 
(р. 1834). дети от первого брака: вениамин (р. 1843), полина-
рия (р. 1846); от второго брака – агния (агнесса) (р. 1850), анна 
(р. 1857), Розалия (р. 1858), абрам (р. 1861). 

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2438, 2543, 2702, 2756; ф. 233. Оп. 2. д. 125; краткая 
энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Ново-
сибирск, 1996. Т. 2, кн. 1; Разгон в.Н. Сибирское купечество в XVIII – пер-
вой половине XIX в.: региональный аспект предпринимательства тради-
ционного типа. Барнаул, 1998; галашова Н.Б. Судьба томских синагог в 
советское время // Сибирская старина: краеведческий альманах. Томск, 
2003. № 21; ульянова О.С. Еврейское население в экономической, социо-
культурной и общественно-политической жизни города Томска (вторая 
половина XIX – 20-е гг. XX столетия). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010.

Каминер
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КАРНАКОВ андрей петрович (1835/1838, г. Балахна 
Нижегородской губ. –11.08.1910, Томск), купец. Родился в ме-
щанской семье, никакого образования, кроме «домашнего», не 
получил. в середине 1860-х состоял колыванским 2-й гильдии 
купцом; с 1867 – томский 2-й гильдии купец, в 1878 находился 
в 1-й гильдии, затем вновь перешёл во 2-ю гильдию. как кава-
лер ордена св. анны вместе со всем семейством возведён в по-
томственное почётное гражданство (с 1895). в 1860-х служил 
доверенным елабужского 1-й гильдии купца И.И. Стахеева; 

позже занимался бакалейной торговлей, владел рен-
сковым погребом в Томске. Его каменный дом на поч-
тамтской ул., 7 (совр. адрес: пр. ленина, 72) сохранился  
до сих пор и используется под магазины и жильё *. 

к. неоднократно избирался гласным Томской 
городской думы, а два 4-летних срока был городским 
головой (1894–1897, 1898–1901). как глава городско-
го общественного управления был включён в состав 
строительной комиссии по наблюдению за построй-
кой Томского технологического института. кроме 
того, он служил по общественным выборам в качестве 
товарища директора Сибирского общественного бан-

ка (1878–1881), директором этого банка (1881–1885), членом 
учетно-ссудного комитета Томского отделения государствен-
ного банка (1901). Совмещал общественные обязанности с бла-
готворительной деятельностью, служил старостой домовой 
церкви Томской духовной семинарии (1878–1881), старостой 
домовой церкви Мариинской женской гимназии (1880–1889). 
Избирался членом-казначеем комитета по постройке Тро-
ицкого кафедрального собора третьего состава (1883–1897), 
членом-казначеем Томского благотворительного общества 
(1888), непременным членом попечительства для оказания по-
мощи переселенцам, открытого при кафедре томского еписко-
па (1892), почётным блюстителем Юрточного приходского учи-
лища, попечителем Мариинского сиропитательного приюта  
(с 1898), членом попечительного совета коммерческого учили-
ща. Был первым церковным старостой Троицкого кафедраль-
ного собора (1900). построил на свои средства новое деревян-
ное здание церкви и дом для церковно-приходской школы в 
с. Нелюбино Томского округа. в 1882 вместе с з.М. Цибульским 
участвовал в торжествах коронации императора александра III; 
в 1896 присутствовал на коронации Николая II. 

Награды: орден св. анны 3-й степени (1893), св. Станис-
лава 2-й степени (1896); серебряная медаль на станиславской 
ленте «за заслуги по духовному ведомству» (1891), серебряная 

*В некоторых  
изданиях  
ошибочно 
указывалось, 
что этот дом 
принадлежал 
Квятковским. 

Карнаков
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медаль на андреевской ленте 
и жетон в память об участии в 
торжествах коронации в 1896, 
серебряная медаль на ленте 
ордена св. александра Невс-
кого в память о царствовании 
александра III, бронзовая ме-
даль в память о торжествах 
открытия в Москве памятника 
александру II (1898). в 1902 
его портрет с надписью «за 
личные труды по постройке 
нового собора» был помещён 
в зале городской думы.

 Жена – Серафима Ни-
колаевна (1845 – 29.11.1908, 
Томск); дети: александр 
(р. конец 1860-х) учился в ре-
альном училище; Иван (ум. 
27.06.1903, Томск), Ольга, Ма-
рия, людмила.

гаТО. ф. 48. Оп. 1. д. 60; 
ф. 127. Оп. 1. д. 2702; ф. 149. 
Оп. 1. д. 161; ф. 233. Оп. 1. 
д. 173; Оп. 2. д. 1509; Оп. 3. 
д. 208; краткая энциклопе-
дия по истории купечества 
и коммерции Сибири: в 4 т. 
Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1; 
История названий томских 
улиц / отв. ред. г.Н. Стари-
кова. Томск, 1998; Томский 
некрополь. Списки и некро-
логи погребённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. 
Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001.

КАРПОВ Иван (ум. до 1782), купец. Находился в том-
ском купечестве с начала 1760-х. Его жена, пелагея Семёновна 
(р. 1718), дочь разночинца. в семье были дети: Матрёна (р. 1739), 
вышедшая замуж за казака Семёна Бадашкова; Сергей (1746 – 
до 1821); федосья (р. 1750) была замужем за заводским крестья-
нином Баранчуковым; фёдор (1755–1779). 

Старший сын, Сергей Иванович к., был купцом 3-й гиль-
дии, в 1786 – во 2-й гильдии; в 1799–1801 – в 3-й гильдии; в 1801 
перечислен в мещане за «буйное поведение» на собрании город-
ского общества; в 1806–1808 – вновь во 2-й гильдии. Торговал 

андрей петрович карнаков. 
Публ. по: Евтропов К.Н.  
История Троицкого  
кафедрального собора в Томске.  
(Постройка его  
с характеристикой  
времени и деятелей):  
лепта к трёхсотлетию  
гор. Томска (Томск, 1904)

Карпов
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различными немецкими, русскими и китайскими товарами, 
имел 11 торговых лавок. владел 3 домами общей стоимостью до 
1,5 тыс. руб. выполнял общественные службы: в 1784 был сбор-
щиком в общине духосошественской церкви, жертвовал деньги 
на сооружение каменного церковного здания (после пожара). 
в 1785 служил купеческим старостой; в 1786–1788 избирался в 
6-гласную думу, был ратманом городского магистрата. в 1788 
принял участие в сборе денег на возведение второй очереди ка-
менного гостиного двора на Базарной пл. 

Жена, авдотья Ивановна (р. 1747), дочь отставного 
солдата Истомина. дочь аграфена (р. 1779) была заму-
жем за купцом М.д. Клестовым*; анна (р. 1781/1785) – 
замужем за купцом а.а. Даниловским. кроме них, в 
семье к. были сын Иван и воспитанник увар (р. 1778), 
призванный на военную службу.

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 548, 630, 787, 910, 1858; 2487; ф. 330. Оп. 1. д. 54; 
краткая энциклопедия по  истории купечества и коммерции Сибири: 
в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1. 

КАРПОВ Михаил Михайлович (карлович)  
(1769 – не позже 1828), купец. Родился в мещанской семье, при-
числился к купцам 3-й гильдии не позже 1816. в 1821–1824 вы-
бирал купеческое свидетельство 2-й гильдии, с 1824 – вновь в 
3-й гильдии. занимался перевозкой товаров на речных судах 
и гужом, торговал российскими товарами по городам и на яр-
марках. владел в Томске тремя домами. Избирался на обще-
ственные должности ратмана и городского судьи. участвовал 
в пожертвованиях на строительство каменного здания кладби-
щенской вознесенской церкви (1810–1811).

Был дважды женат, вторым браком – на парасковье Ива-
новне (р. 1786), дочери томского купца И.а. Елисеева; их дети: 
григорий (р. 1807), Екатерина (р. 1808), Елизавета.

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 3695; ф. 127. Оп. 1. д.913, 1207; ф. 235. Оп. 1. д. 256; 
Беликов д.Н. Томские духовные начальники (заказчики). (Истори-
ческий очерк для 300-летия юбилея г. Томска). Томск, 1906; краткая 
энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Ново-
сибирск, 1995. Т. 2, кн. 1; Бойко в.п. Томское купечество в конце XVIII–
XIX вв.: из истории формирования сибирской буржуазии. Томск, 1996.

КАСАТКИНА александра петровна (р. 1854), купчиха. 
Родилась предположительно в московской семье. вместе с му-
жем Иваном к., занимавшимся горнопромышленным делом и 
владевшим прииском в усть-каменогорске, приехала в середине 
1870-х в Сибирь. С начала 1890-х жила с семьёй в Томске; овдовев, 

*В.П. Бойко  
ошибочно  
называет  
М.Д. Клестова 
тестем  
С.И. Карпова,  
в то время  
как он был  
его зятем.
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самостоятельно приобретала купеческое свидетельство 2-й 
гильдии (с 1900). Старший сын Сергей (р. 1875) в 1900-х служил 
бухгалтером торгового дома «Михайлов и Малышев», увлекал-
ся музыкой, участвовал в создании 1-го Сибирского хорового 
певческого общества в Томске, подарил Обществу свои ноты и 
книги о музыке, входил в правление, служил казначеем до отъ-
езда из Томска в конце 1909. в феврале 1877 родились близ-
нецы Иннокентий и аркадий; один из них, аркадий, окончил 
Томскую губ. мужскую гимназию (1899). Еще гимназистом до-
бровольно заведовал церковным хором, после выпуска из гим-
назии служил регентом церковного хора, предположительно, в 
Троицком кафедральном соборе, а после его закрытия, в 1930, 
был арестован и расстрелян. дочь александра (р. 1881) препо-
давала географию в Мариинской женской гимназии. вторая по 
старшинству дочь зоя (р. 1883) окончила женскую гимназию, 
вышла замуж за купеческого сына в.п. Вытнова. кроме них, в 
семье к. были дочери Мария (р. 1879) и валерия (р. 1890). 

гаТО. ф. 233. Оп. 3. д. 849; Статистика и материалы для истории 
Томской мужской гимназии с 1889 по 1899 год / сост. И.М. курочкин. 
Томск, 1899; Отчёт первого Сибирского хорового певческого общества в 
г. Томске за 1909 год. Томск, 1910; Боль людская: книга памяти томичей,  
репрессированных в 30–40-е и начале 50-х годов. Томск, 1992. Т. 2.

КАСИМОВ калика (калина) Семёнович (1743, казан-
ская ясачная вол. – 1825, Томск), купец. Родился в семье сибир-
ских татар. С 1785 числился в составе томского купечества, не 
позже чем с 1797 объявлял капитал по 2-й гильдии (8 тыс. руб.); 
в 1806–1822 состоял в 1-й гильдии (с объявленным капиталом 
50 тыс. руб.). Торговал различными российскими и загранич-
ными товарами оптом, на ярмарках. в Томске у него был жилой 
шатровый дом, а кроме того, ещё два дома и несколько лавок в 
гостином дворе.

в августе 1812 участвовал в пожертвовании на народное 
ополчение, в числе трёх самых именитых томских купцов внёс 2 
тыс. руб. в 1816 подписался на 1,5 тыс. руб. на постройку солдат-
ских казарм в Томске (с целью избавления горожан от воинского 
постоя). Был депутатом по проверке городских обывательских 
книг. Не позже 1824 Томский губ. суд объявил к. несостоятель-
ным должником и описал всё его имущество в Томске с целью 
получить уплату по кяхтинскому векселю в сумме 30 тыс. руб.  

Жена – Шербан (Шелбан, Жербана, Женбын) (р. 1749), 
дочь бухарца Тахтамыша дурнева (дуренеева). в семье были 
дочери гуля (р. 1773), Сулиша (р. 1776) и сын Хомедин (Мухамет 
амыш, амин, амис, амит) (1770–1809), который находился в 

Касимов
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одном капитале с отцом. владел домом, торговал на ярмарках. 
Был женат на делюше (Сулюш, лелюш) (р. 1773/1779). Их сын 
курбан (курбай, гурбан, курбанбай) амышев (р. 1796) зани-
мался торговлей, имел дом в Томске; был женат на Сарве. Стал 
единственным наследником своего деда, но, по решению губ. 
суда, всё наследное имущество было описано и подлежало про-
даже с аукциона в уплату долга к.

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 1858, 2344, 2487, 3033; ф. 51. Оп. 1. д. 64, 166; ф. 127. 
Оп. 1. д. 913, 1207, 1220; ф. 321. Оп. 1. д. 5; ф. 330. Оп. 1. д. 54; Разгон в.Н. 
Сибирское купечество в XVIII – первой половине XIX в.: региональный 
аспект предпринимательства традиционного типа. Барнаул, 1998.

КАЧКОВСКИЙ Иосиф карлович (1841 – 24.11.1904), ку-
пец 2-й гильдии. происходил из польских  дворян, исповедовал 
католицизм; в 1870–1890-х был томским купцом. Ему принад-
лежал оптовый склад вина, 2 ренсковых погреба, 2 питейных 
заведения, дом. в 1888 он обратился в Томскую городскую думу 
с просьбой разрешить ему открыть на собственном участке 
(бывшая заимка И.д. асташёва) дрожжево-винокуренный за-
вод, но не получил разрешения. в 1892 устроил на этом участке, 
на территории бывшего сада «алтай» на Московском тракте, 
свой сад, в нём – театр «кинь грусть», концерты оркестра под 
управлением Я.С. Медлина, ежедневные гуляния. для доставки 
посетителей в свой сад к. организовал рейсы омнибусов, на 14 
человек каждый. 

Жена – Мария Ивановна, урожд. гольцгаузен (ум. 
19.01.1911); дети: Осип (1873–1874), флориан (1877–1878), Ма-
рия (1879–1880), казимир (в 1907–1909 учился на Томских выс-
ших историко-философских курсах), владислав, Бронислав. 

гаТО. ф. 126. Оп. 2. д. 2106; адрианов а.в. г. Томск в прошлом и на-
стоящем. Томск, 1890; католический некрополь города Томска (1841– 
1919 гг.) / сост. в.а. Ханевич, а.г. караваева. Томск, 2001.

КВАСНИКОВ фёдор Иванович (1734 – не позже 1816), 
купец 3-й гильдии. владел двумя каменными домами, лав-
кой в каменном гостином ряду. Был трижды женат; в первом 
браке – на дочери разночинца анне фёдоровне Мельниковой 
(р. 1738); вторым браком – на вдове тогурского крестьянина 
парасковье Екимовне (р. 1750), а затем на нарымской вдове 
анне петровне (р. 1749).

Сын от первого брака дмитрий фёдорович к. (р. 1756) 
был купцом 3-й гильдии, вёл торговлю скотом, владел домом 
и каменной лавкой. Избирался ратманом (1788–1791), чле-
ном 6-гласной думы (1794–1797), заседателем Томского губ.  

Качковский – Квасников
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гражданского и уголовного суда. Был дважды женат; вторым 
браком на мещанке Наталье (Настасье) Ивановне (петровне) 
(р. 1764), урожд. фокиной (фоминой). Овдовев, она продала 
мужнин каменный дом под первое в Томске начальное при-
ходское училище (дом этот в 1854 сильно пострадал от пожара).  
Их дети: Ирина (р. 1784), андрей (р. 1793), Наталья (р. 1800).

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 2344, 2376; ф. 127. Оп. 1. д. 2326; краткая энцикло-
педия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 
1995. Т. 2, кн. 2.

КИПРИЯНОВ Иван васильевич (р. 1733), купец. Объ-
являл капитал по 3-й купеческой гильдии в размере 2 тыс. руб. 
на 1800 и 1801; занимался мелкооптовой торговлей. Женился 
на крестьянской дочери Наталье алексеевне Чернявской. Их 
сыновья Саватиан (Севастьян) (р. 1769), Иван (р. 1775), дочери 
палагея, Мавра, Соломанида, Екатерина, Марфа.

гаТО. ф. 330. Оп. 1. д. 54; краткая энциклопедия по  истории купече-
ства и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 2.

КИРИЛЛОВ (кирилов) аким александрович (1855, 
ковровский уезд – после 1917), купец. Родился в крестьянской 
семье. в Томске жил с середины 1870-х, служил доверенным 
ялуторовского купца И.С. колосова. по данным на 1898, состо-
ял купцом 2-й гильдии, в 1900-х – томский купец 1-й гильдии, 
одновременно, в 1903, – красноярский купец 2-й гильдии. вла-
дел лавкой в гостином дворе (1893). С 1 июля 1896 совместно с 
иркутским купцом ф.М. Никитиным стал учредителем торго-
вого дома на правах полного товарищества «кириллов и Ни-
китин» со складочным капиталом 40 тыс. руб. От имени то-
варищества торговал кожаной обувью, резиновым калошами, 
различными тканями, шубными, кожаными, приисковыми и 
др. товарами; исполнял частные и казённые подряды. в 1915, 
вскоре после смерти компаньона, разорился и прекратил тор-
говую деятельность. 

Жил с семьёй в собственном доме на дворянской ул., 22. 
Жена – Екатерина Михайловна (р. 1864); дети: Мария (р. 1885); 
Иван (р. 1886) окончил губ. мужскую гимназию, учился на ме-
ханическом отделении Томского технологического института; 
александр (р. 1894); Михаил (р. 1896); Николай (р. 1898); пётр 
(р. 1899).

гаТО. ф. 233. Оп. 3. д. 849, 891; ф. Р-240. Оп. 1. д. 892; краткая энцикло-
педия по  истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 
1995. Т. 2, кн. 2.

Киприянов – Кириллов
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КИТЦ Юлиан (Юлиус) фридрихович (р. 1864), купец 2-й 
гильдии. Родился в семье лютеранского вероисповедания, был 
прусским подданным, в Томске жил с конца 1880-х. С 1890-х 
значился как томский купец. вёл торговлю в доме на почтамт-
ской ул., 6; владел колбасным заведением в собственном доме 
на дворянской ул. (11 рабочих в 1900, оснащён паровым двига-
телем в 1906). по данным на 1917, жил с семьёй по адресу: Бе-
линская ул., 7. Жена – аделаида (адель) феликсовна (р. 1868); 
дети: адольф (р. 1894), Изабелла (р. 1897), люция (р. 1898), 
адела (р. 1900).

гаТО. ф. 3. Оп. 41. д. 777; ф. 233. Оп. 3. д. 849, 891; ф. Р-240. Оп. 1. д. 883. 

КЛЕСТОВ Михаил дмитриевич (1776–1826), купец. 
Родился в семье дмитрия (ум. до 1805) и его жены арины пе-
тровны к. (р. 1750), которая, овдовев, выбирала купеческое сви-
детельство 3-й гильдии. С конца XVIII в. находился в 3-й купе-
ческой гильдии, в 1816 перешёл в мещане, в 1822 – вновь в 3-й 
гильдии, в 1824–1826 выбирал свидетельство 1-й гильдии. зани-
мался перевозкой товаров гужом. в 1819–1820 томские мещане-
судостроители построили для него три больших барки, на кото-
рых он перевозил хлеб и др. грузы на продажу. вёл мелочную 
торговлю, с 1824 – торговал оптом российскими, немецкими и 
китайскими товарами. Трагически погиб (утонул во время одно-
го из рейсов), оставил семье имущества на 87,8 тыс. руб.

в 1803 избирался ратманом. Был дважды женат; первая 
жена – аграфена Сергеевна (р. 1778/1779), дочь купца С.И. кар-
пова; в документах 1806 указана жена Наталья (р. 1780), дочь 
солдата Ерсикова (Ерсинова). Сын Илья (р. 1800). 

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 2376, 3466; ф. 127. Оп. 1. д. 1207; краткая энцикло-
педия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 
1995. Т. 2, кн. 2; Бойко в.п. Томское купечество в конце XVIII–XIX вв.: 
из истории формирования сибирской буржуазии. Томск, 1996.

КОЗМИН (козьмин) Семён козьмич (1833 – 21.11.1907, 
Томск), купец 2-й гильдии. Родился в старообрядческой семье 
и придерживался старообрядчества всю жизнь. С 1850 владел 
свечно-восковым заведением, устроенным в доме на воскресен-
ском взвозе, 2. по отзывам современников, заведение к. по объему 
производства уступало в Томске только свечному заводу женского 
Иоанно-предтеченского монастыря. всё имущество к. перешло к 
учреждённому им торговому дому «С. козьмин и сыновья». 

к. овдовел в 1902. Его дети: алексей (1864 – 28.08.1905); 
Иван (1866– 11.01.1918) с женой варварой (р. 1879) и сыном 
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андреем (р. 1898); пётр (1877– не ранее 15.03.1917); Семён 
(р. 1883). в августе 1914 Томский окружной суд признал учре-
дителя торгового дома, к тому времени умершего, и его преем-
ника Ивана Семёновича к. несостоятельными должниками «по 
неосторожности». Члены торгового дома пётр и Семён к. были 
освобождены от последствий как вкладчики. кредиторам вы-
дали по 6,5 коп. за каждый рубль долга.

гаТО. ф. 3. Оп. 41. д. 152; ф. 233. Оп. 3. д. 891; Томский некрополь. Спис-
ки и некрологи погребённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 / 
отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск, 2001.

КОКШАРОВ (какшаров) андрей лукич (лукьянович) 
(р. 1750), купец 3-й гильдии. Жена – парасковья васильевна 
(р. 1758), дочь мещанина круглыхина; дети: алексей (р. 1778), 
андрей (р. 1782), агафья (р. 1785), Николай (р. 1792). 

Старший сын, алексей андреевич к., в 1806–1812 был куп-
цом 3-й гильдии, в 1813 переведён в мещане. Совместно с нарым-
ским купцом С.а. Родюковым выполнял подряд на строитель-
ство деревянной церкви в с. Тогурском (1809). внёс 100 руб. на 
народное ополчение в войне с Наполеоном (1812). Был женат на 
василисе Ивановне (р. 1775); их дочь александра (р. 1803). 

Младший сын, Николай андреевич к., в 1820-х выбирал 
купеческое свидетельство 3-й гильдии. Его жена – Евгения пет-
ровна; дети: Михаил, александра и Татьяна. 

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 2376; ф. 127. Оп. 1. д. 901; краткая энциклопедия 
по  истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. 
Т. 2, кн. 2; Разгон  в.Н. Сибирское купечество в XVIII – первой полови-
не XIX в.: региональный аспект предпринимательства традиционного 
типа. Барнаул, 1998.

КОКШАРОВ (кошкаров) Иван Иванович (р. 1828), 
купец. Родился в мещанской семье. Состоял в 3-й купеческой 
гильдии (1859–1861), затем во 2-й гильдии, в 1865–1873 нахо-
дился в 1-й гильдии. владел кожевенным заведением (15 рабо-
чих, 91 тыс. руб. в 1865); занимался добычей золота. приобрёл 
у Некрасовых 2-этажный каменный дом, но в 1869, переживая 
экономические трудности, продал его духовному ведомству под 
духовное училище (совр. адрес: ул. к. Маркса, 19). в середине 
1870-х был признан несостоятельным должником.

в бытность его купцом избирался гласным Томской го-
родской думы; был директором Томского губ. о тюрьмах коми-
тета (1867). Жена – Ольга Николаевна (р. 1836); сыновья: алек-
сандр (по некоторым документам – это дочь) (р. 1856), Сергей 
(1859 – до 1866). 

Кокшаров А.Л. – Кокшаров И.И.
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гаТО. ф. 3. Оп. 18. д. 342; ф. 126. Оп. 2. д. 1749, 2702; ф. 127. Оп. 1. 
д. 2438, 2631; ф. 433. Оп. 3. д. 30; краткая энциклопедия по  истории 
купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 2.

КОЛЕСНИКОВ Иван васильевич (ум. не позже 1828), 
купец. Родился в мещанской семье, в 1820-х – купец 3-й гиль-
дии. владел кожевенным заведением с 3 наёмными работника-
ми, которые выделывали до 500 кож в год. Жена – Маремьяна 
Семёновна (ум. не позже 1830). дети пелагея, София, авдокия 
(авдотья), Наталья. 

Брат, Николай васильевич к., был купцом 3-й гильдии 
(1817), торговал.

гаТО. ф. 235. Оп. 1. д. 256; краткая энциклопедия по  истории купече-
ства и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 2.

КОЛМАГОРОВ (колмогоров) василий фёдорович (1761 – 
 до 30.01.1802, Томск), купец. Родился в семье потомков служи-
лых людей. Состоял в 3-й купеческой гильдии, в 1799 припи-
сался в томские 2-й гильдии купцы. владел домом, унаследо-
ванным от отца, лавкой в каменном гостином ряду. Избирался 
членом 6-гласной думы (1792–1794), ратманом (1800). 

Жена, Марья васильевна (р. 1768), дочь дворянина гу-
бинского (по др. сведениям – грибоведова); сын Яков (р. 1797). 

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 1858, 1981, 2344; ф. 235. Оп. 1. д. 145; ф. 330. Оп. 1. 
д. 54; краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Си-
бири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 2; Разгон в.Н. Сибирское купе-
чество в XVIII – первой половине XIX в.: региональный аспект предпри-
нимательства традиционного типа. Барнаул, 1998.

КОЛМОГОРОВ григорий андреевич (р. 1721) состоял в 
томском купечестве с начала 1760-х. первая жена – афимия ва-
сильевна (1713–1768), дочь сына боярского козловского; вторая 
жена – Марья фёдоровна (р. 1752), дочь мещанина панова. 

дети от первого брака: Михаил (1746–1761); Матрёна (р. 1751) 
была замужем за купцом М.И. губинским, Татьяна (р. 1752) – за 
купцом а.И. Даниловским, анна – за петром Евсеевым?.

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 548.

КОЛМОГОРОВ пётр Степанович (р. 1735), купец 3-й 
гильдии. Жена Мавра владимировна (р. 1737), дочь сибирско-
го дворянина лаврова. Старший сын – андрей петрович к. 
(р. 1768), его жена – Наталья Осиповна (р. 1775), дочь мещани-
на Шенского; сын Иван (р. 1800). 

Колесников – Колмагоров – Колмогоров Г.А. – Колмогоров П.С.
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Младшие сыновья – агафон петрович к. (р. 1775), алек-
сей петрович к. (р. 1776). 

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 2376.

КОЛМОГОРОВ Семён Степанович (р. 1810) состоял во 
2-й купеческой гильдии (1867). Жена – Елизавета Матвеевна 
(р. 1805), дочь Евлампия (р. 1832).

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2702. 

КОЛОМЫЛЬЦЕВ (коломыльцов, каламыльцов) фёдор 
лукьянович (р. 1751/ 1753), купец. Родился в купеческом семей-
стве лукьяна григорьевича к. (р. 1712) и его жены Маремьяны 
Ивановны (р. 1716); после смерти родителей приютил в своей 
семье сестёр авдотью (р. 1734) и аграфену (р. 1746). всю жизнь 
оставался неграмотным. до 1804 был купцом 3-й гильдии, по 
документам 1816 значился как мещанин. владел двумя дере-
вянными и одним каменным домами, тремя лавками в камен-
ном гостином ряду. по сведениям за 1812–1814, у него имелось 
мыловаренное и сально-свечное заведение с двумя наёмными 
работниками, изготавливалось по 100–150 пуд. мыла и сальных 
свечей в год. 

в 1784 участвовал в сборе денег на сооружение каменного 
здания духосошественской церкви (после пожара в деревянном 
здании). внёс 100 руб. на народное ополчение в войне 1812 против 
Наполеона. С 1794 состоял в 6-гласной думе, в 1800-х избирался в 
Томскую общую городскую думу; был бургомистром (1807). 

к. был женат дважды, в первом браке – на федосье Ива-
новна (р. 1758), предположительно, сестре купца М.И. Быкова; 
во втором браке – на мещанке Екатерине афанасьевне (р. 1765). 
Известно о трёх сыновьях: Степан фёдорович к. (р. 1786) стал 
купцом 3-й гильдии, был женат на Настасье Михайловне; Миха-
ил фёдорович к. (1790 – не позже 1809). Третий сын, александр 
фёдорович к. (р. 1796), учился в Томском малом народном учи-
лище; позже стал купцом 3-й гильдии. Избирался гласным го-
родской думы. возможно, именно он обладал богатырской си-
лой: сохранилась молва о том, что некто, по фамилии к., шутя, 
мог перекидываться пудовой гирей со своими друзьями. Его 
жена – авдотья фёдоровна, дочь Марья.

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 787, 2242, 2344, 3466; ф. 99. Оп. 1. д. 56; ф. 127. 
Оп. 1. д. 901; ведомость о мануфактурах в России за 1812 год. Спб., 1814; 
ведомость о мануфактурах в России за 1813 и 1814 годы. Спб., 1816; 
краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири:  
в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 2.

Колмогоров  – Коломыльцев
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КОЛОСОВ Игнатий Иванович (1851 – 20.11.1917), купец. 
Родился в семье Ивана Сергеевича к., который в начале 1880-х 
состоял временным ялуторовским купцом 1-й гильдии. в 1880-х – 
начале 1890-х также был ялуторовским купцом 1-й гильдии, с се-
редины 1890-х – томский 1-й гильдии купец. С 1886 торговал в 
Томске оптом и в розницу кожаной и валяной обувью, коврами, 
шубами, сукнами, железом, гвоздями, приисковыми товарами 
с годовым оборотом в 5–6 млн руб. Торговал также в Иркутске, 
петербурге, на Нижегородской и Ирбитской ярмарках, в основ-
ном салом и маслом. пользовался кредитами в государствен-
ном, камско-волжском и Общественном сибирском банке; его 
склады товаров в Томске были застрахованы на 300 тыс. руб.

С начала 1890-х владел сально-свечным, салотопенным 
и мыловаренным  заведениями на Миллионной ул., а также 
овчинным и шубным заводами. в 1895 стал вкладчиком то-
варищества на вере «Технико-промышленное бюро и к°», 
созданного с целью строительства и эксплуатации городской 
электростанции; владел 10 паями по 250 руб. каждый. в июле 
1895 устроил Сибирско-Никольскую суконную паровую фабри-
ку на берегу р. Басандайки, в дер. аникиной, на ней работало 
до 150 рабочих, предполагалось выпускать до 200 тыс. аршин 
сукна. фабрика была оснащена электрическим освещением от 
динамо-машины. Но в ночь на 31 мая 1896 на фабрике случился 
пожар. дотла сгорели два 2-этажных деревянных корпуса, куз-
ница, погибли в огне паровая машина, все 40 ткацких станков 
и произведенная продукция. Сохранились лишь часть товаров 
в отдаленном складе и дом хозяина, жившего при фабрике. 
И, хотя суконная фабрика была застрахована на 110 тыс. руб., 
при виде её гибели, по свидетельству газеты «Томский листок» 
(1896. 1 июня), с хозяином «случился удар», а «рабочие рыда-
ли». Тем не менее к. смог пережить несчастье и продолжал свою 
коммерческую деятельность. в Томске ему принадлежало не-
сколько домов, один из них, расположенный на Магистратской 
ул., он сдавал в аренду коммерческому собранию; в советские 
времена в этом здании размещался топографический техникум 
(совр. адрес: ул. Розы люксмебург, 13).

в 1888–1903, в течение пяти 3-летних сроков, к. был по-
чётным попечителем алексеевского реального училища в Томске, 
внёс более 9 тыс. руб. на ремонт здания и поддержку бедных уче-
ников. Состоял членом-соревнователем Общества взаимного вспо-
можения приказчиков. Избирался гласным Томской городской 
думы (1894–1897). в 1896 был делегирован от Томского городско-
го самоуправления на церемонию коронации Николая II. удос- 
тоен золотой медали «за усердие» на андреевской ленте (1893).

Колосов
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Жена, ксения павловна к. (р. 1851), состояла почётной по-
печительницей воскресенского женского начального училища в 
Томске (1891–1894), в 1895 была утверждена попечительницей 
Ялуторовской женской прогимназии. Брак был бездетным.

гаТО. ф. 3. Оп. 41. д. 327; ф. 126. Оп. 4. д. 1354; ф. 150. Оп. 1. д. 527; 
ф. 233. Оп. 3. д. 891; РгИа. ф. 1287. Оп. 44. д. 35; Черемных к. Окрест-
ности Томска // дорожник по Сибири и азиатской России. Томск, 1900. 
кн. 4; краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Си-
бири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 2.

КОЛОТИЛОВ константин Николаевич (1847, г. Чер-
дынь? – 08.07.1913, Томск), купец. Родился в мещанской семье, 
в Томске жил с начала 1860-х, почти 20 лет служил приказчи-
ком у купца Я.И. Акулова. в 1882 стал соучредителем товари-
щества «первунинский и колотилов» с основным капиталом 
в 6 тыс. руб. Не позже чем в 1890-х стал купцом 2-й гильдии. 
владел торговыми заведениями в собственном доме на пере-
сечении дворянской ул. и подгорного пер. (построенном по 
проекту С.М. владиславлева; совр. ул. Беленца, 18), а также на 
Базарной пл.; торговал железными и скобяными товарами. как 

дом на ул. Беленца, 18 принадлежал к.Н.  колотилову. 
Фото 2014 г.

Колотилов
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попечитель церковно-приходской школы при Благовещенском 
кафедральном соборе был удостоен архипастырского благосло-
вения. Жена – дария Игнатьевна (р. 1854/1856). Старшая дочь 
александра (р. 1879) была замужем за Муролёвым; вторая дочь 
Ольга (р. 1883) окончила женскую гимназию, в 1903 вышла за-
муж за студента Томского технологического института И.д. Со-
лодова. Сын Николай (1898 – 22.05.1914) учился в Сибирской 
торговой школе. 

гаТО. ф. 126. Оп. 2. д. 1749; ф. 233. Оп. 3. д. 849, 891; краткая энцикло-
педия по  истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 
1995. Т. 2, кн. 2; Томский некрополь. Списки и некрологи погребённых 
на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. 
Томск, 2001; залесов в.г. архитекторы Томска (XIX – начало XX века). 
Томск, 2004. 

КОЛЧИН Николай Иванович (1822 – до 1878), купец. 
Родился в семье нижегородского купца 1-й гильдии Ивана 
Савельевича к. в 1850-х был томским купцом 3-й гильдии, в 
1859–1865 состоял во 2-й гильдии, в 1866–1869 – в 1-й гильдии. 
Торговал, владел недвижимостью, золотыми приисками. в 1869 
перевёлся в мариинские 1-й гильдии купцы и тогда же был объ-
явлен несостоятельным должником, однако имеются данные, 
что в 1876 он входил в состав томских купцов 2-й гильдии. 

в 1861 был директором Томского губ. о тюрьмах комите-
та, жертвовал на нужды Мариинской женской гимназии. На-
граждён серебряной медалью на станиславской ленте (1867). 

к. был женат дважды, во втором браке – на александре 
Мефодьевне (р. 1842), дочери купца М.п. Серебренникова, ко-
торая владела золотым прииском в алтайском горном округе. 
дети от первого брака: александр (р. 1855) и Надежда (р. 1861); 
дети от второго брака: константин (р. 1862), Никита (р. 1866).

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2631, 2702; краткая энциклопедия по истории 
купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 2.

КОПЫЛОВ Степан павлович (р. 1801), купец 3-й гиль-
дии. Родился в мещанской семье. Не позже 1841 вступил в ку-
печество, торговал российскими, китайскими и немецкими 
товарами, занимался перевозкой казённых грузов, в частности 
свинца, добываемого на алтае, в Иркутск; в первой половине 
1860-х был доверенным купца Я.И. Петрова-Родионова по 
перевозке свинца по Сибири. Избирался кандидатом в члены 
Томского сиротского суда. 

Жена – александра Осиповна (р. 1808), сыновья Иван 
(р. 1828), дмитрий (р. 1838).

Колчин – Копылов



137

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 1826; краткая энциклопедия по  истории купе-
чества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 2; Раз-
гон в.Н. Сибирское купечество в XVIII – первой половине XIX в.: регио-
нальный аспект предпринимательства традиционного типа. Барнаул, 
1998.

КОРОБЕЙНИКОВ Илья Евсеевич (р. 1803), купец 3-й 
гильдии. Родился в мещанской семье. в 1840-х состоял в том-
ском купечестве, занимался торговлей российскими, китайски-
ми и немецкими товарами. в 1838–1842 избирался членом го-
родского сиротского суда.

Жена – Софья Иванов-
на (р. 1803). Старший сын Ми-
хаил (р. 1829) владел лавкой в 
гостином дворе (1860-е). кро-
ме него, в семье к. были до-
чери глафира (р. 1828), Таи-
са (р. 1839) и сын александр 
(р. 1842).

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 1826; 
краткая энциклопедия по  
истории купечества и ком-
мерции Сибири: в 4 т. Ново-
сибирск, 1995. Т. 2, кн. 2. 

КОРОЛЁВЫ, купече-
ские братья: 

1) всеволод Ивано-
вич к. (около 1823, г. Ростов 
Ярославской губ. – 29.12.1901, 
Томск) родился в мещанской 
семье. всю жизнь числился 
как ростовский 1-й гильдии 
купец. кроме того, получил 
сословное звание потомствен-
ного почётного гражданина. 
С конца 1850-х торговал в 
Томске сначала по доверен-
ности брата Евграфа Ива-
новича к., затем самостоятельно, владел домами, золотыми 
приисками. Его торговая контора в 1898 находилась на поч- 
тамтской ул., 14. 

вместе с братом в 1873 учредил детский приют для маль-
чиков, внёс на его содержание 20 тыс. руб., подарил 3-этажный 
каменный дом с участком земли на Бульварной ул., 18. Стал 

всеволод Иванович королёв. 
Портрет работы  
неизвестного художника.  
ТОКМ

Коробейников – Королёвы
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первым почётным попечителем этого приюта. в 1902 внёс  
3 тыс. руб. на устройство бульвара на Бульварной ул., который в 
первые годы именовался королёвским.

Награды: ордена св. Станислава 2-й степени (1877),  
св. анны 3-й степени (1874). в 1891 удостоен почётного звания 
почётного гражданина г. Томска.

после смерти к. всё его состояние, которое оценивалось в 
1 млн руб., унаследовала единственная дочь анна всеволодов-
на, в замужестве корнилова.

2) Евграф Иванович к. (1824, г. Ростов? – 25.08.1900, 
Томск), младший из братьев к. учился в Ростовском городском 
приходском училище. прибыл в Томск в 1840-х в качестве при-
казчика купца в.а. Щёкина. С 1850-х значился как ростовский 
3-й гильдии, затем – ростовский и томский купец 2-й гильдии, 
позже, вплоть до самой смерти, был ростовским 1-й гильдии 
купцом; потомственный почётный гражданин (с 1872). С конца 
1850-х владел золотыми приисками в Мариинской тайге, позже 

в доме на пр. кирова, 20 размещался детский приют королёвых.
Фото 2014 г
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еще и в алтайском горном округе. у него было в собственности 
4 парохода. в начале 1880-х купил стеклоделательные заводы 
Е.п. Исаева и Н.И. Минского?, производил стеклянную посуду. 
(завод к. в 1920-х был национализирован и некоторое время 
работал под названием «красное утро».) владел Елизаветин-
ским винокуренным заводом в краснореченской вол. Мариин-
ского округа (уезда), а также на паях с п.Н. Каймановичем –  
поросинским винокуренным заводом в 12 верстах от Томска. 
вёл торговлю стеклянными изделиями и спиртом собственно-
го производства, а также чаем 
и сахаром. Являлся одним из 
самых крупных домовладель-
цев. в 1880-х к нему перешла 
недвижимость разорившегося 
купца Е.п. Исаева, а у жены 
чиновника в.М. Соколовой он 
приобрёл дом на ул. Набереж-
ная ушайки, 14, пристроил к 
нему торговый корпус и вла-
дел целым кварталом домов 
на пересечении ул. Набереж-
ная ушайки и Благовещен-
ского пер. в одном из домов, 
на ул. Набережная ушайки, 8, 
жил вместе с семьёй, другие 
сдавал в аренду под торговые 
заведения. владел также тор-
говым корпусом на Базарной 
пл. (в перестроенном виде он 
сохранился до сих пор и ис-
пользуется по назначению, 
под торговлю – пл. ленина, 
11). принадлежавший к. зе-
мельный участок в районе 
Торговой ул. назывался ко-
ролёвской рощей и частич-
но застраивался владельцем.  
в 1890-х занимался разведением рысистых лошадей, выстав-
лял их на бега на Томском ипподроме. 

Отличался общественной активностью: в 1864–1867 он 
депутат по поверке торговли в Томске; в 1868 утверждён ди-
ректором Томского губ. о тюрьмах комитета; в 1870–1872 – ди-
ректор Сибирского общественного банка; в 1873 – почётный 
блюститель владимирского приходского училища. Избирался 

Евграф Иванович королёв. 
Портрет работы  
художника Винокурова.  
ТОКМ
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гласным Томской городской думы. в 1871, на первых выборах 
по городовому положению 1870, был избран заступающим 
место городского головы, а в 1876–1879 и 1887–1891 был го-
родским головой. Будучи главой городского самоуправления, 
в июне 1876 обратился через томского губернатора к министру 
народного просвещения от имени томских горожан с просьбой 
отклонить открытие Сибирского университета в Омске, что 
способствовало его открытию в Томске. Жертвовал на нужды 
Томской губ. мужской гимназии. пожертвовал два дома на 
пересечении почтамтской ул. и подгорного пер., с земель-
ным участком под ними, а также 35 тыс. руб. на устройство 
ремесленного училища. устав ремесленного училища имени 
потомственных почётных граждан Евграфа и Евпраксии к. 
был утверждён главным инспектором училищ западной Си-
бири 25 января 1883. королёвское училище было открыто в 
феврале 1883 в составе слесарного, столярного и сапожного 
отделений, при отделениях были устроены для практических 
работ учащихся слесарная с кузницей, мебельно-столярная 
и сапожная мастерские. училище содержалось на проценты  
с пожертвованного капитала, а также взносы городского са-
моуправления и мещанского общества. (в преобразованном 
виде училище работает по сию пору как Томский професси-
ональный технико-коммерческий лицей №1). в апреле 1882 
внёс 2 тыс. руб. на нужды пострадавшим от пожара в заозёрье. 
достроил на свои средства преображенскую церковь, начатую 
С.в. Ерлыковым в 1848. Освящение её состоялось 14 октября 
1868, в народе она называлась Ерлыковской (Ярлыковской). 
вместе с братом выстроил новое каменное здание трёхпре-
стольной Никольской церкви, освящение которой состоялось 
в июне 1900; в 1930-х здание было разрушено, а на его месте 
построен жилой дом (ул. крылова, 6-а). учредил и некоторое 
время содержал мужскую богадельню на 50 человек, называе-
мую королёвской (совр. ул. красноармейская, 17). 

в 1882 выстроил каменное здание театра, который имено-
вался королёвским, а на участке перед театром, на пересечении 
почтамтской ул. и Московского тракта, соорудил 3-этажный 
каменный дом, которым, по легенде, отгородил театр от Троиц-
кого кафедрального собора (поскольку по православным кано-
нам не допускалось близкое соседство развлекательных учреж-
дений и богослужебных зданий). 

Имел почётное звание коммерции советника. Был на-
граждён орденами св. анны 3-й степени (1871), св. Станислава 
(1874), св. владимира 3-й и 4-й ст. в 1882 удостоен почётного 
звания почётного гражданина г. Томска.

Королёвы
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Несмотря на общественное служение и многие пожертво-
вания, к. не пользовался в Томске особым уважением, считался 
скупым и расчётливым. Историк к.Н. Евтропов дал ему такую 
характеристику: «королёв был от природы коммерсант и ком-
мерсант самородок, человек безусловно умный, натура цель-
ная и непоколебимо стойкая в своих убеждениях и действиях.  
Не отшлифованный ни наукой, ни воспитанием, выросши в 
чёрном теле, и приученный к простой скромной жизни, он и 
после, когда стал самостоятельным работником, в делах по тор-

говле отличался самой строгой расчётливостью и бережливо-
стью, был далёк от всяких некоммерческих затей».

возможно, неприятие к. в Томске было связано с тем, что 
не позже 1860 он женился на вдове купца п.Я. Ненашева Ев-
праксии Семёновне (1814 – 29.03.1882), которая принесла ему в 
приданое значительные средства. Она самостоятельно выбира-
ла на 1867–1868 купеческое свидетельство 2-й гильдии. 

после смерти первой жены к. женился на анне констан-
тиновне (1855 – после 1917). Овдовев, она состояла опекуншей 

Театр Е.И. королёва на Ново-Соборной пл.
Открытка / изд. Всемирного почтового союза, до 1904
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над сыном и имуществом, которое оценивалось в 4 млн руб. 
владела Елизаветинским и поросинским винокуренными за-
водами, в 1906 перестроила последний из них. владела теа-
тром и зданием на Ново-Соборной площади, которое сдавала 
в аренду управлению Сибирской железной дороги. Оба здания 
сильно пострадали от пожара во время погрома 21–22 октября 
1905, в 1907 остатки театрального здания и участок земли под 
ним были проданы М.д. колпакову. Соседний дом, который 
сдавался в аренду Сибирской железной дороге, был отремон-
тирован. (в перестроенном и значительно расширенном виде 
он используется поныне, в нём сейчас главный корпус ТуСуРа, 
пр. ленина, 40.) выстроила на собственные средства 2-этажное 
деревянное здание для частной женской гимназии О.в. Мирко-
вич на дворянской ул. и сдавала его в аренду под гимназию за 
4 тыс. руб. в год (дом использовался под учебные нужды вплоть 
до пожара в начале 2000-х),

в браке с к. у анны константиновны родились дочь ва-
лентина (р. 1882) и сын Николай (р. 1890). Сыну старались 
дать хорошее образование; он брал уроки музыки у известно-
го томского педагога к.И. Томашинской, учился иностранным 
языкам. в 1901, уже после смерти отца, поступил в Московскую 
практическую академию коммерческих наук. Но, судя по все-
му, её не окончил; был женат на полине Емельяновне. в 1919 
вносил деньги на нужды армии колчака, а в 1920, когда в Том-
ске была восстановлена советская власть, был арестован и за-
ключен в концлагерь, освобождён по амнистии в ноябре того 
же 1920. 

гаТО. ф. 3. Оп. 11. д. 1314, 1363; Оп. 13. д. 770; ф. 127. Оп. 1. д. 2438, 
2702, 2742; ф. 196. Оп. 4. д. 9; ф. 233. Оп. 2. д. 1030; ф. 235. Оп. 1. д. 1139; 
ф. 433. Оп. 2. д. 36; ф. Р-218. Оп. 9. д. 37; РгИа. ф. 1287. Оп. 38. д. 1255; 
Труды комиссии, учреждённой по высочайшему повелению для изуче-
ния вопроса об избрании города для Сибирского университета. Спб., 
1878; Евтропов к.Н. История Троицкого кафедрального собора в Томске 
(постройка его с характеристикой времени и деятелей): лепта к трёхсот-
летию гор. Томска. Томск, 1904; памятная книжка западно-Сибирского 
учебного округа на 1909 год. Томск, 1909; лясоцкий И.Е. прошлое Том-
ска в названиях его улиц, построек и окрестностей. Томск, 1952; Том-
ский некрополь. Списки и некрологи погребённых на старых томских 
кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. 
ун-та, 2001; Разумов О.Н. королёвы // деловая элита старой Сибири: 
исторические очерки. Новосибирск: Ид «Сова», 2005.

КОТЕЛЬНИКОВ пётр Иванович (ум. 1841), купец. Ро-
дился в семье калужского купца; в 1838–1841 был томским 
купцом 3-й гильдии, торговал, много ездил по сибирским го-
родам и ярмаркам. Своей семьи не имел, после его смерти всё  

Котельников
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имущество унаследовал брат, кяхтинский купец 1-й гильдии 
александр Иванович котельников.

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 1826; краткая энциклопедия по истории купече-
ства и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 2. 

КРЮГЕР карл Иоганнович (Иванович) (ум. 03.03.1896), 
прусский подданный. в 1876 обратился в Томскую городскую 
думу за разрешением арендовать участок земли в загородной 
(ныне университетской) роще для устройства пивоваренного 
завода. аренда была разрешена на 10 лет, но в 1884 в связи с 
подготовкой к строительству в роще университетского здания 
он вынужден был перевести свой завод на новый участок на 
выезде из города по Московскому тракту, который арендовал, 
а затем купил у купца 2-й гильдии И.к. Качковского. Торговал 
пивом собственного производства, а также вином и бакалейны-
ми товарами. в 1890 он сдал свой завод в аренду Р.И. крюге-
ру, а позже и продал его. кроме того, владел участком земли и 
каменным 3-этажным домом, который купил в 1880 у купчихи 
ф.в. карповой, и 2-этажным деревянным домом на Магистрат-
ской ул., 6. (в середине 1890-х на 2-м этаже этого дома распола-
гались классы Томского отделения Императорского Русского 
музыкального общества.) 

Сын, Макс карлович к. (ум. 23.07.1897), был женат на 
прусской подданной Марии каролине вильгельмине гер-
мановне, урожд. лидтке. Их дети: карл (р. 08.04.1890), Ида 
(р. 10.06.1891). Старший сын, вольдемар (владимир) Максович 
к. (р. 10.06.1888), с установлением в Томске советской власти 
работал кладовщиком на бывш. заводе Р.И. Крюгера, на ко-
тором было организовано изготовление солода и ячменного 
кофе. в 1924–1925 участвовал в создании компании «крюгер, 
Тимофеев, деев».

гаТО. ф. 235. Оп. 1. д. 1090; Императорское Русское музыкальное обще-
ство. Отчёт о деятельности Томского отделения и учреждённых при нём 
музыкальных классов. Томск, 1894; Свод постановлений Томской го-
родской думы с 1874 по 1881 год. Томск, 1901; краткая энциклопедия по 
истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, 
кн. 2; Томский пивоваренный завод: исторический очерк (1884–2004 
гг.) / С.ф. фоминых, к.в. петров, а.в. литвинов и др. Томск: Изд-во 
Том. ун-та, 2004; Нам И. духовный центр томских лютеран // Сибир-
ская старина: краеведческий альманах. Томск, 2006. № 25.

КРЮГЕР Роберт Иванович (1855 – после 1914), прусский 
подданный, брат или близкий родственник к.И. Крюгера. Обу-
чался пивоварению в германии, в г. губене. С начала 1880-х жил 

Крюгер К.И. – Крюгер Р.И.
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в России, сначала в перми, затем в Томске, работал пивоваром 
на заводе М.И. Рейхзелигмана. в 1890 арендовал, а несколько 
лет спустя приобрёл пивоваренный завод к.И. крюгера вместе 
с участком земли на пересечении Тюремного пер. и Московско-
го тракта. завод почти полностью сгорел во время пожара в сен-
тябре 1902, но поскольку был застрахован в обществе «Россия» 
на 170 тыс. руб., то, несмотря на значительные убытки к. (около 
30 тыс. руб.), вскоре был отстроен заново. к. торговал пивом, по 
данным 1913, у него было 20 пивных лавок в Томске. 

к. исповедовал лютеранство, был членом церковного со-
вета лютеранской кирхи св. Марии в Томске. Жена – александра 
Семёновна, русская, уроженка Томска. Их сын Макс (Роберт) 
окончил Томское коммерческое училище и около 1913 уехал в 
германию, где был призван в армию. дочь люция (1893 – после 
1928) также получила среднее образование, была  замужем за 
провизором константином павловичем Мочаловым (р. 1888); 
их дети: Олег, виктория, Ираида, людмила. 

Незадолго до начала первой мировой войны к. выехал в 
германию, намереваясь вернуться, но, видимо, не смог. в сентя-
бре 1914 производство и торговля к. были приостановлены, дви-
жимое имущество – лошади, экипажи и конская сбруя – конфи-
скованы и проданы с аукциона, три ж.-д. вагона использовались 
на казенные надобности; кафе «дядя костя» на почтамтской ул. 
сдано в аренду куницкому. постановлением Сибирского совнар-
хоза от 22 мая 1920 предприятие к. было национализировано, 
его оборудование использовали для изготовления солода и яч-
менного кофе. в 1924–1925 завод арендовала компания «крю-
гер, Тимофеев, деев», пытавшаяся восстановить выпуск пива.  
в 1925 люция Робертовна Мочалова, входившая в состав компа-
нии арендаторов, была арестована; после освобождения вместе 
с мужем участвовала в создании завода фруктовых вод, а в 1928 
выехала со старшим сыном Олегом в германию. другие члены 
семьи остались в Томске. завод к. был переведён в трест «Том-
сельпром», ныне это предприятие ОаО «Томское пиво». 

гаТО. ф. 3. Оп. 41. д. 152; ф. 104. Оп. 2. д. 3911; ф. Р-66. Оп. 1. д. 10; 
ф. Р-173. Оп. 1. д. 1268; цдНИ ТО. ф. 80. Оп. 1. д. 863; краткая энцикло-
педия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 
1995. Т. 2, кн. 2; Томский пивоваренный завод: исторический очерк 
(1884–2004 гг.) / С.ф. фоминых, к.в. петров, а.в. литвинов и др. Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 2004. 

КУРЛЯНД Борис Исаевич (Борух Исаакович), ку-
пец 2-й гильдии. владел пивоваренным заводом «Богемия» 
в Ново-Николаевске; в 1908 приобрел пивоваренный завод  

Курлянд



145

к.Я. Зеленевского в Томске. в том же 1908 на выезде из города 
по Иркутскому тракту открыл завод по выпуску стеклянных бу-
тылок (производительностью 30–40 тыс. руб. в год). Торговал 
изделиями своего производства. в 1905 во время октябрьского 
погрома был ранен. по постановлению Сибирского совнархоза 
от 22 мая 1920 пивоваренный завод к. был национализирован, 
бывший хозяин остался на предприятии в качестве управляю-
щего, а в 1922 он арендовал свой завод.

гаТО. ф. 233. Оп. 1. д. 251; ф. Р-66. Оп. 1. д. 1; ф. Р-173. Оп. 1. д. 1268; 
Октябрьские дни в Томске: описание кровавых событий 20–23 октября. 
Томск, 1905; Список фабрик и заводов Российской империи. Составле-
но по официальным сведениям отдела промышленности Министерства 
торговли и промышленности / под ред. в.Е. варзара. Спб., 1912. 

КУТЬИН василий Иванович (1782 – не позже 1867), ку-
пец 3-й гильдии. занимался доставкой товаров гужевым транс-
портом: владел в Томске тремя деревянными домами, один из 
которых был получен в наследство от отца. 

Жена к., Степанида Семёновна (1794–1868), родом из ме-
щан, оставила своим детям наследство в размере 13 тыс. руб. 
серебром. Старшая дочь Елизавета васильевна (р. 1820) была 
замужем за купеческим сыном д.М. Елиным, а овдовев, ста-
ла женой купца Н.л. Родионова. Сын феоктист васильевич к. 
(р. 1822) был женат на купеческой дочери парасковье петровне 
(р. 1826), у них была дочь филикитата (ум. 13.11.1892). вторая по 
старшинству дочь Евлалия васильевна (1835 – конец 1860-х), 
предположительно, вышла замуж за купца д.И. Тецкова. Млад-
шие дочери к. – Раиса и павла – были замужем за купеческими 
сыновьями (имена их не сохранились). 

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 1772, 1826; краткая энциклопедия по  истории 
купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 2. 

КУХТЕРИНЫ, купеческое семейство:
1) Основатель фамилии, Евграф Николаевич к. (20.06.1834, 

дер. Щукина Троицкой вол. Тюменского округа Тобольской губ. – 
26.08.1887, Томск), родился в семье потомственных ямщиков, 
унаследовал семейный извозный промысел. в 1869 приехал 
в Томск, торговал по временному свидетельству 2-й гильдии, 
в 1871 стал купцом 2-й, затем – 1-й гильдии. владел конторой 
транспортирования кладей, доставлял грузы в Москву, Тю-
мень, Ирбит, Нижний Новгород, казань, Иркутск, кяхту, на 
ленские и Енисейские золотые прииски. в 1887 учредил семей-
ный торговый дом «Евграф кухтерин и сыновья» с капиталом  
300 тыс. руб. конторы фирмы действовали в петербурге,  
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Москве, Нижнем Новгороде, казани, перми, Екатеринбурге, 
Тюмени, Новониколаевске и 15 др. городах Сибири до 1 января 
1908. после его смерти в томской газете «Сибирский вестник» 
писали: «покойный был обязан своим крупным состоянием 
личной энергии, сметке и настойчивости».

Семья к. проживала в доме на Иркутской ул., 10 (тут же 
размещалась контора транспортирования кладей). Жена – 
александра Николаевна; 5 сыновей и 3 дочери. Старшая из до-
черей, феофания Евграфовна (р. 1874/1877), была замужем за 

приказчиком, позже – купцом М.п. Ульяновым. вторая дочь, 
апросинья Евграфовна (ум. 1894), была замужем за мещани-
ном, доверенным торгового дома «Евграф кухтерин и сыновья» 
Михаилом Николаевичем Накрохиным. Третья дочь, Екатери-
на Евграфовна (р. 1877), предположительно, жена тюменского 
предпринимателя Н.д. Машарова.

Члены строительного комитета по возведению здания  
Общественного собрания. Слева направо:  
алексей Евграфович кухтерин, Николай Яковлевич Беляев,  
Николай павлович Меженинов,  
константин константинович лыгин, Илья леонтьевич фуксман. 
Фото 1898 г. ТОКМ
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Сын, владимир Евграфович (1875/1876 – после 1919), 
был, по слухам, болен, всю жизнь оставался холостым и не за-
нимался делами фирмы. Младший, василий (1879–1887), уто-
нул, катаясь на коньках по неокрепшему льду Белого озера. 

2) алексей Евграфович (13.03.1861, дер. Щукина Тюмен-
ского округа Тобольской губ. – 01.03.1911, Томск), сын Евграфа 
Николаевича к. в отличие от совершенно неграмотного отца, 
получил, по-видимому, начальное образование, у него был кра-
сивый почерк, он подписывал все семейные деловые докумен-
ты. Был купцом 1-й гильдии, имел почётное звание коммерции 
советника. в 1887, после смерти отца, стал распорядителем се-
мейного торгового дома «Евграф кухтерин и сыновья». С 1895 
состоял в качестве одного из основных пайщиков в товарище-
стве «Технико-промышленное бюро и к° для электрического 
освещения в Томске» (80 паёв по 250 руб. каждый). в 1908 во-
шел в состав всероссийского спичечного синдиката «Русское 
общество спичечной торговли», владел 99 из 4000 акций, вхо-
дил в распорядительный совет общества. 

капиталы семейного торгового дома за время руковод-
ства алексея Евграфовича к. возросли в 10 раз и в 1911 состав-
ляли 3 млн руб. к. вкладывали деньги в недвижимость, постро-
или в Томске 8 больших каменных зданий, часть их арендовали 
губ. казенная палата (совр. здание мэрии г. Томска), Томский 
окружной суд (совр. здание обл. суда), частная женская гимна-
зия Н.а. Тихонравовой (Монастырская ул., 29). владели кон-
ным заводом, пасекой, в 1893 устроили спичечную фабрику 
(ныне известную как спичфабрика «Сибирь»). в 1899 приобре-
ли предприятия и недвижимость ф.С. пастуховой, вдовы куп-
ца а.Н. Пастухова, и стали владельцами мельницы и виноку-
ренного завода в с. кузовлево Семилуженской вол. продукция 
кузовлевских предприятий была отмечена золотой медалью 
промышленной выставки в антверпене (1894) и бронзовой ме-
далью всероссийской выставки в Нижнем Новгороде (1896).

алексей Евграфович к. избирался гласным Томский го-
родской думы (1894–1897); входил в делегацию именитых граж-
дан Томска, участвовавшую в торжествах по случаю коронации 
Николая II (1894). в январе 1906 был избран председателем 
Томского отделения партии «Союз 17 октября», финансировал 
издание партийной газеты «время», в апреле 1907 вошёл в чис-
ло выборщиков депутатов государственной думы 2-го созыва, 
но затем отошел от политической деятельности. Много жертво-
вал на социальное и культурное развитие города: в 1892 пере-
дал 2-этажное здание для ночлежного дома, освящение кото-
рого провёл епископ Томский Макарий (Магистратская ул., 45). 
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в 1894 в числе первых стал членом новоучреждённого Том-
ского отдела Императорского православного палестинского 
общества, внёс единовременный взнос в размере 200 руб. Слу-
жил церковным старостой воскресенской церкви (1894–1896). 
Состоял старшиной, позже почётным членом Томского обще-
ственного собрания. в мае 1898, когда после пожара началось 
строительство нового здания, внёс 17 тыс. руб. на его возоб-
новление (др. члены собрания собрали столько же, сколько он 
один). Состоял членом-соревнователем Общества взаимного 
вспоможения приказчиков; был членом правления Томского 
благотворительного общества; председательствовал в Томском 
обществе садоводства; избирался почётным блюстителем под-
горного мужского начального училища. в 1896 на средства тор-
гового дома к. на Иркутской ул., напротив семейного дома, был 
построен 1-этажный деревянный дом для церковно-приходской 
школы; в 1899 – 2-этажный деревянный дом и 1-этажная школа 
для Татьянинского приюта детей-сирот крестьян-переселенцев 
в пригороде Томска на выезде по Иркутскому тракту; в про-
должение десятка лет приюту оказывалась денежная помощь 
к. внёс 12 тыс. руб. на приобретение 2-этажного дома (ранее 
принадлежавшего кобылину) на пересечении Большой под-
горной ул. и приюто-духовского пер., в июле 1896 в доме от-
крылся бесплатный родильный приют на 5 кроватей, в верх-
нем этаже устроена квартира врача. в 1899 пожертвовал новый 
2-этажный дом с двумя флигелями на Магистратской ул. для 
коммерческого училища, а затем приобрёл земельный участок 
за 9 тыс. руб. на воскресенской горе для строительства камен-
ного здания училища. Со времени открытия был председате-
лем попечительного совета Томского коммерческого училища. 
в 1908 состоялось освящение церкви во имя святых апостолов 
петра и павла в посёлке спичечной фабрики к., выстроенной 
на их средства по проекту архитектора к.к. лыгина. Был на-
гражден двумя золотыми медалями с надписью «за усердие» 
(1896, 1902). в благодарность за участие в устройстве Томского 
коммерческого училища был награждён орденами св. Станис-
лава 3-й степени (1905), св. анны 3-й степени (1908). 

Жил в собственном доме на почтамтской ул., 37. Его жена, 
александра архиповна (р. 1869), урожд. латышева, участвова-
ла в деятельности Общества попечения о начальном образова-
нии, избиралась кандидатом в члены совета общества. С 1891 
не менее четырёх 3-летних сроков была почётной попечитель-
ницей подгорного женского начального училища, с 1902 – по-
чётной блюстительницей Ярлыковского начального училища; 
членом попечительного совета Томской 4-й женской гимназии 
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(1910–1912). С 1896 вместе с мужем входила в совет Томского 
родильного дома ведомства учреждений императрицы Марии; 
в 1904 состояла в дамском комитете для оказания помощи семь- 
ям, кормильцы которых были призваны на Русско-японскую 
войну. Со дня учреждения 15 декабря 1909 состояла членом 
руководящего комитета Общества для доставления средств 
Сибирским высшим женским курсам; избиралась директором 
Томского отделения Императорского Русского музыкального 
общества. коллекционировала картины, поощряла творчество 
сибирских художников. в феврале 1917 её избрали товарищем 
(заместителем) председателя попечительства о бедных при 
Троицком кафедральном соборе.

3) александр Евграфович к. (15.05.1869 – после 1920), 
сын Евграфа Николаевича к., купец 2-й гильдии. Некоторое 
время жил, видимо, по делам семейной фирмы в Иркутске.  
С августа 1911 – распорядитель торгового дома «Евграф кухте-
рин и сыновья»; за время его руководства капитал торгового 
дома возрос до 5 млн руб. (к 1918). в 1914 на средства к. на бе-
регу р. Томи построена паровая крупчаточная мельница, одна 

петропавловская церковь в посёлке спичечной фабрики,  
построенная на средства кухтериных
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из самых крупных в западной Сибири. (Национализированная 
в 1920, она называлась государственной мельницей № 209, а в 
скобках приписывалось: бывш. кухтерина; предприятие рабо-
тает и поныне в составе ОаО «ак Томские мельницы».) велась 
торговля продукцией собственного производства – спичками, 
мукой, спиртом, мясом, а также чаем и сахаром по всей Сибири. 
На рубеже 1918–1919 александр Евграфович к. вошёл в состав 
торгового дома «кухтерин и горохов», созданного с целью за-
готовки хлеба и обеспечения им населения Томска. в 1919 уча-
ствовал в создании товарищества «Томские мукомолы», вошёл 
в состав «Томского лесопромышленного товарищества».

Избирался гласным Томской городской думы, церков-
ным старостой и попечителем церковно-приходской школы 
при петропавловском храме в посёлке спичечной фабрики. 
в 1913 пожертвовал 1 тыс. руб. на создание аэрокружка при 
Томском технологическом институте, был избран его почёт-
ным членом. в 1912 капитально отремонтировал часовню во 
имя Иверской иконы Божией матери на Базарной пл. Состо-
ял членом-соревнователем Общества взаимного вспоможения 
приказчиков. в августе 1915 вошёл в городской комитет по ока-
занию помощи беженцам войны. в 1917–1919 возглавлял попе-
чительный совет приюта для детей воинов, павших на поле бра-
ни, оказывал приюту финансовую помощь. в марте 1917 внёс 
5 тыс. руб. в помощь политическим ссыльным, освобождён-
ным из сибирской ссылки. в июне 1917 пожертвовал на нужды 
Русской армии 1500 пуд. овса и 500 пуд. ржаной муки. в годы 
гражданской войны оказывал материальную поддержку белым 
режимам в Сибири: летом 1918 участвовал в организации за-
купок и поставки лошадей для армии временного Сибирско-
го правительства, вносил деньги на нужды армии колчака.  
в марте 1920 постановлением Томской уездной чрезвычайной 
комиссии по борьбе с контрреволюцией был приговорён к за-
ключению в концлагере «до окончания гражданской войны» 
за неоднократные пожертвования на нужды колчаковщины.

Был женат на Елене александровне, дочери томского 
купца а.г. Малых. Она обладала артистическими способностя-
ми, уехала от мужа и позже стала профессиональной актрисой; 
брак был бездетным. 

3) Иннокентий Евграфович к. (14.10.1870, Томск – 
03.08.1911, Томск), сын Евграфа Николаевича к., купец 2-й гиль-
дии, потомственный почётный гражданин. учился в реальном 
училище. входил в состав семейного торгового дома «Евграф 
кухтерин и сыновья», в марте – августе 1911 был его распоряди-
телем. Жил в собственном доме на ул. Набережная ушайки, 6; 
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вёл в нём торговлю крупчаткой и вином (оборот 1899 – более 
200 тыс. руб.), сдавал помещения под торговлю другим купцам. 
дом был муниципализирован в феврале 1920. 

участвовал в создании первой в Сибири Томской товар-
ной биржи и в течение двух 3-летних сроков возглавлял бир-
жевой комитет (1902–1907). С 1904 биржа располагалась в его 
доме на Набережной ушайки, 6. (в помещении биржи органи-
зовывались ярмарки-базары столярно-художественных изде-
лий, устраивались художественные выставки.) Был казначеем 
губ. попечительства о детских приютах, возглавлял губ. коми-
тет о тюрьмах, являлся вице-директором Томского общества 
поощрения коннозаводства; состоял членом-соревнователем 
Общества взаимного вспоможения приказчиков, пожизненным 
членом Общества для доставления средств Сибирским высшим 
женским курсам. в декабре 1905 был избран в руководящее 
бюро партии «Союз 17 октября» в Томске. Избирался церков-
ным старостой андреевской церкви в с. кузовлево (1907).

в пьяной ссоре с поручиком лопузиным (по некоторым 
сведениям, в ответ на развязное замечание поручика о семье к.) 
был ранен в живот и скончался, по удостоверению врача 

дом на пересечении пр. фрунзе и ул. крылова принадлежал  
кухтериным. 
Фото 2014 г.
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в.п. Еланцева, от воспаления брюшины, развившегося вслед-
ствие огнестрельного ранения. Согласно завещанию, всё иму-
щество переходило к его детям.

Жена, Екатерина Никифоровна, дочь томского купца 
Н.а. Пискулина, в 1901–1902 входила в дамский комитет по 
устройству столовых для голодающих детей, в 1904 состояла в 
дамском комитете для оказания помощи семьям, кормильцы 
которых были призваны на Русско-японскую войну. в середине 
1900-х ушла от мужа, дети были оставлены при отце, но в 1911, 
после гибели Иннокентия Евграфовича к., она была определе-
на Томским окружным судом как соопекунша над детьми (со-
вместно с александром Евграфовичем к.) и в том же году увезла 
их в Москву. дочь вера (р. 20.08. 1899), в замужестве виногра-
дова, училась в Томской частной гимназии Н.а. Тихонравовой, 
с 1912 – в Московской частной гимназии С.а. арсеньевой. 

4) алексей Иннокентьевич к. (18.05.1901 – после 1947), 
сын Иннокентия Евграфовича к. учился в Томском коммер-
ческом училище, с 1912 – в Московской частной гимназии  

Екатерина Никифоровна кухтерина с детьми –  
алексеем, верой и Иннокентием. 
Предоставлено С.Е. Кухтериным
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л.И. поливанова, а после её окончания – на юридическом 
факультете  Московского университета. проучившись в уни-
верситете около года, ушёл добровольцем в красную армию, в 
1922 приехал в Томск, по личному приглашению губвоенкома 
в.И. Репина занимался организацией военного всеобуча, был 
членом губ. совета по физкультуре, участвовал в работе 1-го все-
союзного совещания советов физической культуры. Из-за трав-
мы головы, полученной во время военно-спортивного состяза-
ния, оставил военную службу, перешёл на работу в инспекцию 
мест заключения, заведовал канцелярией Томского изолятора 
специального назначения. в 1929 был лишён избирательных 
прав, а в 1937 – арестован и приговорён к 10 годам лишения 
свободы. Отбыв срок и вернувшись к родным, вскоре скончал-
ся. Его женой была Эмилия, дочь томского купца М.ф. Сапож-
никова, у них родилась дочь алла (у неё – дочь Светлана). 

5) Иннокентий Иннокентьевич к. (05.01.1903, Томск – 
13.02.1967, Сочи), сын Иннокентия Евграфовича к. учился в 
Томском коммерческом училище, с 1912 – в Московской част-
ной гимназии л.И. поливанова. С 1929 работал счетоводом, 
бухгалтером, главным бухгалтером в различных санаториях в 
Сочи. в 1926 женился  на Ольге георгиевне, урожд. громовой; 
сын, Евгений Иннокентьевич к. (р. 16.03.1931), женат на Инге 
павловне (р. 05.04.1929, Москва), урожд. полянской. Их сын 
Сергей Евгеньевич (р. 06.01.1956, Москва), окончил Мгу, женат 
на ларисе владимировне (р. 23.08.1971, Москва), урожд. Чугу-
новой, у них сын Сергей (р. 16.01.1995, Москва).  

в 1920-х все дома и имущество к. были национализирова-
ны, родовой дом к. на Иркутской ул., 10 был приспособлен под 
жильё рабочих. усилиями томских историков и краеведов был 
сформирован образ купчины, названный к., который кочевал 
из одной книги в другую и которому приписывали все возмож-
ные пороки: пьянство, разбой, душегубство. Еще в 1905 в городе 
распространялись слухи о причастности Иннокентия Евграфо-
вича к. к организации черносотенного погрома. в ответ он опу-
бликовал в газете «Сибирская жизнь» от 5 ноября 1905 письмо, 
в котором писал: «Я не мог организовать чёрную сотню для из-
биения народа, так как не сочувствую тем насилиям, которые 
совершились 20–22 октября в Томске и которые совершаются 
теперь почти повсеместно в России». И потребовал расследо-
вания обвинений против него. вскоре после Революции 1917 в 
газете «красное знамя» (1926. 18 апр.) был опубликован очерк 
а. Оссендовского «Ямщик» (перевод с немецкого в.д. вегмана). 
в очерке рассказывалось о том, как Иннокентий кухтерин – 
обыкновенный ямщик, работал, «как раб», скопил «большое 

Кухтерины
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состояние», под канском, отбиваясь от бандитов, уложил 23 че-
ловека, полюбил жену владельца постоялого двора и выкупил 
её у мужа. Томский краевед И.Е. лясоцкий, без всякого на то 
основания, заявлял, что «томский миллионер кухтерин» начал 
богатеть с разбоя на дорогах, что в 1905 полицейские и «молод-
цы» купца к. убили знаменосца, рабочего-печатника Иосифа 
кононова. О причастности к. к разбоям и погромам писали 
впоследствии некоторые другие томские авторы, но ни одно из 
их утверждений не соответствует действительности.

гаТО. ф. 3. Оп. 13. д. 1369; гаТО. ф. 233. Оп. 3. д. 813; ф. 235. Оп. 1. 
д. 1278; ф. Р-173. Оп. 1. д. 1268; ф. Р-218. Оп. 9. д. 4; ф. Р-240. Оп. 1. 
д. 891; РгИа. ф. 1287. Оп. 44. д. 35; Журнал заседания совета Импера-
торского Томского университета, 29 мая1898 года // Известия Импера-
торского Томского университета. Томск, 1900. кн. 16; первое Сибирское 
коммерческое училище цесаревича алексея в Томске. 1901–1909 / сост. 
С.г. Егоров. Спб., 1910; краткая энциклопедия по истории купечества 
и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 2; дмитриен-
ко Н.М., зиновьев в.п. кухтерины // деловая элита старой Сибири: 
исторические очерки. Новосибирск, 2005; Энциклопедия Томской об-
ласти. Т. 1: а–М. Томск, 2008; Историческая энциклопедия Сибири. 
Т. 2: к–Р. Новосибирск: Издательский дом «Историческое наследие 
Сибири», 2009. 

Ларин – Лавров

Л
ЛАРИН Сафон алексеевич (ум. 1769), купец 3-й гильдии. 

Его сын, андрей Сафонович л. (р. 1756), был женат на Надежде 
алексеевне (р. 1770), дочери купца а.а. Шумилова; их сын так-
же был назван андреем (р. 1788).

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 548. 

ЛАВРОВ василий владимирович (р. 1758), купец 3-й 
гильдии, позже перешёл в мещане. владел домом и лавкой в 
каменном гостином ряду. в 1781 избирался купеческим старо-
стой, в 1785 – ратманом. участвовал в сборе денег на возведение 
второй очереди каменного гостиного двора на Базарной пл. 



155

Левин – Ливен

Его жена – Марья петровна (р. 1771), дочь купца п.С. Шу-
бина. Сыновья: александр (р. 1788), Степан (р. 1791), пётр 
(р. 1792), дмитрий (р. 1796).

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 910, 2344.

ЛЕВИН Берк (Бер) Израилевич (1826/1829 – не позже 
12.07.1909), купец 2-й гильдии. Родился в семье еврейских мещан, 
в Томске жил с конца 1850-х. в 1860–1900-х состоял в купечестве, 
имел торговое заведение на знаменской ул., 11; торговал текстиль-
ными и бакалейными товарами на сумму до 9 тыс. руб. в год. 

до приезда в Томск обучался в г. Могилёве у частных учи-
телей, 22 января 1859 получил от селецкого раввина свидетель-
ство на звание раввина. в 1860-х добился разрешения министра 
внутренних дел на право занять общественную должность рав-
вина и вплоть до 1908 состоял томским раввином, служил также 
раввином в каинске, а с 1891 – в красноярске. кроме того, из-
бирался директором Томского губ. попечительного о тюрьмах 
комитета. в 1881 награждён серебряной медалью «за усердие», 
в декабре 1895 – золотой медалью «за усердие». 

Был женат дважды, в первом браке – на Софье гиршев-
не (р. 1827), во втором браке – на Саре Эстер лейбовне (1840 – 
04.12.1914), скончавшейся на ст. Тайга, но погребённой в Том-
ске. дети: Израиль (р. 1851); Хая (р. 1854); герша, или гершин 
(р. 1859/1861), был женат на Хае Саре Беровне (р. 1863), воспи-
тывал семерых детей: Ревекку (р. 1885), Рахиль (р. 1888), Израи-
ля (р. 1886), цивью (р. 1896), Марию (р. 1897), давида (р. 1898), 
Ошера (р. 1900). Младший сын л. – Самуил (р. 1865) – управлял 
торговым заведением отца, его жена – Тауба Ицковна (р. 1871), 
дети Израиль (р. 1897), Ераима (р. 1897), григорий (р. 1899). 

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2702; ф. 196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 3. д. 891; 
ульянова О.С. Еврейская община города Томска: становление, развитие 
и свёртывание её деятельности (2-я половина XIX – 20-е гг. XX столе-
тия). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. 

ЛИВЕН герман-александр Иванович (1851/1857 – 
04.10.1928), купец. Родился в семье евангелическо-
лютеранского вероисповедания; в Томске жил с 1874, тог-
да же стал купцом 2-й гильдии; с 1909 – потомственный 
почётный гражданин*. в 1880-х владел галантерейным 
магазином в доме пушникова (почтамтская ул., 3), позже 
торговал также письменными принадлежностями, ёлоч-
ными украшениями, вязальными и чулочными маши-
нами, детскими игрушками, посудой, мебелью, конской 

*С именем Л. свя-
зана странная 
легенда о том, 
что он был уче-
ником химика 
и композитора 
А.П. Бородина 
и профессором 
Император-
ского Томского 
университета.
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сбруей, обоями. Сам закупал товары, например, в 1897 просил 
выдать заграничный паспорт для поездки «по торговым делам». 
в 1900 стал соучредителем товарищества «а. усачёв и г. ли-
вен» (складочный капитал 20 тыс. руб.). Товарищество открыло 
книжный магазин на почтамтской ул., в доме Кухтериных, и ти-
пографию. летом 1915 магазин канцелярских и писчебумажных 
товаров был продан п.И. Макушину, в ноябре 1917 типография 
была продана Совету крестьянских депутатов Томской губ., в ней 
предполагалось издание газеты «путь народа». 

л. избирался гласным Томской городской думы, членом 
городского врачебного санитарного совета (1910–1914), членом 
городской управы и одновременно заступающим место город-
ского головы (1914–1919); около 3 лет был директором Сибир-
ского общественного банка. в 1913–1914 входил в состав Том-
ского ж.-д. комитета по ходатайству о постройке ж.-д. линии 
Томск – Енисейск. в марте 1917, после свержения царя, вошёл 
в состав Томского комитета общественного порядка и безопас-
ности. Был членом партии народной свободы. 

участвовал в благотворительных акциях, в 1903 утверждён 
почётным попечителем заисточного женского начального учили-
ща; состоял в попечительном совете Сибирского политехникума, 
был почётным попечителем Сретенского приходского училища 
(1910–1914), действительным членом Общества для доставления 
средств Сибирским высшим женским курсам. Избирался пред-
седателем комитета по призрению нищенствующих детей (1913), 
членом комитета по оказанию помощи беженцам войны (1915). 

Награды: светло-бронзовая медаль в память 300-летия 
дома Романовых (1913), серебряная медаль на станиславской 
ленте (1913).

л. был членом церковного совета лютеранской кирхи св. 
Марии в Томске. вместе с семьей жил сначала в доме пушнико-
ва на почтамтской ул., а затем в собственном доме на дворян-
ской ул., 38. Был женат дважды; вторым браком – на Христиане  
(Христине) Степановне (13.03.1866, Тюмень – после 1930). в 1928 
её лишили избирательных прав как жену бывшего торговца, она 
продала свой дом на ул. Равенства, 42 (совр. ул. гагарина) гео-
логоразведочному институту и переехала в Новосибирск к доче-
ри Нине германовне (р. 1900), по мужу фабер, которая работала 
техником сибирской конторы «промтранспроект». кроме Нины, 
в семье л. были дети: александр (р. 1886), владимир (р. 1890), 
Николай (р. 1891), лидия (лили) (1903–1918), учившаяся в гим-
назии О.в. Миркович; рано скончавшаяся, она была погребена в 
Новониколаевске. в память о ней л. учредил в 1919 стипендию 
имени лили ливен для учениц гимназии Миркович.

Ливен
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гаТО. ф. 3. Оп. 13. д. 770; ф. 233. Оп. 1. д. 224, 243; Оп. 2. д. 3781; Оп. 3. 
д. 849, 891; ф. Р-240. Оп. 1. д. 892; ф. Р-430. Оп. 1. д. 149; Оп. 3. д. 2212; 
весь Томск: справочник. Томск, 1919; краткая энциклопедия по исто-
рии купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, 
кн. 1; Томский некрополь. Списки и некрологи погребенных на старых 
томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск, 
2001; Нам И. духовный центр томских лютеран // Сибирская старина: 
краеведческий альманах. Томск, 2006. № 25.

ЛЯПУНОВ Михаил петрович (1852, вятская губ. – 
06.10.1911, Томск), купец. Родился в крестьянской семье, в Том-
ске жил с середины 1870-х, был купцом 2-й гильдии, в послед-
ние годы жизни перешёл в мещанство. в начале 1890-х служил 
доверенным екатеринбургского купца 2-й гильдии М.а. ворож-
цова, затем вошел в состав торгового дома «ворожцов и кº», 
на средства которого была выстроена спичечная мануфактура 
вблизи Томска, на землях Семилуженской вол. владел торго-
вым заведением и небольшим кожевенным заводом. Ему при-
надлежал каменный дом на Магистратской ул., 3, в котором в 
1901 была открыта гостиница «Европа», позже размещалась 
гостиница «Европейская» под управлением в.л. Морозова.  

в бывшем доме ляпуновых размещается НИИ курортологии  
(ул. Розы люксембург, 3). 
Фото 2014 г.

Ляпунов
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в 1896 дом л. был заложен в Ярославско-костромском банке с 
выдачей ссуды в размере 12,9 тыс. руб. 

Состоял директором Сибирского общественного банка 
(1911), членом Томского общества взаимного кредита. Жена, 
Екатерина васильевна (1859/1861 – после 1924), унаследовала 
после смерти мужа дом на ул. Магистратской (совр. Розы люк-
сембург, 3), который был муниципализирован в 1922. в том же 
году она арендовала свой бывший дом и открыла в нём гостини-
цу «петроград». при сдаче в аренду ей вменялось в обязанность 
произвести полный ремонт дома и предоставлять бесплатно по 
два гостиничных номера для приезжавших в Томск по делам 
службы государственных служащих. в 1924 договор аренды 
был признан губ. судом недействительным и расторгнут. 

дети: Сергей (р. 1885); Юлия (р. 1883), по мужу Рогачёва; 
варвара (р. 1888), по мужу петрова; сын александр (р. 1889); 
дочь павла (палва) (р. 1889), в замужестве Бобарыкина; Нико-
лай (р. 10.12.1894); валентина (р. 1894), по данным 1917, жила 
вместе с матерью, училась; Иннокентий (р. 06.11.1898, Томск). 

гаТО. ф. 3. Оп. 41. д. 240; ф. 127. Оп. 1. д. 1416; ф. 233. Оп. 3. д. 89, 849, 
891; ф. 235. Оп. 1. д. 1416; ф. Р-218. Оп. 9. д. 40; ф. Р-240. Оп. 1. д. 891.

Максимов

М
МАКСИМОВ Макар Иванович (1851 – 11.01.1927), купец 

2-й гильдии. происхождение его неизвестно, но сохранились 
сведения о том, что он жил в Томске с 10-летнего возраста, а в 
начале 1890-х некто И.М. Максимов занимался рыбной торгов-
лей по купеческому свидетельству 2-й гильдии; возможно, это 
был его отец. Сам он владел канатно-прядильной мастерской и 
торговым заведением на Базарной пл., вплоть до 1919 торговал 
воровиной, канатами, верёвками собственного производства. 

пользовался в городе немалым авторитетом, в 1907 был 
утверждён кандидатом в выборщики государственной думы 
по 1-му съезду избирателей г. Томска; избирался гласным 
Томской городской думы (1910–1914). в 1914 входил в состав 
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Макушин

Томского ж-д. комитета по ходатайству о постройке ж-д. ли-
нии Томск – Енисейск. в 1915 вошёл в состав Томского военно-
промышленного комитета. 

Жена – анна александровна (р. 1861); дети: Елена 
(р. 1880), Николай (р. 1881), александра (р. 1884), Наталия 
(р. 1886), Елизавета (р. 1887), Таисия (р. 1889), фёдор (р. 1893) – 
выпускник Сибирского политехнического училища, поступив-
ший в 1914 на механическое отделение Томского технологи-
ческого института, Нина (р. 1894), андрей (1896 – 22.02.1915), 
александр (р. 1898), пётр (р. 1899), Татьяна (р. 1902), Мария 
(р. 1904). 

гаТО. ф. 3. Оп. 3. д. 231; ф.  196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 2. д. 3734; Оп. 3. 
д. 849, 891; Список студентов и посторонних слушателей Томского тех-
нологического института императора Николая II. 1914–1915 учебный 
год. Томск, 1914; Томский некрополь. Списки и некрологи погребённых 
на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. 
Томск, 2001.

МАКУШИН пётр Иванович (31.05(12.06). 1844, с. пу-
тино Оханского уезда пермской губ. – 04.06.1926, Томск), 
предприниматель, общественный деятель. Родился в семье 
псаломщика сельской церкви Ивана (Иоанна) Стефановича 
(1816 – 01.02.1890). в семье, кроме М., росли дочери афанасия, 
варвара, Мария и сыновья алексей и Николай. учился в перм-
ском духовном училище и в пермской духовной семинарии, по 
окончании которой как лучший выпускник был принят на бес-
платное обучение в петербургскую духовную академию (1863). 
Окончил академический курс, но не стал сдавать выпускные эк-
замены, а по предложению обер-прокурора Святейшего синода 
д.а. Толстого в марте 1866 приехал на алтай, в с. улалу, и при-
ступил к созданию школы для детей алтайцев при алтайской 
православной духовной миссии. в 1868 переехал в Томск, за-
нял должность смотрителя (руководителя) Томского духовного 
училища. в мае 1873 оставил казённую службу и обратился к 
частному предпринимательству, состоял купцом 2-й гильдии. 
в 1877 ему было присвоено звание потомственного почётного 
гражданина. 

в 1871 М. получил официальное разрешение на открытие 
первой в Томске частной публичной библиотеки, созданной 
на базе личного книжного собрания. (Библиотека в составе 40 
тыс. книжных томов была национализирована в январе – фев-
рале 1920.) получив разрешение на книжную торговлю, М. в 
1873 взял у купца в.в. Михайлова ссуду в 5 тыс. руб. с услови-
ем отдачи половины прибыли; в январе 1877 учредил вместе 
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с в.в. Михайловым торговый дом «Михайлов и Макушин», 
действовавший до 1891. в день очередной годовщины отмены 
крепостного права в России, 19 февраля 1873, открыл в Томске 
Сибирский книжный магазин, которым владел до конца 1919. 
в первые годы М. ежегодно сам ездил в Москву и петербург 
за новыми книгами. зимой 1874/75 пытался развозить книги 
по деревням, но затея не оправдала себя, в 1891 отправил пар-
тию книг на строительство Обь-Енисейского канала и продавал 
книги рабочим. в 1893 открыл книжный магазин в Иркутске. 

в 1876 учредил типолитографию, в апреле 1907 по дого-
вору с Сибирским товариществом печатного дела передал свою 
типолитографию товариществу и обязался не устраивать но-
вую в течение 5 лет после подписания договора. до 1919 владел 
переплётно-линовальным заведением. 

в 1881–1883 и в 1888 М. был издателем и редактором 
«Сибирской газеты», в 1894 начал издавать газету «Томский 
справочный листок», в следующем году переименованную в 
«Томский листок», с 1897 – «Сибирская жизнь». в июле 1919 
во время празднования 25-летия газеты передал свои изда-
тельские права пайщикам Сибирского товарищества печатного 
дела. Собрание пайщиков постановило, начиная с 15 июля 1919, 
включить в название газеты подзаголовок – «основана п.И. Ма-
кушиным». в марте 1919 стал соучредителем акционерного 
общества «Томский сахар» (основной капитал 10 млн руб.); в 
мае 1919 – соучредителем Сибирского торгово-промышленного 
банка (складочный каптал 15 млн руб.). владел в Томске 2 ка-
менными и 7 деревянными домами общей стоимостью 200 тыс. 
руб. (по данным на 1916). 

Общественная деятельность М. включала его участие в 
работе Томской городской думы, в которую он избирался с 1875 
и до последних выборов в 1919. в 1880 он инициировал соз-
дание в думе исполнительной училищной комиссии, которую 
возглавлял в течение 15 лет, поддерживал материально город-
ские начальные школы, библиотеки и др. учреждения образо-
вания и культуры. (как думский гласный в 1879 стал попечи-
телем первого в Томске дошкольного учреждения – детского 
сада, устроенного И.ф. каменским; в 1891 выступил инициато-
ром и организатором дешёвой столовой для студентов Импера-
торского Томского университета.) в 1881 выступил с проектом 
создания Общества друзей начального образования в г. Томске, 
разработал его устав. после некоторых переработок уставных 
документов они были утверждены правительством, и 26 июля 
1882 было учреждено Общество попечения о начальном обра-
зовании, которое М. возглавлял до 1888. впоследствии он был 
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инициатором и организатором Общества содействия устрой-
ству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губ., 
Общества народных развлечений, в 1908 избран председателем 
Общества содействия вечерним общеобразовательным клас-
сам. в 1911 вошёл в состав комитета по созданию областного 
Сибирского научно-художественного музея имени императора 
александра II, который был учреждён решением Томской го-
родской думы в ознаменование 50-летия отмены крепостного 
права в России. в ноябре 1914 вошёл в руководящий комитет 
Томского отдела Сибирского 
общества для подачи помощи 
раненым. 

в марте 1917 стал чле-
ном партии народной сво-
боды, вошел в руководящий 
комитет Томского отдела этой 
партии. в апреле 1917 избран 
в Томское губ. народное со-
брание по списку партии на-
родной свободы.

М. широко известен 
своими пожертвованиями  
на образование и культуру.  
в 1905 основал капитал в 100 
тыс. руб. на создание в Том-
ске народного университета 
(устав Томского народного 
университета имени п.И. Ма-
кушина был утверждён Мини-
стерством народного просве-
щения в 1916). в 1907 внёс 31,2 
тыс. руб., чтобы на проценты 
с капитала открывались сель-
ские бесплатные библиотеки; 
в результате к 1916 в Томской 
губ. было открыто 450 сель-
ских библиотек. в 1919 пожертвовал 5 тыс. руб. на организацию 
премии за лучшее исследование о Сибири в Институте исследо-
вания Сибири, внёс 10 тыс. руб. на нужды Сибирских высших 
женских курсов. Тогда же сделал заявление о пожертвовании 
150 тыс. руб. на устройство в Томске дома искусств (сделал пер-
вый взнос – 30 тыс. руб.). передал 30 тыс. руб. на оборудование 
в двух ж.-д. вагонах бани и дезокамеры для больных и раненых 
воинов Белой армии. 

пётр Иванович Макушин

Макушин
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М. был награждён орденом св. Станислава 3-й степени; 
удостоен звания почётного гражданина г. Томска (1910), по-
чётного гражданина Сибири (1919). в 1916, в дни чествования 
50-летия просветительной деятельности М., Томская городской 
дума приняла решение о строительстве дома имени Макушина 
(чтобы разместить в нём две начальные школы, музей нагляд-
ных пособий и детскую библиотеку), о создании макушинского 
сквера на берегу Белого озера и об именовании улицы вдоль озе-
ра – Макушинской. (планы не были реализованы, хотя в 1927 
бывш. карповский пер. был переименован в Мкушинский). 

в 1920 всё имущество и недвижимость М. были нацио-
нализированы; у него отобрали 2-этажный деревянный дом, в 
котором жил с семьёй, реквизировали всю домашнюю обста-
новку, посуду, лошадь с экипажем, корову. Он тяжело пережи-
вал утраты и позже писал в воспоминаниях, что на 76-м году 
жизни «оказался обнищалым, бесприютным стариком». Одна-
ко в 1922 он получил приглашение занять место консультанта 
Сибирского отделения государственного издательства и в про-
должение последующих 4 лет сотрудничал в Сибкрайиздате; 
избирался товарищем председателя Сибирского отдела всерос-
сийского общества «долой неграмотность», членом Общества 
изучения Томского края. в 1923 решением Томского губиспол-
кома ему передали его бывший жилой дом в «пожизненное 
владение». в 1924, когда было устроено чествование М. в связи 
с его 80-летием, он попытался распорядиться бывш. собствен-
ностью: дом на пересечении Благовещенского пер. и ул. Равен-
ства, 5/1 предлагал передать под Сибирский областной музей, 
3-этажный каменный дом с мезонином на ул. Равенства, 3, хо-
тел передать под музыкальные классы и под классы живописи 
и ваяния, а усадьбу с деревянными домами на протопоповском 
пер., 6 – под квартиры для народных учителей, больных и ин-
валидов. Однако эти планы не осуществились. Была исполнена 
последняя воля М., согласно завещанию его похоронили в огра-
де дома науки им. Макушина, могилу увенчал памятник в виде 
рельса с горящей наверху лампочкой как символ просвещения, 
индустриализации и электрификации. 

первый брак М. был заключен в 1869 с Елизаветой Иоси-
фовной (ум. 1874), дочерью томского протоиерея И. донецкого. 
Овдовев, М. не позже 1887 женился на Елене алексеевне, доче-
ри майора путьковского. Она имела звание  домашней учитель-
ницы, выданное попечителем петербургского учебного окру-
га (1881), до замужества работала в учреждённой ею частной 
женской школе. в первом браке М. родилось двое детей. Сын 
дмитрий (21.04.1870, Томск – около 1900, Берлин); он окончил 
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алексеевское реальное училище в Томске (1889), около 2 лет 
учился как вольнослушатель на медицинском факультете Импе-
раторского Томского университета; заведовал типолитографией 
торгового дома «Михайлов и Макушин». Был женат; его дочь 
Мария (р. 1898) училась на Московских высших женских курсов, 
в 1917 принята вольнослушательницей на 2-й курс историко-
филологического факультета Томского университета; в января 
1919 обвенчалась в томской Сретенской церкви с прапорщиком 
тяжёлой батареи Томского кадрового артиллерийского дивизио-
на Николаем Брониславовичем дитрихом (р. 1896).

Старшая дочь М., Елизавета (29.10.1873 – 1963?), окон-
чила Мариинскую женскую гимназию в Томске, Бестужевские 
высшие женские курсы, училась в Новом университете в Брюс-
селе. вернувшись в Томск в 1899, заведовала частной публич-
ной библиотекой М., в 1908 была избрана казначеем Общества 
содействия вечерним общеобразовательным классам. по дан-
ным на 1930, жила в бывш. отцовском доме на ул. Равенства, 1, 
занимая 11,68 кв. м жилой площади; всю последующую жизнь 
работала в Научной библиотеке Тгу.

дочь М. от второго брака, викторина (31.01.1888, Томск – 
1969, Москва), окончила с золотой медалью Мариинскую жен-
скую гимназию (1903), а по окончании специального класса в 
гимназии получила звание домашней учительницы по арифме-
тике. в 1906–1907 училась на юридическом факультете париж-
ского университета, в 1907–1908 была вольнослушательницей 
на юридическом факультете Императорского Томского универ-
ситета. вместе с отцом работала в Сибкрайиздате, позже заведо-
вала Московским отделением этого издательства, возглавляла 
один из отделов издательства «Международная книга». Была 
замужем за Иваном Скоканом, их дети: андрей Скокан, инже-
нер, и пётр Скокан, архитектор.

Сын от второго брака, пётр М. (10.12.1893, Томск – октябрь 
1918, Харбин), окончил алексеевское реальное училище (1913), 
сдал дополнительные испытания по латинскому языку для по-
лучения права поступить в университет. в 1913–1917 учился на 
юридическом факультете Императорского Томского универси-
тета. в январе 1917 женился в Москве на крестьянской дочери 
Софии Ивановне Масляниновой (07.10.1897, козьмодемьян-
ская вол. Орловской губ. – 26.01.1919, Томск). в августе 1918 об-
ращался в органы управления за получением заграничного па-
спорта для поездки с супругой в Японию и, по-видимому, погиб 
во время поездки; его вдова возвратилась в Томск, где вскоре 
тоже скончалась. Самый младший сын М., василий, в начале 
1920-х проживал вместе с родителями на ул. Равенства, 1/5. 
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архив ТОкМ. Оп. 4. д. 107; Оп. 7. д. 19; гаРф. ф. 102. Оп. 101. 1893 г. д. 74, 
ч. 69; гаТО. ф. 102. Оп. 1. д. 844; Оп. 2. д. 2799, 2801; Оп. 4. д. 1506, 1507; 
Оп. 8. д. 280; ф. 233. Оп. 3. д. 177; ф. Р-28. Оп. 1. д. 44; ф. Р-218. Оп. 7. 
д. 710; Оп. 9. д. 15; ф.  Р-1362. Оп. 1. д. 255; двадцатипятилетие Сибир-
ского книжного магазина п.И. Макушина в Томске / п.И. Макушин и 
др. Томск, 1898; Свод постановлений Томской городской думы с 1874 по 
1881 год. Томск, 1901; дом науки имени петра Ивановича Макушина в 
Томске. Открыт 7 октября 1912 года / [сост. а.И. Макушин]. Томск, 1912; 
крекнин г.Я. Ревнитель света п.И. Макушин. 50 лет просветительской 
работы (1866–1916) в Сибири. Томск, 1916; к пятидесятилетию книго-
торговли в Сибири (из воспоминаний п.И. Макушина). Новониколаевск, 
1923; Макушин п.И. газетно-издательская деятельность во время цариз-
ма. (главы из воспоминаний) // Северная азия. М., 1928. № 2; утков в. 
книготорговец пётр Макушин // утков в. люди. Судьбы. События. Но-
восибирск, 1970; Сталева Т. Сибирский просветитель пётр Макушин. 
Томск: кн. изд-во, 1986; 2-е изд., перераб. и доп. Томск: кн. изд-во, 1990; 
колесникова Р. Жрица книжного храма // Сибирская старина: краевед-
ческий альманах. 1994. № 6(11); колосова г.И. архив п.И. Макушина в 
фонде Научной библиотеки Томского университета // Третьи Макушин-
ские чтения / отв. ред. в.Н. волкова. Новосибирск, 1994; пётр Иванович 
Макушин: библиографический указатель, хроника жизни и деятельно-
сти, биография: к 150-летию со дня рождения / сост. Н.М. дмитриенко, 
О.г. Никиенко, л.С. Траксель, Т.д. Баймлер. Томск, 1994; Томский некро-
поль. Списки и некрологи погребённых на старых томских кладбищах. 
1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001; 
«Сибирская газета» в воспоминаниях современников / сост. Н.в. Жиля-
кова; науч. ред. Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во НТл, 2004; карташо-
ва Т.п. Елизавета петровна Макушина // Научная библиотека в системе 
университета / под ред. г.С. Ерохиной. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011; 
Макарова Е.а. Частная публичная библиотека п.И. Макушина в истории 
и документах // документ: история, теория, практика: материалы V все-
российской научно-практической конференция с международным уча-
стием / под ред. О.а. Харусь. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012; Энциклопе-
дический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: 
М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 
2013; книжная культура Томска (XIX – начало XX в.) / Н.а. айзикова, 
Т.л. воробьёва, И.ф. гнюсова и др.; науч. ред. в.а. Есипова и Т.л. ворбьё-
ва. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2014. 

МАЛЫХ александр герасимович (около 1850, с. урик 
Иркутской губ. – до 1917). купец. Родился в семье герасима Оси-
повича М., по прозвищу водохлёб (согласно семейной легенде, 
он разрешал брать воду из дворового колодца всем проезжав-
шим), в 1860-х ставшего иркутским 2-й гильдии купцом. в 
1880 был иркутским 1-й гильдии купцом, в 1890 – томским 2-й 
гильдии купцом. С молодости занимался извозом, доставлял 
товары в кяхту и Томск, позже владел золотыми приисками в 
Мариинской тайге. в Томске владел недвижимостью, а также 
загородным домом на берегу р. ушайки, в т. н. Хромовке. Из-
бирался купеческим старостой (1890–1894), гласным Томской 
городской думы (1894–1897). 

Малых



165

Жена – Евдокия Иоакимовна (1848 – после 1917), дочь 
купца И.И. Пилясова. Старший сын, пётр александрович М. 
(ум. 1930-е, г. горький), торговал, был маклером, в его семье 
воспитывалась валентина Евдокимова (ум. 1950-е, воронеж), 
которая получила высшее медицинское образование. Сред-
няя дочь, Мария александровна М. (10(22).08.1879, Иркутск –  
09.08.1967, ленинград), окончила Мариинскую женскую гим-
назию в Томске (1895), затем педагогический 8-й класс этой же 
гимназии, получила свидетельство домашней учительницы по 
арифметике; работала переписчицей в управлении работ по по-
стройке Средне-Сибирской ж. д. затем уехала в петербург, где 
училась на курсах лесгафта, с 1899 – в университете в цюрихе 
(Швейцария). в 1901 основала в петербурге  «Издательство Ма-
рии Малых», которым руководила до 1909. выпускала дешёвые 
брошюры на социально-политические темы, в годы первой рус-
ской революции – труды Маркса, Энгельса, ленина и др. в 1909 
под угрозой ареста эмигрировала в Швейцарию, где в 1911–1913 
издавала атеистический журнал «авангард». вернулась в Рос-
сию в 1914. Её муж – а.г. Эдельман, дочь Эрика. другая дочь, 
Елена александровна М., была замужем за а.Е. Кухтериным, 
за которого, по семейным преданиям, вышла «из-за денег». 
вскоре она ушла от мужа и покинула Томск, жила в Нижнем 
Новгороде / горьком, служила в театре.

Младший сын, Сергей александрович М. (р. 07.09.1880), 
окончил томское алексеевское реальное училище (1900), посту-
пил в лесной институт в петербурге, откуда был уволен в 1902 
«по прошению». в 1906–1907 учился в Томском технологиче-
ском институте, но как участник антиправительственных вы-
ступлений был отчислен, арестован и осуждён. Отбывал ссылку 
в Якутии, затем находился на поселении в г. верхнеуральске, 
ссылался в с. Маклаково Енисейской губ. в 1914, проживая в 
Томске, подвергался кратковременному аресту как участник 
съезда приказчиков в Москве. Женился в верхнеуральске в 
1908 на Елене леонтьевне (львовне), урожд. Шиховцевой. Их 
дети: людмила (р. 1909); валентина (р. 1911), стала геологом; 
Николай (р. 1913). 

гаТО. ф. 3. Оп. 2. д. 43; ф. 127. Оп. 1. д. 2821; ф. Р-240. Оп. 1. д. 889; 
ф. Р-1878. Оп. 1. д. 1, 3, 4, 17; дун а.з. Издательство Марии Малых // 
книга: исследования и материалы. М., 1962. Сб. 6; Иоффе а.М. Малых 
Мария александровна // Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М., 
1974. Т.15; Блинов а.С., пострелова Т.а. Мария Малых. л., 1976; Энци-
клопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 
2 т. Т.2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во 
«гео», 2013. 

Малых
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МАЛЫХ Иван Иванович (р. 1837), московский 1-й гиль-
дии купец. в 1874 перечислился в иркутское купечество, в 1885 – 
хабаровский 2-й гильдии, затем 1-й гильдии купец. в 1886 стал 
звенигородским 2-й гильдии купцом, в 1888 причислился к 
томским 2-й гильдии купцам. Торговал в Томске обувью.

Жена – Мария алексеевна (р. 1849). дети: алексей 
(р. 12.02.1872), Татьяна (р. 1873), Иннокентий (р. 04.11.1875), 
Екатерина (р. 01.11.1876).

гаТО. ф. 233. Оп. 1. д. 520. 

МАЛЫХ пётр Максимович (ум. 24.10.1899), купец 2-й 
гильдии. выходец из мещан, вступил в купеческую гильдию; 
владел овчинно-шубным заведением. в 1894 избирался ремес-
ленным головой. 

Его сын, гавриил петрович М. (р. 1865), окончил Томское 
уездное училище (1880), был купцом 2-й гильдии. занимался 
торговлей валяной и кожаной обувью в гостином дворе (оборот 
30 тыс. руб. в 1899), а также различными приисковыми товара-
ми. Жена – Ирина Степановна (р. 1864). Их дети: Степан (1885–
21.01.1917); Иван (р. 1887); вера (р. 1890); Мария (р. 1896), слу-
жившая учительницей; Ольга (р. 1898).

гаТО. ф. 196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 3. д. 766, 849; ф. Р-240. Оп. 1. 
д. 884; Мисюрёв а.И. Столетие Томского уездного училища (историче-
ская записка). Томск, 1889. 

МАЛЫШЕВ дмитрий григорьевич (вторая половина 
XIX – первые десятилетия XX в.), купец. Родился в пермской 
губ., состоял слободским купцом 2-й гильдии, позже был том-
ским купцом 2-й гильдии, затем – 1-й гильдии. в 1885 служил 
бухгалтером Томского отделения Сибирского торгового банка, 
был агентом Российского страхового общества. С 1 января  1902 – 
соучредитель (на равных паях) торгового дома «Михайлов 
и Малышев» с капиталом в 1 млн руб., а с 1906, после смер-
ти п.в. Михайлова, стал главным распорядителем торгового 
дома. вплоть до апреля 1917 торговал тканями, одеждой, чаем 
и сахаром; оптовый магазин размешался в собственном доме 
на ул. Миллионной, 6. кроме того, торговому дому М. принад-
лежал кирпичный завод (устроенный ещё в 1882 п.в. Михай-
ловым на паях с з.М. Цибульским), который в 1917 был продан 
в.И. Теренину. (в 1920-х, после национализации, он назывался 
кирпичный завод № 2, затем – № 4, но в скобках приписыва-
ли: бывш. Михайлова и Малышева.) На паях с а.д. Родюко-
вым М. владел Берикульским золотым рудником (с 1913). Ему  
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принадлежала т. н. Малышевская заимка, которая ныне извест-
на по своему первому названию – Михайловская роща. На заим-
ке была устроена семейная дача, описание которой сохранилось 
в газете «знамя революции» (1920. 13 мая): «в чаще двухъя-
русного леса возвышается барский дом с балконами и лесенка-
ми и резными украшениями и другие постройки. вся усадьба 
снабжена водопроводом, подававшим воду не только в жилые 
дома, но и для орошения парников, гряд малины и клубники, 
для поливки дорожек, площадки для лаун-тенниса и крокета, 
цветников в резервуарах из цемента». в 1920 органы местного 
управления планировали организовать в бывш. малышевском 
доме школу 1-й ступени, в доме с мезонином – «материнскую» 
школу для детей дошкольного возраста, в 2-этажном домике – 
библиотеку и музей. другие постройки предполагалось пере-
дать под квартиры для учителей. план оказался несбыточным, 
удалось лишь организовать летний отдых нескольких детских 
домов. полуразрушенные дачные постройки были снесены 
во время прокладки 11-километровой грузовой автомагистра-
ли от Московского тракта по ул. Нахимова и казанской ул. до  
ул. пушкина, завершённой в 1959. М. принадлежало несколько 
домов, которые он сдавал в аренду. Сам жил в доме на ул. Буль-
варной, 9 (не сохранился).

Избирался гласным Томской городской думы; в 1901 
состоял в учетно-ссудном комитете Томского отделения го-
сударственного банка, кандидатом первого состава старшин 
Томского биржевого комитета; товарищем председателя со-
вета местного съезда золотопромышленников (1912). в 1906 
избран на 3-летие почётным попечителем алексеевского ре-
ального училища; в 1914 был включён в состав особого ко-
митета по постройке детской больницы на пожертвования  
п.в. и а.п. Михайловых. участвуя в общественно-полити-
ческом движении, М. придерживался крайне правых пози-
ций: в декабре 1905 был избран в руководящее бюро партии 
«Союз 17 октября»; вскоре перешёл в Русское народное обще-
ство за веру, царя и Отечество, правлению которого предо-
ставил помещение в своей конторе на Миллионной ул. Из-
бирался председателем Томского губ. отдела Союза русского 
народа (1913–1914). в его доме на Бульварной ул., 9 в декабре 
1913 была открыта аудитория для народных чтений, при ней –  
«патриотическая» библиотека-читальня. 

предположительно, был женат на Марии антоновне (ум. 
19.08,1896), урожд. Серебренниковой. Сведений о детях не со-
хранилось.

Малышев
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гаТО. ф. 149. Оп. 1. д. 161; ф. 196. Оп. 4. д. 9; ф. Р-28. Оп. 1. д. 92; 
ф. Р-1362. Оп. 1. д. 119; памятная книжка западно-Сибирского учебно-
го округа на 1909 год. Томск, 1909; История названий томских улиц / 
отв. ред. г.Н. Старикова. Томск, 1998; Энциклопедический словарь по 
истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т.  2: М–Я / отв. ред. 
д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

МАНАСЕВИЧ (Манасевич-Мануйлов) фёдор Иванович 
(фебус Исаакович) (около 1838 – 30.03.1892, петербург), купец. 
Родился в еврейской семье; в 1865–1867 числился царскосель-
ским купцом 2-й гильдии. в конце 1867 переехал в Сибирь, в 
1867–1873, 1875–1881 был томским купцом 1-й гильдии, в 1874 – 
колыванским купцом 2-й гильдии. впоследствии получил со-
словное звание потомственного почётного гражданина. в Том-
ске жил на почтамтской ул. в доме М.г. Ицыксона. занимался 
торговлей, ростовщичеством, добычей золота. добился выгод-
ного подряда на доставку новобранцев из отдаленных уголков 
губ. в Томск, заработал не менее 0,5 млн руб. Изменил свою фа-
милию, добавив к ней – «Мануйлов», пытался, по мнению его 
современников, скрыть еврейское происхождение. 

участвовал в благотворительной деятельности: вносил 
деньги в фонд Омского благотворительного общества, пожерт-
вовал 25 руб. на устройство Салаирского вол. училища, 1,5 тыс. 
руб. – на постройку манежа при Томском губ. батальоне. Со-
вместно с И.л. Фуксманом и Б.И. Левиным участвовал в соз-
дании в Томске еврейского училища, открывшегося в 1874, 
стал первым почётным блюстителем этого учебного заведения.  
в 1878 утверждён директором Томского попечительного о тюрь-
мах комитета. в середине 1880-х вместе с семейством покинул 
Томск и перебрался в Екатеринбург.

Был женат на вере Яковлевне, дочери томского купца 
Я.л. Хотимского. Их сын, Иван фёдорович М.-М. (1869–1918), 
стал журналистом, сотрудничал в петербургской газете «Новое 
время», входил в окружение григория Распутина; в 1916 воз-
главлял канцелярию премьер-министра России Б.в. Штюрме-
ра. Был вхож в литературно-артистические круги, знаком со 
многими столичными знаменитостями. андрей Белый оставил 
его словесный портрет: «франтоватый брюнет, эластичный, 
красивый; лицо – с интересной бледностью, взор – опаляющий; 
с искрой усы – как атлас». в начале 1917 Иван фёдорович М.-М. 
был обвинён в мошенничестве и шантаже и подвергнут аресту, 
но с падением самодержавия оказался на свободе.

гаТО. ф. 3. Оп. 18. д. 434; ф. 233. Оп. 3. д. 143, 272; адрианов а.в. Из 
томского прошлого Манасевичей-Мануйловых // Сибирская жизнь. 
Томск, 1917. 22 февр.; краткая энциклопедия по истории купечества и 
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коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 1; Энциклопеди-
ческий словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: 
М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 
2013. 

МАСАЛИТИНОВА (Массалитинова, Мосалитинова) 
анна Михайловна, купчиха. Её муж, Иосиф Иераклиевич М. 
(ум. 19.04.1896), был елецким купцом 2-й гильдии, затем пере-
шёл в мещане и вместе с семьёй переехал в Сибирь. Овдовев, 
М. состояла временной томской купчихой 2-й гильдии (1900-е), 
торговала чаем, сахаром и кружевами; владела чайным мага-
зином; служила комиссионером по продаже изделий дома 
трудолюбия при женском Иоанно-предтеченском монастыре. 
в семье росли четыре дочери и сын. дочь, Надежда Иосифов-
на (Осиповна) М., значилась как мещанка, участвовала в под-
польном социал-демократическом движении; в 1902 за ней 
был учреждён негласный надзор полиции. впоследствии она 
работала в школе в г. Иваново. другая дочь, варвара Осиповна 
М. (17(29).07.1878, г. Елец – 20.10.1945, Москва), училась в том-
ской Мариинской женской гимназии, участвовала в театраль-
ных кружках. Окончила драматические курсы при Московском 
театральном училище, служила в труппе Малого театра; народ-
ная артистка РСфСР (1933), лауреат Сталинской премии (1941). 

Сын Николай Осипович М. (11(23).02.1880, г. Елец – 
22.03.1961, София, Болгария), окончил Томскую губ. мужскую 
гимназию, учился в Императорском Томском университете. 
как участник студенческих волнений 1899–1900 был исключён 
из университета, некоторое время учился в Томском техноло-
гическом институте, откуда его также отчислили за участие в 
антиправительственной манифестации. Он уехал в Москву, 
окончил школу Малого театра (1907), служил в Московском ху-
дожественном театре. С 1925 более 20 лет возглавлял Нацио-
нальный театр в Софии, в Болгарии, руководил созданной им 
при театре школой-студией.  Был женат на Екатерине, дочь – 
Татьяна.

Младшие дочери М. – зинаида (р. 22.09.1884) и Мария 
(р. 16.03.1892). 

гаРф. ф. 102. Оп. 101. 1903 г. д. 74, ч. 69; гаТО. ф. 3. Оп. 5. д. 65-а; Боль-
шая советская энциклопедия. 3-е изд. М., 1974. Т. 15; Томский универ-
ситет. 1880–1980 / отв. ред. М.Е. плотникова. Томск, 1980; Нилов в. 
Николай Массалитинов: сила артистов – в молодости, а режиссёра – в 
мудрости // Томский вестник. Томск, 1995. 23 марта, № 54; Томский 
некрополь. Списки и некрологи погребённых на старых томских клад-
бищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск, 2001. 

Масалитинова
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МЕДВЕДЕВ Илья григорьевич (1823 – 21.02.1891, 
Томск), купец. С 1860 находился в 3-й гильдии, в 1864–1877 – 
купец 2-й гильдии. владел заведением по обработке лосиных 
кож (6 рабочих), расположенным в заисточье. вносил деньги 
на строительство Троицкого кафедрального собора; покончил 
жизнь самоубийством.

в семье М. проживала мать дарья герасимовна (1783 – 
после 1866); жена Серафима Ивановна (р. 1826) и пять сыновей: 
Иван (р. 1844); григорий (р. 1846), ставший купцом 2-й гиль-
дии, владельцем кожевенного заведения и лавки на Базарной 
пл.; Михаил (р. 1848), купец 2-й гильдии, владел лавкой по про-
даже галантерейно-москательных товаров; александр (р. 1855); 
Иннокентий (р. 1862). кроме них, дочь Елизавета (р. 1866). 

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2631, 2702; ф. 233. Оп. 3. д. 201; адрианов а.в. 
г. Томск в прошлом и настоящем. Томск, 1890; краткая энциклопедия 
по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. 
Т. 3, кн. 1; Томский некрополь. Списки и некрологи погребённых на ста-
рых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск, 
2001; Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции 
Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академиче-
ское изд-во «гео», 2013. 

МЕЗГИН Иван Михайлович (Михеевич) (середина – 
вторая половина XIX в.), томский купец 2-й гильдии, в 1882 
перешёл в кузнецкие 2-й гильдии купцы. Был трижды женат,  
в одном из первых браков – на Нимф.? александровне, которая 
в 1878 приобрела свидетельство на разработку золотых промыс-
лов в западной Сибири. Третьим браком женат на александре 
александровне (р. 1855), владелице золотого прииска. дети: 
Михаил (р. 1870), Илья (р. 1873).

гаТО. ф. 233. Оп. 3. д. 271; Энциклопедический словарь по истории ку-
печества и коммерции Сибири: в 2 т. Т.2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. 
Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

МИЛЛЕР герша Михелевич (григорий Михайлович) 
(р. 1865, Томск), купец. Родился в еврейской семье; значился 
как мариинский купец 2-й гильдии (1898), затем – томский ку-
пец 2-й гильдии (1902). Торговал галантерейными товарами на 
Магистратской ул.; занимался добычей золота на алтае, а так-
же в восточной Сибири, частью на арендованных у в.И. Коро-
лёва приисках. 

Его жена – Сара Рувимовна (Романовна) (р. 1868), дети: 
Семён (р. 1889), выпускник алексеевского реального учили-
ща, окончил горное отделение Томского технологического  

Медведев – Мезгин – Миллер
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института, инженер; Михаил (р. 1890), также инженер; алек-
сандр або (р. 1895), бывший в 1917 студентом; анна (р. 1897), 
слушательница женских курсов; Раиза (р. 1900).

гаТО. ф. Р-240. Оп. 1. д. 884; Энциклопедический словарь по истории 
купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. 
Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

МИЛЛЕР леонтий Михайлович (леба Михелевич) 
(р. 1854), купец, возможно, брат г.М. Миллера. Будучи купцом 
2-й гильдии, в 1898 признан Томским окружным судом несо-
стоятельным должником и перечислен в мещане. Ему принад-
лежал магазин часов. 

Его жена – Брана Ицковна (1857 – 04.04.1897); дети: Иса-
ак (р. 14.06.1881), Моисей (р. 30.12.1883), Эсфирь (р. 1889), ва-
лентина (ум. 14.02.1899).

гаТО. ф. 233. Оп. 1. д. 536; Оп. 3. д. 891; Рабинович г.Х. Из истории 
буржуазии горда Томска (конец XIX в. – 1914 г.) // Из истории Сибири. 
Томск, 1973. вып. 6; ульянова О.С. Еврейское население в экономиче-
ской, социокультурной и общественно-политической жизни города 
Томска (вторая половина XIX  - 20-е гг. XX столетия). Томск: Изд-во 
Том. ун-та, 2010.

МИЛЛЮНОНЕК Ми-
хель–даниельсон (Милюков 
Михаил Михайлович) (1842 – 
20.02.1911, Томск), купец. по- 
селился в Томске в 1861, в 
1900-х – купец 2-й гильдии, 
неграмотный. Исполнял под-
ряды, владел розничными 
торговыми заведениями на 
Московском тракте и на рыб-
ном базаре на Базарной пл., 
состоял арендатором город-
ского перевоза через р. Томь. 
по отзывам современников, 
«это был скромный, мало 
обращавший на себя внима-
ние человек, и только близко 
знавшие его ценили его, как 
человека умного, честного, до-
брого, трудолюбивого и, кро-
ме того, влюблённого в своё 
дело – арендатора городского 

Этот дом на пересечении пр. кирова  
и ул. киевской был построен  
на средства М.М. Миллюнонека. 
Фото 2014 г.

Миллер – Миллюнонек
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перевоза через Томь». потеряв жену, парасковью Евдокимовну 
(1853 – 07.04.1905) и не имея ни детей, ни близких родственни-
ков, М. завещал всё своё состояние, в сумме около 200 тыс. руб., 
на устройство богадельни. завещание было в точности испол-
нено, и в феврале 1913 в Томске открылась богадельня имени 
Михаила и парасковьи М., здание богадельни стоит до сих пор 
по адресу ул. киевская 105 / кирова, 50, используется как жи-
лое помещение. 

гаТО. ф.233. Оп.3. д.849,  891; Томский некрополь. Списки и некро-
логи погребённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. 
Н.М. дмитриенко. Томск, 2001; Энциклопедический словарь по исто-
рии купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т.2: М–Я / отв. ред. д.Я. Ре-
зун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

МИНСКИЙ Исаак Мордухович (Исай Маркович) (1818 – 
не позже 1887), томский купец 2-й гильдии. занимался добычей 
шлихового золота в Мариинском округе, владел винокуренным 
заводом на участке земли, арендованном у крестьян с. Иглако-
во Нелюбинской вол., на берегу р. Ромашкиной, вниз по Томи, 
в 3 верстах от села (в августе 1886 завод сгорел). в Томске ему 
принадлежал оптовый склад вина и спирта, водочный завод в 
собственном доме; по данным на 1868–1869, в Томске действо-
вало не менее 45 питейных заведений М.

Его жена – гнесса гершевна (р. 1831); дети гирша (герш) 
(р. 1847); Нахим (Наум) (р. 1850); завельдей (зивель) (р. 1853) – 
управляющий водочным заводом отца; Марья (р. 1861); Моисей 
(р. 1863); Манила (р. 1854).

второй по старшинству сын, Наум Исаевич М., значился 
как нарымский купец 2-й гильдии, заведовал оптовым винным 
складом отца. владел золотым прииском в Мариинском округе 
Томской губ. в 1882 устроил стеклоделательный завод невда-
леке от Томска, брал деньги в долг (до 50 тыс. руб.). в январе 
1883 он заложил у своего отца дом за 20 тыс. руб. и предоста-
вил отцу право продать стеклоделательный завод и продукцию 
завода на сумму до 37 тыс. руб. Но в феврале 1883 Томским 
окружным судом был объявлен несостоятельным должником и 
заключён в тюрьму. при рассмотрении дела суд признал, что 
он «несостоятельный должник несчастный», и освободил от от-
ветственности. кредиторам была предложена выплата едва ли 
не по гривеннику за рубль долга. должник скрылся из Томска, 
не уплатив и того, что ему было предписано. в 1887 был объ-
явлен новый конкурс, и Наум Исаевич М. был признан злост-
ным банкротом, а его отец – соучастником, который фиктивно 
переукрепил за собой имущество сына.

Минский
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Младший сын, Моисей Исаевич М., во второй половине 
1880-х значился нарымским 2-й гильдии купцом. унаследовал 
имущество отца, и в 1887 на месте сгоревшего винокуренного 
завода близ с. Иглаково устроил спичечную мануфактуру, на 
которой трудилось 55 рабочих, выпускалось в среднем в тече-
ние года 253 ящика безфосфорных спичек (1 тыс. коробочек по 
75 спичек в каждой), а также фосфорные спички на общую сум-
му в 25 тыс. руб. продукция сбывалась в собственной лавке в 
Томске. в январе 1890 спичечная фабрика сгорела, но Моисей 
Исаевич М. продолжал заниматься торговлей. Известно, что в 
июне 1897 он обращался в Томское губ. управление за загра-
ничным паспортом для поездки «по своим торговым делам». 

гаТО. ф. 3. Оп. 3. д. 2647; Оп. 13. д. 770; ф. 234. Оп. 1. д. 77; ф. 433. 
Оп. 1. д. 300; Оп. 2. д. 36; ф. 127. Оп. 1. д. 2631, 2702; ф. 233. Оп. 3. д. 89; 
ульянова О.С. Еврейское население в экономической, социокультурной 
и общественно-политической жизни города Томска (вторая половина 
XIX – 20-е гг. XX столетия). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010; Энцикло-
педический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. 
Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во 
«гео», 2013. 

МИХАЙЛОВЫ, купеческие братья: 
1) александр васильевич М. (р. 1813), мещанин по рожде-

нию. в 1860 перечислился в томские 3-й гильдии купцы, с 1867 
состоял во 2-й гильдии. в первом браке был женат на Ирине 
Семёновне, во втором – на анне андреевне (р. 1833). Его дети: 
алексей (р. 1841) с женой александрой петровной (р. 1842), 
александр (р. 1842), димитрий (р. 1856), Никифор, анна 
(р. 1852), Екатерина (р. 1855). 

2) василий васильевич М. (ум. 22.03.1897, Москва), 
мещанин по рождению, учился в уездном училище. в 1870–
1880-х значился колыванским купцом 2-й гильдии, служил до-
веренным торгового дома «петров и Михайлов». в 1873 ссудил 
п.И. Макушину 5 тыс. руб. на открытие книжного магазина в 
Томске с условием получения половины прибыли. На совмест-
ные с п.И. Макушиным средства открыл в 1876 первую в Том-
ске частную типографию в доме Банникова на Набережной 
ушайки, 2. в январе 1877 учредил вместе с п.И. Макушиным 
торговый дом «Михайлов и Макушин», к которому перешло со-
вместное имущество учредителей; состоял в нём до 1891. 

в 1871 и 1879 избирался гласным Томской городской 
думы. в 1874 стал церковным старостой Спасской церкви цен-
тральной пересыльной тюрьмы в Томске, а также директором 
томского Мариинского детского приюта. в 1875 утверждён  

Михайловы
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директором Томского губ. о тюрьмах комитета. в начале 1880-х 
безвозмездно руководил перестройкой здания, предназначен-
ного для Томского епархиального женского училища. Был чле-
ном Общества попечения о начальном образовании. 

3) пётр васильевич М. (1829/1832, вологда – 22.10.1906, 
Москва) родился в мещанской семье, учился в вологодском 
уездном училище. С 1852, будучи на службе у елабужского куп-
ца И.И. Стахеева, жил в Томске, значился колыванским куп-
цом 3-й гильдии, затем – 1-й гильдии. в 1867 перечислился в 

томские 2-й гильдии купцы, 
в 1880-х – купец 1-й гильдии, 
впоследствии – потомствен-
ный почётный гражданин.  
в июле 1862 стал соучредите-
лем торгового дома «С.п. пет-
ров и п.в. Михайлов». Его 
компаньон, С.п. петров, жил 
по преимуществу в Москве, за-
нимался закупками товаров, 
М. ведал всеми коммерчески-
ми делами в Сибири. в 1896 
С.п. петров вышел из торго-
вого дома, и он получил новое 
наименование – «п.в. Михай-
лов», а с 1902, с появлением 
нового компаньона, «Михай-
лов и Малышев». 

Члены торгового дома 
вели оптовую и розничную 
мануфактурную торговлю 
(хлопчатобумажные, шёлко-
вые ткани и изделия из них), 
годовой оборот которой в кон-
це 1870-х превышал 1,7 млн 
руб.; содержали в Томске 
оптовый склад готовых това-
ров (в 6 кладовых) и 3 рознич-
ных магазина. 

в 1882 на паях с з.М. Ци-
бульским М. построил кирпичный завод на выезде из города по 
Спасской дороге для обеспечения строительства Императорско-
го Томского университета. в 1880-х, после смерти з.М. цибуль-
ского, владел заводом на паях с его наследником – И.М. Иваниц-
ким. в 1890-х кирпичный завод располагался на участке к югу 

пётр васильевич Михайлов. 
Публ. по:Евтропов К.Н. История  
Троицкого кафедрального собора  
в Томске. (Постройка его  
с характеристикой времени  
и деятелей): лепта к трёхсотлетию 
гор. Томска (Томск, 1904)

Михайловы



175

от женского Иоанно-предтеченского монастыря, на нём было 
занято в летние месяцы от 50 до 100 рабочих, по своей произ-
водительности – до 1 млн кирпича в год – михайловский завод 
был самым крупным в Томске. в 1894 силами торгового дома в 
новом помещении на Еланской ул., 34 был устроен свечной за-
вод, на котором выделывалось до 2 тыс. пуд. воска и восковых 
свечей на 70 тыс. руб. в год. при епископе петре (Екатеринов-
ском) М. получил право поставки свечей во все церкви Томской 
православной епархии при условии материальной поддержки 
им епархиального женского училища. кроме того, на арендо-
ванном участке земли на Степановке действовало воскобельное 
заведение, оснащённое паровым двигателем.

С 1866, в течение 35 лет, служил церковным старостой 
Богоявленской церкви; состоял казначеем открытого в 1870 
Томского отделения православного миссионерского общества, 
а также казначеем учреждённого в 1873 Томского общества для 
вспомоществования учащимся. Был членом учетного комите-
та Томского отделения государственного банка (1873), пред-
седателем Томского губ. попечительного о тюрьмах комитета 
(1874). 

М. неоднократно избирался гласным Томской городской 
думы, и на три четырёхлетия подряд (1883–1886, 1887–1890, 
1891–1894) избирался городским головой, но в феврале 1893, 
не дослужив положенного 4-летнего срока, отказался от долж-
ности ввиду враждебного отношения к нему некоторых дум-
ских гласных. в 1884, будучи городским головой, возглавил 
исполнительную комиссию городской думы для устройства в 
Томске Сибирского музея (с намерением подарить его в даль-
нейшем университету). в 1886 приобрел в Семиреченской обл. 
каменную бабу и отправил её в Томск для археологического му-
зея университета. в 1891 как городской голова М. организовал 
встречу на томской земле наследника престола, будущего рос-
сийского императора Николая II, и 6 июля 1891 получил из рук 
высокого гостя портрет с дарственной надписью. 

М. много жертвовал на церковные нужды – на улалинский 
женский монастырь (на алтае), на церкви в усть-каменогорске, 
с. Чердаты Мариинского уезда, на строительство домовой церк-
ви во имя воздвижения креста господня при архиерейском 
доме, освящённой в 1886 (ныне Малый концертный зал Том-
ской обл. филармонии). С 1883 был председателем комитета по 
постройке Троицкого кафедрального собора, внёс на соборное 
строительство более 2,2 млн штук кирпича стоимостью более 27 
тыс. руб. Благодаря его трудам собор был восстановлен (после 
обрушения), достроен и освящён в 1900. 

Михайловы
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Известны пожертвования М. на нужды образования и 
культуры: на его средства была осуществлена пристройка к 
зданию Бесплатной библиотеке, в которой в 1892 был открыт 
Музей прикладных знаний. Он состоял почётным блюстите-
лем воскресенского приходского училища (1869–1871), почёт-

Торжество освящения Троицкого кафедрального собора  
25 мая 1900 совершилось во многом благодаря трудам  
петра васильевича Михайлова. 
Публ. по: Евтропов К.Н. История Троицкого кафедрального собора  
в Томске. (Постройка его с характеристикой времени и деятелей).  
Лепта к трехсотлетию гор. Томска (Томск, 1904)
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ным блюстителем Томской духовной семинарии (1880), почёт-
ным старшиной владимирского детского приюта, почётным 
попечителем алексеевского реального училища (1883–1885), 
почётным старшиной Мариинского детского приюта (постро-
ил несколько домиков на территории воскобельного завода 
на Степановке и предоставлял их для летнего отдыха воспи-
танницам приюта). в 1892 в благодарность за поддержку был 
избран почётным членом Общества взаимного вспоможения 
приказчиков. Был пожизненным действительным членом 
Томского отделения Императорского Русского музыкального 
общества, внёс 1 тыс. руб. на открытие музыкальных классов 
в Томске. 

пользовался в Томске большим уважением. по свиде-
тельству в.М. флоринского, в 1880, в день св. петра и павла, 
поздравить М. с именинами прибыли архиерей со своей сви-
той, губернатор с подчинёнными, пел хор певчих, а во время 
завтрака слух гостей услаждал оркестр местного театра. М. был 
награждён орденами святой анны 2-й и 3-й степени (1877), св. 
Станислава 2-й степени, св. владимира 3-й (1891) и 4-й степе-
ни; золотой медалью на станиславской ленте; знаком Обще-
ства красного креста. в 1888 избран почётным гражданином 
г. усть-каменогорска. Имеются и сведения противоположного 
характера: М. был забаллотирован на выборах старосты Троиц-
кого кафедрального собора. комитет по постройке кафедраль-
ного собора ходатайствовал о присвоении М. звания почётно-
го гражданина г. Томска, но безуспешно. Решением Томской 
городской думы в 1902 ему была принесена благодарность, а в 
думском зале помещён потрет М. с надписью «за пожертвова-
ния и личные труды по постройке нового собора». М. умер в 
Москве, но похороны его состоялись в Томске, в ограде Троиц-
кого собора, над могилой была установлена часовня.

М. был женат дважды, первым браком – на аделаиде. 
вторая жена – алевтина петровна (1836 – 29.07.1915,), дочь 
барнаульского купца п.в. Басина. Скончавшаяся в Москве, 
она была погребена в Томске, на Ново-Соборной пл., рядом с 
супругом. за три года до смерти, в 1912, она объявила о пожерт-
вовании 100 тыс. руб. и участка земли на устройство в Томске 
детской больницы имени М. Больничное здание на Садовой ул. 
было заложено в 1915 и вчерне выстроено к 1917; ныне в здании 
расположена городская поликлиника № 1 (пр. ленина, 51).

дочери М. от первого брака: Ольга (р. 10.07.1853) и алек-
сандра (р. 10.031855), обе были замужем; второй брак оставался 
бездетным.

Михайловы
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гаТО. ф. 3. Оп. 11. д. 1315; Оп. 19. д. 1145; ф. 127. Оп. 1. д. 2438, 2702; ф. 170. 
Оп. 2. д. 3003; ф. 233. Оп. 1. д. 58, 191; Оп. 3. д. 177, 384, 849, 891; Сибир-
ский торгово-промышленный календарь на 1901 г. / издание ф.п. Романо-
ва. Томск, 1901; Евтропов к.Н. История Троицкого кафедрального собора в 
Томске (постройка его с характеристикой времени и деятелей): лепта к трёх-
сотлетию гор. Томска. Томск, 1904; краткая энциклопедия по истории купе-
чества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 1; Томский 
некрополь. Списки и некрологи погребённых на старых томских кладбищах. 
1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск, 2001; Энциклопедический 
словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. 
ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

МИХЕЕВА Екатерина Ивановна (1801 – 23.08.1877, 
Томск) родилась в мещанской семье Бессоновых. Её муж, Иван 
Михеевич М. (ум. 04.09.1855, Томск), был мещанином, торговал 
в гостином дворе продуктами питания, жертвовал на томские 
храмы. в 1848 пожертвовал 2 млн штук кирпичей, приобретён-
ных на заводе ф.а. Горохова, на строительство Троицкого кафе-
дрального собора. Оставшись  вдовой, М. продолжала благотво-
рительную деятельность мужа, внесла 1 тыс. руб. на устройство 
публичной библиотеки в Томске (1861). Известно, что в 1864 
она состояла во 2-й купеческой гильдии, в 1865 перешла в ме-
щане по необъявлении капитала. 

М. стала основательницей женской общины в Томске 
(преобразованной в  1876 в Иоанно-предтеченский женский 
монастырь). Община была организована в 1864 на земельном 
участке, полученном в дар от купца Я.И. Петрова-Родионова.  
в феврале 1865 М. поступила в монахини и под именем Ев-
праксии служила игуменьей монастыря в продолжение первых  
12 лет. похоронена на монастырском кладбище, на её надмо-
гильном памятнике была сделана следующая надпись: «здесь 
погребена основательница и первая игуменья томского Иоанно-
предтеченского женского монастыря Евпраксия. в мире она 
была купеческая жена Екатерина Ивановна Михеева, урожден-
ная Бессонова. Скончалась она 23 августа 1877 года 76-ти лет 
от роду. Обитель построена ею на собственный счёт. упокой, 
господи, душу её во царствии Твоем». 

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2631; Оп. 2. д. 2692; ф. 233. Оп. 2. д. 119; кузне-
цов д. Отчет публичной библиотеки при Томской губернской гимназии 
за первую половину 1863 года // Томские губернские ведомости. Томск, 
1863. 4 окт.; Евтропов к.Н. История Троицкого кафедрального собора 
в Томске (постройка его с характеристикой времени и деятелей): лепта 
к трёхсотлетию гор. Томска. Томск, 1904; Томский некрополь (по доку-
ментам фонда великого князя Николая Михайловича в РгИа) / сост. 
д.Н. Шилов. Спб., 2010; Энциклопедический словарь по истории купе-
чества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Ново-
сибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

Михеева
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МОЛЧАНОВ Никон александрович (1867 – после 1917), 
купец. представлял интересы торгового дома «Собенников и 
братья Молчановы», учреждённого в 1890 в г. Троицкосавске. 
С 1899 состоял в 1-й купеческой гильдии, в 1909 (по др. све-
дениям – в 1916) удостоен сословного звания личного почёт-
ного гражданина. заведовал торговой конторой для оптовой 
продажи чая, расположенной в доме на Набережной ушайки, 
8; занимался торговлей чаем и сахаром в арендованном по-
мещении в доме Е.И. Королёва на Набережной ушайки, 14.  
в 1917 служил управляющим Томским отделением Сибирского 
торгового банка. Ему принадлежал 2-этажный каменный дом 
со службами на Магистратской ул., 28. (в 1922 домовладение 
было муниципализировано, в нём размещалась конвойная ко-
манда войск гпу, затем передано под жильё рабочих коже-
венного завода; часть складских помещений была занята под 
махорочную фабрику.) 

М. входил в первый состав старшин Томского биржевого 
комитета (1901), в учётно-ссудный комитет Томского отделения 
государственного банка (с 1908). Избирался гласным Томской 
городской думы; в 1905 участвовал в работе думской комиссии 
по разработке вопросов учреждения земства в Сибири. в дека-
бре 1905 на учредительном собрании Томского отдела партии 
«Союз 17 октября» был избран в бюро отдела сроком на один 
год. в марте 1906 стал выборщиком в государственный совет от 
Томского биржевого общества. 

Известен своей благотворительностью, пожертвования-
ми в пользу образования и культуры: избирался кандидатом в 
члены совета Общества попечения о начальном образовании, 
состоял членом-соревнователем Томского общества взаимного 
вспоможения приказчиков, пожизненным членом Общества 
для доставления средств Сибирским высшим женским курсам, 
членом Томского городского комитета по оказанию помощи 
беженцам (1915). входил в совет ремесленного училища имени 
королёвых, был казначеем попечительного совета Сибирского 
коммерческого училища (1908–1910), почётным попечителем 
владимирского женского приходского училища (помогал день-
гами на одежду и завтраки для бедных учеников). в 1914 устано-
вил на собственные средства металлический бюст а.С. пушкина 
в пушкинском сквере в Томске (не сохранился). Был удостоен 
золотой медали «за выдающуюся полезную деятельность по-
чётного блюстителя городских начальных школ» (1916). в тече-
ние нескольких лет был старостой церкви на Басандайке. 

Жена – Мария алексеевна (р. 1868); дети: Ольга (р. 1891); 
александр (р. 1893) окончил Сибирский политехникум,  

Молчанов
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значился как кандидат коммерции, служил управляющим 
делами Томской биржи, действовавшей в 1922–1927; лидия 
(р. 1895) в 1917 училась на Сибирских высших женских курсах. 

гаТО. ф. 3. Оп. 2. д. 4226; ф. 233. Оп. 3. д. 764, 766, 891; ф. Р-218. Оп. 9. 
д. 41; ф. Р-240. Оп. 1. д. 889; РгаЭ. ф. 3429. Оп. 1. д. 2573; РгИа. ф. 22. 
Оп. 1. д. 51; первое Сибирское коммерческое училище цесаревича алек-
сея в Томске. 1901–1909 / сост. С.г. Егоров. Спб., 1910; краткая энцикло-
педия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 
1996. Т. 3, кн. 1; Энциклопедический словарь по истории купечества и 
коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: 
академическое изд-во «гео», 2013.

МОРОЗОВ василий леонтьевич (леонович) (1855/1857 – 
17.01.1927, Томск), купец 2-й гильдии. приехал в Томск из 
петербурга в середине 1890-х; в 1896 или 1897 приобрёл у 
г.И. Ицковича гостиницу «Европейская», расположенную в 
доме М.п. Самохвалова. С 1901 несколько лет состоял управ-
ляющим гостиницей «Европа», открытой в домах И.И. Смир-
нова и М.п. Ляпунова на Магистратской ул. по данным на 
1907, содержал концертный зал в ресторане «Европа» (в доме 
второвых на почтамтской ул.), в котором концертировали му-
зыкальные и хоровые коллективы, приезжавшие на гастроли. 
в 1907 М. приобрёл участок земли в юго-восточной части Том-
ска, принадлежавший Н.Н. Плотникову, устроил на нём сад 
«Буфф», построил в саду летний театр, на сцене которого более 
десяти лет ставились драматические и музыкальные спектакли. 
(в 1949 на территории бывш. сада «Буфф» открылся детский 
парк имени а.С. пушкина, а в 1970-х построено здание дворца 
пионеров, ныне – дом творчества юных. Остатки сада «Буфф» 
ныне возрождены для прогулок.) в 1917 в собственном доме в 
Ямском пер. учредил музыкальный театр «Интимный». в мар-
те 1918 театр был реквизирован союзом фронтовиков, в июне 
1918, когда власть Советов в Томске была свергнута, М. вернул 
себе здание, провёл ремонт и передал в аренду антрепренёру 
Троицкому. (в начале 1920-х здание использовали по назначе-
нию, в нём ставились оперные спектакли (дирижёр виссонов). 
в начале 1930-х в бывш. доме М. был открыт кинотеатр им. 
горького, ныне – «киномир».) 

М. жил с семьёй на Торговой ул., 13; он был женат дваж-
ды, первая жена – Евдокия григорьевна (р. 1867); вторая жена – 
Татьяна Макаровна (р. 1873); сын василий (р. 1883), дочь Евге-
ния (р. 1893).

гаТО. ф. 233. Оп. 3. д. 849, 891; ф. Р-240. Оп. 1. д. 884; Сибирский 
торгово-промышленный календарь на 1903 год. Томск, 1903; Томский 
некрополь. Списки и некрологи погребённых на старых томских клад-

Морозов
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бищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск, 2001; Энци-
клопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири:  
в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-
во «гео», 2013.

МЫЛЬНИКОВ василий андреевич (р. 1792, г. верхо-
турье), купец*. Родился в мещанской семье. в 1829 перечислил-
ся в мещане г. Бийска; в 1832 был бийским купцом 3-й гильдии, 
в 1833 – 2-й гильдии; в 1834 перечислился в колыванские 2-й 
гильдии купцы. На 1839 записался (вместе с братом алексеем 
и своей семьёй) в томское купечество, по 2-й гильдии, в 
1843–1846 был в 1-й гильдии, с 1846 вновь оказался во 
2-й гильдии. в 1850 включён вместе с семейством в сосло-
вие потомственных почётных граждан. занимался золо-
топромышленностью, владел прииском в дмитриевской 
вол. Томского округа. 

в 1813 М. женился в усть-каменогорске на Надеж-
де фёдоровне (р. 1791), дочери майора фёдора Борисо-
ва. Старший сын Иван (р. 09.06.1819) был женат на На-
талье, дочери дворянина, титулярного советника петра 
Бенского, у них был сын дмитрий (р. 18.10.1848). вто-
рой сын – пётр (р. 18.06.1828); дочери Елизавета, анна 
(р. 22.10.1822), августа, валентина (р. 29.01.1838).

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 1652, 1826, 2178; Энциклопедический сло-
варь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. 
ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013.

МЫЛЬНИКОВ Михаил алексеевич (1750/1751, 
Томск – после 1825, Томск), купец. Родился в семье купца-
старообрядца, отданного в рекруты, и жены его авдотьи 
пет-ровны (р. 1734), дочери разночинца Сидорова. (вместе 
с ним в семействе жила сестра дарья алексеевна (1748 – по-
сле 1824).) С 1775 М. состоял в 3-й гильдии, не позже чем в 
1786 объявил капитал по 2-й гильдии, с 1806/07 и до послед-
них дней жизни находился в 1-й купеческой гильдии. Тор-
говал различными российскими, китайскими и немецкими 
товарами оптом и в розницу, в 10 каменных лавках в гости-
ном дворе на Базарной пл. и в 7 лавках в деревянных торго-
вых рядах. Имел 29 акций Русско-американской компании 
(по 500 руб. каждая). у М. имелась также мукомольная мель-
ница в пригороде Томска. Он владел дворовыми людьми из 
11 калмыков (всех их отпустил на волю по завещанию). Ему 
принадлежал один из первых в городе каменный жилой 
дом в приходе духовской церкви, который его наследники  

Мыльников В.А. – Мыльников М.А.

* Авторы  
«Энциклопеди-
ческого словаря 
по истории  
купечества  
и коммерции 
Сибири»  
(Новосибирск, 
2013) ошибочно 
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к томскому  
купеческому 
роду Мыльни-
ковых.
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сдавали Томскому губ. правительству (губ. управление), затем  
продали духовному ведомству. М. владел также 2 деревянными  
домами, заимкой, принадлежавшей ранее купцу Шевырину, 
кроме того, в 1817 купил с аукциона каменный дом стоимо-
стью 22 тыс. руб., ранее принадлежавший п.ф. Шумилову, 
и подарил дочери Настасье; в 1821 приобрёл в собственность 
дом Степана зеленцова. 

Общественную службу начал по решению Томского го-
родового сиротского суда в качестве опекуна над имуществом 
и малолетними детьми умершего купца л.д. Закревского, 
своего тестя (1790). Однако из-за продажи дома закревских 
по заниженной цене вплоть до 1822 в различных инстанциях 
рассматривались ходатайства купеческого сына Н.п. Шубина, 
ставшего мужем одной из дочерей умершего купца, параско-
вьи закревской, с целью заставить М. выплатить необходимую 
сумму за дом. позже М. служил ратманом, винным приставом 
(1794, 1797). На три трёхлетия подряд избирался городским 
головой (1803, 1806, 1809). в качестве депутата от Томска 
присутствовал на коронации императора александра I, был 
удостоен памятной серебряной медали (1801). построил на  

дом М.а. Мыльникова на духовской ул. (ул. карла Маркса, 5), 
который его наследники сдавали под губернское управление. 
Фото А. Васильева, 1994 (не сохранился)

Мыльников
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собственные средства каменное здание для городской боль-
ницы, за что был награждён золотой медалью на владимир-
ской ленте (1804). в 1809 получил золотую медаль на влади-
мирской ленте «за полезное», затем – на голубой ленте «за 
усердие». внёс 2 тыс. руб. на народное ополчение в войне 1812  
с Наполеоном.

Жена авдотья (Евдокия) львовна (1760 – после 1825), 
дочь томского купца л.д. Закревского, унаследовала всё иму-
щество мужа, за исключением того, что было завещано до-
черям и внукам. в завещании М. было наказано употреблять 
весь капитал «во святую милостыню о избавлении душ наших 
вечные муки и в полное её распоряжение, а по кончине её 
сколько оставаться будет по наличию разделить на две части 
наследницам тоже употреблять во святую милостыню в поми-
новение душ наших и детей…». 

в семье М. было два сына – рано скончавшийся алексей 
и григорий (1782/1786 – 25.06.1815, Томск), как и отец, состо-
явший в 1-й гильдии, женатый на Марье (р. 1783), дочери куз-
нецкого купца александра Черногубова. дочери М.: Настасья  
(1784 – 07.03.1819), бывшая замужем за купеческим сы-
ном М.ф. Шумиловым; Ирина (р. 1794), вышедшая за купца 
М.п. Неупокоева; катерина (р. 1795), была замужем за купцом 
п.ф. Серебренниковым, а после его смерти – за чиновником Ев-
гением годлевским. кроме родных детей, в семье М. была вос-
питанница ульяна (р. 1773). 

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 548, 1083, 1858, 2231, 2344, 2487, 3033, 3569; 
ф. 127. Оп. 1. д. 256, 913, 1207; ф. 235. Оп. 1. д. 256; ф. 321. Оп. 1. д. 5; 
ф. 330. Оп. 1. д. 54; виктор, архимандрит. Описание томского Бо-
городицкого алексеевского 3-го класса мужского монастыря. Б.м., 
б.г.; Бойко в.п. Характерные черты деятельности томских купцов 
п.ф. Шумилова и М.а. Мыльникова в конце XVIII – начале XIX в. // 
предпринимательство в Сибири: материалы научной конференции / 
отв. ред. в.а. Скубневский. Барнаул: Изд-во алт. ун-та, 1994; краткая 
энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Но-
восибирск, 1996. Т. 3, кн. 1; Томский некрополь (по документам фонда 
великого князя Николая Михайловича в РгИа) / сост. д.Н. Шилов. 
Спб., 2010; Энциклопедический словарь по истории купечества и ком-
мерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: 
академическое изд-во «гео», 2013.
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Н
НЕКРАСОВ Иван Игнатьевич (вторая половина XIX в.), 

сын канского купца Игнатия Никитовича Н. Был нижнеудин-
ским купцом 2-й гильдии, перешёл в сословие потомственных 
почётных граждан. владел золотыми приисками в алтайском, 
ачинско-Минусинском, Томском горном округах. в Томске ему 
принадлежал большой дом на почтамтской ул., 1. Его пароход 
«Николай», комфортабельный, с электрическим освещением, 
летом 1891 был предоставлен путешествовавшему по Сибири 
наследнику престола, будущему императору Николаю II, для 
поездки из Томска в Тобольск. в том же 1891 продал свой па-
роход колыванскому купцу Е.а. Жернакову, дом на почтамт-
ской ул. сдал страховому обществу «Россия» и переселился в 
Москву. Отъезд Н. из Сибири был воспринят неодобрительно; 
в местной печати появилась заметка: «Изъятие из нашей Сиби-
ри крупных капталов и предприимчивости кровного сибиряка, 
молодого и энергичного человека, г. Некрасова, – факт печаль-
ный, и мы одобрить его никак не можем».

проживая в Томске, Н. состоял пожизненным членом 
Общества попечения о начальном образовании. пожертвовал 
3 тыс. руб. для изготовления специальной кареты, на которой 
развозили по домам для акафистного моления икону Божией 
Матери из Иверской часовни на Базарной пл. в 1893 внёс 12 
тыс. руб. в государственный дворянский поземельный банк 
для учреждения двух стипендий имени его покойного отца, 
Игнатия Никитича Н., для студентов Императорского Томско-
го университета, уроженцев Енисейской губ. 

гаТО. ф. 126. Оп. 1. д. 731; ф. 433. Оп. 2. д. 36; дмитриенко Н. Обиделся // 
Томская старина. Томск, 1992. № 2(4); краткая энциклопедия по истории 
купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 2.

НЕКРАСОВЫ, купеческое семейство:
1). Родоначальник семейства Иван александрович Н. (ум. 

не позже 1843) был сослан в Сибирь, находился на положении 

Некрасов – Некрасовы
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поселенца. в 1821 приписался к томскому мещанству, с 1838 – 
томский купец 3-й гильдии. Его жена, Марфа васильевна, овдо-
вев, самостоятельно выбирала купеческое свидетельство 3-й 
гильдии (1860). дети: Максим, лука, Егор, василий, Михаил.

2). Максим Иванович Н. (1819 – 01.12.1905, Томск), сын 
Ивана александровича Н., грамотный. в первой половине 
1840-х состоял в одном капитале с отцом, числился купеческим 
сыном, торговал в отцовской лавке. С середины 1840-х – купец 
3-й гильдии, с середины 1860-х – 2-й гильдии. в 1870-х числил-
ся мариинским 2-й гильдии 
купцом, с 1883 находился в 
сословии потомственных по-
чётных граждан. в 1858 вы-
полнил совместно с купцом 
С.С. Валгусовым подряд на 
строительство двух торговых 
рядов на Сенном рынке в 
Томске. владел нотариальной 
и маклерской конторой, ему 
принадлежал полученный от 
отца деревянный 1-этажный 
дом с земельным участком в 
Сенной части г. Томска.

занимался благотво-
рительностью, построил на 
свои средства новую церковь в 
с. уртам, вместо сгоревшей, за 
что был награждён орденом 
св. анны 3-й степени (1883).

Был женат на Марии 
Степановне (ум. 23.08.1895), с 
которой прожил полвека. Она 
самостоятельно приобретала 
свидетельство 2-й гильдии 
на торговлю в Томске (1870–
1871). Их дочери: алексан-
дра (р. 1846), была замужем 
за купцом Н.а. Прохоровым; глафира (р. 1854); анна (1857);  
Ольга (р. 1856), замужем за купцом И.к. Якимовым; Таисия 
(р. 1859); сыновья: дмитрий (р. 1841); Иван (р. 1850); прокопий 
(р. 1859) – тюменский 2-й гильдии купец, владелец кожевенно-
го завода; александр (1861–1901). 

3) лука Иванович Н. (1826 – 31.01.1902, Томск), сын Ива-
на александровича Н. по данным на 1859, значился купцом 3-й 

Максим Иванович Некрасов  
с молодой родственницей. 
Предоставлено Ю.В. Орловым

Некрасовы
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гильдии, на 1864/1867 – 2-й гильдии; владел золотыми приис-
ками. в 1873 был объявлен несостоятельным должником. 

Жена – александра алексеевна (1830 – 18.04.1901, Томск). 
дети: Раиса (р. 1856); людмила (р. 1857) оставалась незамуж-
ней, по данным на 1917, жила в собственном доме на Милли-
онной ул., 84; александр (р. 1859); Серафима (р. 1865), неза-
мужняя, в 1917 имела собственный дом на Миллионной ул., 76; 
дмитрий (р. 1867) в 1917 имел домовладение на Миллион- 
ной ул., 72; Иван; прокопий. 

4) Егор Иванович Н. (р. 1828), сын Ивана александрови-
ча Н. Состоял в 3-й гильдии, с 1864 – во 2-й гильдии, в начале 
1890-х переведён в мещане. владел золотым прииском в алтай-
ском горном округе. в 1891, как бывший купец, был избран ку-
печеским обществом публичным маклером и нотариусом. 

Жена, Юлия Яковлевна (р. 1831), владела золотым приис-
ком в алтайском горном округе. дети: любовь (р. 1853) в 1890-х 
владела золотым прииском в алтайском горном округе, зани-
малась добычей шлихового золота в Мариинском округе; Эми-
лия (Емилия) (р. 1856); клавдия (р. 1862); владимир (р. 1863). 

5) василий Иванович Н. (1832–1866), сын Ивана алексан-
дровича Н. по данным на 1859, значился купцом 3-й гильдии, 
в 1864–1865 состоял во 2-й гильдии. Исключён из купечества в 
1866 по необъявлении капитала «за смертью». 

6) Михаил Иванович Н., (р. 1837), сын Ивана алексан-
дровича Н. Состоял во 2-й гильдии, занимался добычей золота. 
Жена, Наталья Михайловна (1844 – 22.06.1902), владела лоси-
ным заведением. 

7) Иван Максимович Н. (1850/1852 – после 1919), сын Мак-
сима Ивановича Н. С начала 1870-х был купцом 2-й гильдии, с 
конца 1890-х – 1-й гильдии, потомственный почётный гражда-
нин. владел двумя лавками, магазином, специализировался на 
торговле железными изделиями, скобяными и москательными 
товарами; торговал до 1919 железными инструментами и ско-
бяными товарами в гостином дворе. в мае 1897 был пущен в 
эксплуатацию кирпичный завод, обеспечивавший строитель-
ство корпусов Томского технологического института, а затем и 
другие томские стройки. (в годы первой мировой войны завод 
был продан купцу ф.ф. Пичугину, позже национализирован и 
в перестроенном виде действовал в составе кирпичных заводов 
№1–2.) Ему принадлежало несколько больших домов, в том 
числе 4-этажный дом на Миллионной ул., 31. Сам с семьёй жил 
на Миллионной ул., 12. 

Отличался общественной активностью. Много жертвовал 
на нужды церкви: в 1882–1885 был старостой кафедрального 

Некрасовы
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Благовещенского собора. в 1902–1907 – председатель комитета 
по постройке Сретенской церкви в Томске (по проекту архитек-
тора п.ф. федоровского). в 1909 безвозмездно поставлял кирпич 
на строительство петропавловской церкви (на сумму до 10 тыс. 
руб.), а также выписал на свои средства четыре иконы с афон-
ской горы. действительный член Императорского православ-
ного палестинского общества (1897). Староста домовой церкви 
Томского женского епархиального училища (1893–1899). по-
печитель детского приюта и дома трудолюбия при женском 
Иоанно-предтеченском монастыре (1898). в 1915 подарил ду-
ховному ведомству свою усадьбу с новым 3-этажным каменным 
домом на воскресенском взвозе, 3 (совр. Октябрьский взвоз, 1), 
для размещения различных благотворительных учреждений. 
указом Святейшего синода дому присвоили название «Том-
ский епархиальный дом с приютом при нём имени Ивана Мак-
симовича Некрасова». в доме была размещена епархиальная 
библиотека, планировалось создание древлехранилища. 

Избирался гласным Томской городской думы на семь 
сроков подряд, с 1887 по 1914, а в 1906–1914, два 4-летних сро-
ка, был городским головой. Будучи городским головой, подвер-
гался критике со страниц либеральной печати. Служил членом 
Томского окружного податного присутствия (1891–1894), тор-
говым депутатом (1887–1890), директором Сибирского обще-
ственного банка (1888–1891), председателем городового сирот-
ского суда (1891–1894, 1897–1900). почётный мировой судья 
(1897–1900). Был организатором Томского общества взаимного 
от огня страхования, а с его открытием в 1897 в течение 10 лет 
его возглавлял. председатель правления Томского общества 
взаимного кредита (1902–1906), председатель Томского бир-
жевого комитета (с 1910). возглавлял Томский ж.-д. комитет по 
ходатайству о постройке ж.-д. линии Томск – Енисейск. 

Состоял пожизненным членом Общества попечения о 
начальном образовании. Был председателем правления Том-
ского благотворительного общества, в 1882 выступил одним из 
организаторов и руководителем Томского добровольного по-
жарного общества. Член-казначей Томского отделения Обще-
ства красного креста (1893–1896). почётный член Томского 
общества земледельческих колоний и ремесленных приютов 
(с 1896). построил на собственном земельном участке на Мил-
лионной ул., 65 2-этажное кирпичное здание и в 1902 подарил 
его городу для открытия в нём больницы имени Ивана Некра-
сова; внёс 8 тыс. руб. на содержание больницы. (Это здание на 
пр. ленина, 179 до сих пор используется по назначению.) Состо-
ял действительным членом Общества для доставления средств 
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Сибирским высшим женским 
курсам (1909).

Награды: серебряная 
медаль «за усердие» на ста-
ниславской ленте (1892), зо-
лотая медаль «за усердие» 
на александровской ленте 
(1909).

21 января 1879 женил-
ся на Марии (Марфе) дми-
триевне (р. 02.07.1856). Их 
дети: пётр (р. 20.12.1887), 
вера (р. 10.09.1882), Надеж-
да (р. 09.09.1886), людмила 
(р. 1892). Старшие дочери 
были замужем, сын и млад-
шая дочь жили при родите-
лях. 

8) александр Мак-
симович Н. (1861, Томск – 
04.09.1901, Томск), сын Мак-
сима Ивановича Н. купец 
2-й гильдии, потомственный 
почётный гражданин. С 1899 
владел краскотёрочным за-
ведением на Офицерской ул., 

затем – в Нечевском пер., 6. Торговал железными и скобяными 
товарами в гостином дворе. в 1894 вошёл в качестве соучреди-
теля в «Сибирское товарищество для сухой перегонки дерева» 
(совместно с купцом 2-й гильдии И.к. Якимовым и магистром 
фармации п.Н. крыловым). На предприятии товарищества из-
готавливали хвойную эссенцию, древесный уксус, креозот. в 
1896 продукция товарищества была удостоена бронзовой ме-
дали всероссийской выставки в Нижнем Новгороде. Не позже 
1897 стал соучредителем торгового дома «Якимов и Некрасов». 
владел каменным 3-этажным домом на Миллионной ул., 9.

Избирался гласным Томской городской думы. в 1899 
утверждён почётным блюстителем Еланского мужского при-
ходского училища. Член правления Томского добровольного 
пожарного общества, начальник одного из отрядов пожарной 
дружины. погиб во время тушения пожара на пивоваренном за-
воде Р.И. Крюгера. в томской газете «Сибирский вестник» «Си-
бирская жизнь» сохранилось описание происшедшего: «как 
один из наиболее деятельных работников нашего добровольного 

вера, дочь Ивана Максимовича 
Некрасова. 
Предоставлено Ю.В. Орловым
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пожарного общества, г. Нек-
расов наблюдал за работою 
вблизи огромной железной 
заводской трубы. Около этого 
места стояли пожарные ма-
шины и много публики. Часть 
пожарных и добровольной 
дружины работали над тем, 
чтобы уронить этот опасный 
для всех колосс. лишённая, 
наконец, точки опоры, труба 
пошатывалась и кренилась во 
двор как раз на работавшую 
машину с лошадьми и людь-
ми. Распоряжаясь и наблюдая 
за работой, Некрасов с ужа-
сом первый заметил ее опас-
ные движения. в этот миг он 
стоял несколько дальше, так 
что падавшая труба не могла 
его задеть, участь же людей у 
машины под валившейся тру-
бой представлялась решен-
ной. Некрасов заметался, ви-
димо, он мучился и страдал от 
мысли, что люди на машине 
погибнут и что помочь им не представляется возможным. Он 
рванулся вперед к уже погибавшим, казалось, людям, с целью 
предупредить их об опасности. Испуганные грозным движени-
ем падавшей трубы пожарные кони рванулись вперед со всех 
сил и благополучно вынесли машину, спасли и людей на ее 
платформе. а Некрасов, сделав движение назад, упал под уда-
ром верхнего обруча сетки от трубы, грохнувшейся со страшной 
силой. Самая земля, казалось, сотряслась под ногами...». 

Его женой была Екатерина Христофоровна (1866 – 1943), 
дочь мещанина Х.М. киселёва, который с 1880-х вёл торговлю 
в Томске. после гибели мужа унаследовала всё его имущество, 
вплоть до мая 1917 вела торговлю железом, скобяными и мо-
скательными товарами, красками и олифой, столярными, сле-
сарными, кузнечными инструментами, оконными, дверными, 
печными, водопроводными приборами из магазина в собствен-
ном доме на Миллионной ул., 9. верхние этажи этого дома сда-
вала в аренду; для семьи построила во дворе 2-этажный дере-
вянный дом. Состояла действительным членом Общества для  

александр Максимович Некрасов. 
Предоставлено М.Г. Некрасовой
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доставления средств Сибирским высшим женским курсам. 
Была почётной попечительницей петровской начальной жен-
ской школы, организовала на собственные средства горячие 
завтраки, приобретение одежды и обуви для бедных учениц.  
в 1930 была лишена избирательных прав и вскоре уехала из 
Томска с младшими дочерями. 

в семье было семь детей: Иван, Римма (07.06.1891 – 1989, 
Харьковская обл., украина), Елизавета (р. 26.02.1894), Модест 
(р. 18.12.1895), Николай (р. 25.04.1897), клавдия (р. 02.11.1898), 

зинаида (р. 19.09.1901 – не 
ранее 1996). дочь Римма была 
увезена родной тётей по ма-
тери, анной Христофоров-
ной киселёвой, в Ярославль 
и там удочерена (с согласия 
матери) семьёй антиповых, 
училась в петербурге, затем 
в Севастополе. вышла замуж 
за харьковского профессора 
С. куповьянова (1884–1940), а 
овдовев, занималась работой 
с детьми-сиротами.

дочь Елизавета жила в 
Новосибирске, где ныне живут 
её дети – Борис и Елена. дочь 
клавдия после окончания 
гимназии Миркович получи-
ла высшее медицинское обра-
зование, впоследствии жила 
и работала во владивостоке.  
а самая младшая в семье дочь 
зинаида, также выпускница 
гимназии Миркович, училась 
в Тгу, получила специаль-
ность биолога; в 1930 вместе 
с матерью уехала на дальний 
восток, где жила и работала 

почти до конца ХХ в. Она была удостоена орденов «знак почё-
та» и Трудового красного знамени. Её старшая дочь, Маргарита 
Н., окончила сельхозинститут, младшая, Екатерина головнёва, 
стала математиком, преподаёт в уссурийском педагогическом 
институте, у неё дочь – Юлия.

9) Иван александрович Н. (р. 18.04.1890), сын алексан-
дра Максимовича Н. потомственный почётный гражданин, 

Екатерина Христофоровна  
Некрасова. 
Предоставлено Ю.В. Орловым
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окончил Томскую губ. мужскую гимназию; в 1908–1909 учился 
на медицинском факультете Императорского Томского универ-
ситета, в 1910 перевёлся на юридический факультет петербург-
ского университета. Став юристом, вернулся в Томск. Служил 
доверенным по торгово-промышленным делам своей матери. 
в годы первой мировой войны работал в продовольственной 
комиссии, созданной при Томской городской думе с целью пре-
дотвращения роста цен на продукты питания горожан. в марте 
1917 избран в руководящий комитет Томского отдела партии 
народной свободы, представлял Томский отдел на всероссий-
ском съезде партии кадетов. выступал с лекциями на политиче-
ские темы; в июне – сентябре 1919 редактировал газету «Народ-
ный вестник», издание Томского губ. комитета помощи армии. 
в редакционных статьях излагал свой взгляд на происходившее 
в стране, писал, что народ устал от беспорядков, хочет спокойно 
работать. вину за беспорядки возлагал на тех, кто хотел воору-
женным путём уничтожить государственный строй вместо того, 
чтобы «устранить несправедливости или недостатки путём ре-
форм». виновниками беспорядков он называл большевиков, 
полагал, что «в целях прекращения гражданской войны должно 
быть уничтожено военной силой большевистское движение».

в годы Революции 1917 жил вместе с женой Надеждой 
петровной (р. 1890) в материнском доме на Миллионной ул., 9. 
впоследствии работал в Москве, в аппарате Совета министров 
СССР. Его сын александр, химик по специальности, погиб на 
фронте в 1943, дочь Яна преподавала испанский язык в москов-
ских вузах.

10) Модест александрович Н., сын александра Максимо-
вича Н., окончил в Томске 1-й сибирский политехникум, рабо-
тал по специальности землемера в Ташкенте. Его дочь валенти-
на жила и работала также в Ташкенте. 

11) Николай александрович Н., сын александра Макси-
мовича Н., учился в частной мужской гимназии в Томске, был 
призван в Русскую армию и погиб на полях сражений первой 
мировой войны.

гаТО. ф. 3. Оп. 2. д. 43; Оп. 41. д. 749; ф. 51. Оп. 1. д. 1255; ф. 102. Оп. 2. 
д. 3177; ф. 127. Оп. 1. д. 1772, 2178, 2438, 2510, 2631, 2702, 2742; Оп. 2. 
д. 2692; ф. 196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 1. д. 58, 266; Оп. 2. д. 256, 1334, 
3781; Оп. 3. д. 766, 1115; ф. 235. Оп. 1. д. 1151; ф. 433. Оп. 1. д. 300; Оп. 2. 
д. 36; ф. Р-240. Оп. 1. д. 889, 981; ф. Р-430. Оп. 1. д. 149; Соколов Н.И. Том-
ская городская имени Ивана Некрасова больница // г. Томск. Медико-
санитарные учреждения. Развитие и современное состояние их. Томск, 
1913; дмитриенко Н. купеческая вдова // Томский вестник. Томск, 
1895. 14 янв.; казачков а. Судьба Риммы Некрасовой сложилась удачно 
// Томский вестник. Томск, 1895. 19 авг.; Разумов О. «Непопулярный»  
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Иван Некрасов // Сибирская старина: краеведческий альманах. Томск, 
1995. № 9(14); краткая энциклопедия по истории купечества и коммер-
ции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 2; Разгон в.Н. Сибир-
ское купечество в XVIII – первой половине XIX в.: региональный аспект 
предпринимательства традиционного типа. Барнаул, 1998; Томский 
некрополь. Списки и некрологи погребенных на старых томских клад-
бищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск, 2001; Энцикло-
педический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. 
Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во 
«гео», 2013. 

НЕНАШЕВ пётр Яковлевич (ум. 1841), купец. Родился 
в мещанской семье, в конце 1830-х стал купцом 3-й гильдии. 
Торговал, занимался доставкой товаров по воде и сухопутным 
транспортом. Его вдова Евпраксия Семёновна (1814–1882) не 
позже 1860 вышла замуж за бывш. служащего мужа Е.И. Ко-
ролёва. 

в семье было много детей: старший сын алексей пе-
трович Н., купец 3-й гильдии, женатый на анне Стефановне, 
которая скончалась «от чахотки» в 18-летнем возрасте. дочь 
Сусанна петровна (р. 1838) стала женой нарымского купца 
Чертолина. в одном капитале с отцом был сын пётр петрович 

дом Ненашевых на Миллионной ул. (пр. ленина, 143),  
в котором снималась квартира для томского губернатора  
И.И. красовского (не сохранился). 
Фото А. Васильева, 1994

Ненашев
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Н. (р. 1839) с женой Марией алексеевной (р. 1847); позже стал 
купцом 2-й гильдии. занимался добычей шлихового золота в 
Мариинском округе; в 1888 был уличён в приёме краденого 
золота и заключён в тюрьму, через 2 дня освобождён под де-
нежный залог в 10 тыс. руб. Избирался гласным Томской город-
ской думы (1879–1882). Младший сын Н. – Семён петрович Н. 
(р. 1840/1841), купец 2-й гильдии, торговал в доме на Милли-
онной ул., 3 галантерейными товарами (годовой оборот 35–40 
тыс. руб.), владел золотыми приисками. в 1890 был членом го-
родового сиротского суда. во втором браке был женат на Елиза-
вете павловне (р. 1871); дети от первого брака: Ольга (р. 1884), 
Мария (р. 1886). 

владимир петрович Н. (р. 1873), сын петра петровича Н. 
выступал как доверенное лицо торгового дома «М.ф. Сапожни-
ков и а.ф. голицына». Избирался гласным Томской городской 
думы; в марте 1906 участвовал в создании профессионального 
общества торговых служащих Томска, был избран заместите-
лем председателя и казначеем. в 1915 вошёл в состав военно-
промышленного комитета. в марте 1917 избран в состав Том-
ского комитета общественного порядка и безопасности. Жил в 
собственном доме в Банном пер. предположительно, был же-
нат на валентине устиновне (р. 1875), фельдшере. 

гаНО. ф. д-149. Оп. 1. д. 132; гаТО. ф. 3. Оп. 3. д. 231; ф. 127. Оп. 1. 
д. 1826, 2176, 2438, 2702; ф. 196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 3. д. 849, 
891; ф. 433. Оп. 2. д. 36; ф. Р-218. Оп. 9. д. 174; ф. Р-240. Оп. 1. д. 884; 
адрианов а.в. г. Томск в прошлом и настоящем. Томск, 1890; краткая 
энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Но-
восибирск, 1996. Т. 3, кн. 2; Энциклопедический словарь по истории 
купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. 
Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

НЕУПОКОЕВЫ, купеческое семейство: 
1) Основатель рода Степан Иванович Н. (1720–1768), вы-

ходец из семьи потомков томских служилых людей, не поз-
же 1763 состоял в купечестве. Его жена, палагея Степановна 
(1724 – после 1809?), дочь пятидесятника колесникова, после 
смерти мужа выбирала свидетельство 3-й гильдии. дети: пётр, 
дмитрий, Осип, алексей, афимья (афимия), была замужем за 
купеческим сыном ф.д. Закревским. 

2) пётр Степанович Н. (1746 – не позже 1806), сын Степана 
Ивановича Н. Служил в Семипалатинской крепости «у вина слу-
жителем»; с 1780-х и до самой смерти жил в Томске, объявлял 
капитал по 3-й гильдии. владел мыловаренным и кожевенным 
заведениями, торговал скотом, занимался перевозкой грузов на 

Неупокоевы
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своих судах. в 1784 вместе с братьями участвовал в сборе денег на 
сооружение каменного здания духосошественской церкви (пос-
ле пожара в деревянном здании). в 1788–1790 был ратманом.

Его жена – авдотья алексеевна (1751/1753 – после 1825), 
дочь заводского крестьянина Баранчукова. после смерти мужа 
выбирала купеческое свидетельство 3-й гильдии, торговала и 
занималась доставкой товаров на речных судах. Сыновья: Сте-
пан (р. 1778/1780), гаврила (р. 1783/1786), Михаил (1784/1787–
06.12.1842); дочь федосья (р. 1774) была замужем за купеческим 
братом д.И. Быковым.

3) дмитрий Степанович Н. (1752 – после 1896), сын Сте-
пана Ивановича Н. Состоял в одном капитале с братом петром 
Степановичем Н., в середине 1790-х отделился, стал купцом 3-й 
гильдии, в конце жизни перешёл в мещане. Торговал, имел мы-
ловаренное заведение; жил с семьёй в собственном доме. Изби-
рался купеческим старостой. Жена Марья (Марфа) лукьяновна 
(р. 1754/1755), дочь заводского крестьянина л.г. коломыль-
цова, сестра томского купца ф.л. Коломыльцова. дети: Егор 
(р. 1784/1788); Иван (р. 1785/1791); Степанида (р. 1780), вышед-
шая замуж за купца ф.Б. Серебренникова; анна (р. 1781/1784); 
Марья (р. 1786); анна же (анисья) (р. 1787/1790); анфиса 
(р. 1789/1792); авдотья (р. 1797); палагея (р. 1803). 

4) алексей Степанович Н. (р. 1761), сын Степана Иванови-
ча Н. Был женат на дарье алексеевне (р. 1766), дочери мещани-
на гущина. Их дети парасковья (р. 1781), андрей (р. 1784), Яков 
(р. 1787/1788), артемий (р. 1788), Степанида (р. 1789), Матрёна 
(р. 1793). 

5) александр Степанович Н., сын Степана Ивановича Н., 
в 1859 перечислился вместе со своими с сыновьями алексан-
дром и Иваном в екатеринбургские купцы. 

6) Степан петрович Н. (р. 1778/1780), сын петра Степа-
новича Н., купец 3-й гильдии. в 1806 находился «у сочинения 
обывательской книги». Его первой женой была пелагея Ива-
новна (1784 – после 1806), урожд. доманевская; вторая жена – 
анна григорьевна. дети: Наталья (р. 1803), Ефрем (р. 1805), ва-
силий (1810–1814), Серафима (р. 1814), августина (р. 1815).

7) гаврила петрович Н. (р. 1783/1786), сын петра Сте-
пановича Н., купец 2-й гильдии. Избирался ратманом. в 1806 
по общественному служению был нотариусом. первым бра-
ком женат на вассе Екимовне (р. 1791); вторая жена – василиса 
Сафроновна. дети: Ольга (р. 1812); анфиноген (р. 1813) с сыном 
гавриилом (ум. 06.09.1908); Елизавета (р. 1815). 

8) Михаил петрович Н. (1784/1787 – 06.12.1842), 
сын петра Степановича Н. Состоял в 3-й гильдии, с 1821 –  
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томский 2-й гильдии купец. Торговал вином, российскими 
и китайскими товарами в городах Сибири и Европейской  
России; в Томске владел лавкой и ренсковым погребом;  
занимался золотопромышленностью. владел акциями Рос-
сийско-американской компании, в приданое за женой полу-
чил дом, а по завещанию тестя – 97590 руб. деньгами и нед-
вижимостью.

в 1818 – бургомистр, член городового сиротского суда; 
дважды, в 1822–1824, 1836–1839, избирался городским головой.  

Был опекуном над имуществом и детьми умершего купца 
п.ф. Серебренникова (1827–1834).

Его жена – Ирина Михайловна (р. 1792), дочь купца 
М.а. Мыльникова; их дочери – Настасья и феоктиста (р. 1815), 
вышедшая замуж за чиновника д.И. гуляева; сдавала свой дом 
в аренду губ. мужской гимназии.

гаТО. ф. 3. Оп. 19. д. 268; ф. 50. Оп. 1. д. 548, 1858, 2344, 2376, 3466; 
ф. 127. Оп. 1. д. 913, 1207, 1256, 1576, 1661, 1826, 2178; ф. 235. Оп. 1. д. 256; 
ф. 321. Оп. 1. д. 5; ф. 330. Оп. 1. д. 54; Мисюрев а.а. Томская губернская 
гимназия в первое пятидесятилетие ее существования (1838–1888). 
Томск, 1894; краткая энциклопедия по истории купечества и коммер-
ции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 2; Разгон в.Н. Сибир-
ское купечество в XVIII – первой половине XIX в.: региональный аспект 
предпринимательства традиционного типа. Барнаул, 1998; Энциклопе-
дический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. 
Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во 
«гео», 2013. 

в доме феоктисты Михайловны Неупокоевой, в замужестве гуляевой,  
размещалась Томская губернская мужская гимназия. 
Литография по рисунку П.М. Кошарова.1886 г.  
Предоставлено отделом рукописей и книжных памятников  
Научной библиотеки ТГУ
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НИКИТИН григорий (ум. не позже 1866), купец 2-й 
гильдии. Его вдова, авдотья Степановна (1803 – после 1866), 
самостоятельно приобретала купеческое свидетельство 2-й 
гильдии. Старший сын, Михаил григорьевич Н. (1831 – не поз-
же 1878), состоял купцом 2-й гильдии, торговал; был женат на 
Наталье григорьевне (р. 1840), их сын – владимир (р. 1859). 
Младшие сыновья – Иван григорьевич (р. 1836) и андрей гри-
горьевич (р. 1840). 

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2702; ф. 233. Оп. 3. д. 208; Энциклопедический 
словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / 
отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

НОВОСЕЛЬЦЕВ афанасий дмитриевич (ум. 1836), ку-
пец. Родился в мещанской семье, в 1834 причислился к томским 
купцам 3-й гильдии, торговал. приглашался быть опекуном над 
имуществом и детьми умершего купца п.ф. Серебренникова, но 
отказался по безграмотности и болезни. 

при нём жила сестра Настасья дмитриевна и племянни-
ца Марья Степановна. Жена, Ирина Ивановна, овдовев, само-
стоятельно выкупала купеческое свидетельство 3-й гильдии.  
в 1840 перешла вместе с сыном Яковом в мещанское сословие. 

другой сын, алексей афанасьевич Н. (ум. не позже 1853), – 
купец 3-й гильдии. Торговал, занимался «орешным» промыс-
лом, скупая у крестьян кедровые орехи и переправляя их для 
продажи в Тобольск и Тюмень. Избирался гласным Томской го-
родской думы, участвовал в поверке торговых документов. Его 
жена, анна фёдоровна, имела собственный дом; дочери анна и 
Елизавета (р. 1839).

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 1576, 1661, 1826; ф. 235. Оп. 1. д. 256; Бойко в.п. 
Томское купечество в конце XVIII–XIX вв.: из истории формирования 
сибирской буржуазии. Томск, 1996; краткая энциклопедия по истории 
купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 2.

НОСКОВ василий Евстафьевич (астафьевич) (1832,  
г. вязники – 31.01.1909, Томск), купец. Родился в мещанской 
семье, в Томске жил с 1849, служил приказчиком. в 1870-х при-
обретал билет 2-й гильдии для торговли мясом. в 1880-х ор-
ганизовал совместно с купцом Я.а. Пермитиным торговый 
дом «Носков и пермитин», в собственность которого перешли 
кожевенное и свечно-мыловаренное заведения. в 1893, после 
смерти компаньона Я.а. пермитина, унаследовал всё совмест-
ное имущество, стал купцом 2-й гильдии. Торговал пушными, 
жировыми товарами (оборот 20 тыс. руб. в 1899), владел мага-
зином мануфактурных изделий. 

Никитин – Новосельцев – Носков
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Избирался гласным Томской городской думы (1894–
1897), назначался душеприказчиком купца п.Б. Шумилова 
(1901).

Был трижды женат. в первом браке – на капитолине 
Ивановне, в третьем браке – на александре васильевне (1837 – 
06.10.1915); в семье росла дочь Ольга (р. 1880).

гаТО. ф. 196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 3. д. 849, 891; краткая энцикло-
педия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 
1996. Т. 3, кн. 2; Томский некрополь. Списки и некрологи погребенных 
на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. 
Томск, 2001; Энциклопедический словарь по истории купечества и ком-
мерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: 
академическое изд-во «гео», 2013. 

НОСКОВ прокопий фёдорович (вторая половина  
XIX в.), торговец. Родился в крестьянской семье из вязников-
ского уезда владимирской губ. Служил доверенным москов-
ских предпринимателей, сам торговал в Томске. Известно, что 
в 1867 состоял томским купцом 2-й гильдии, а в 1880-х вновь 
значился как крестьянин. в начале 1890-х торговал по свиде-
тельству 2-й гильдии, имел 2 лавки мануфактурных товаров с 
оборотом 25 тыс. руб. 

в 1880-х служил торговым депутатом, занимался повер-
кой торговых и промышленных заведений в Томске. 

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2702; адрианов а.в. г. Томск в прошлом и на-
стоящем. Томск, 1890.

НОСОВ денис Иванович (р. 1790), купец. На рубеже 
1850–1860-х числился купцом 3-й гильдии, в 1864–1867 – ку-
пец 2-й гильдии. владел кожевенным заведением (4 рабочих в 
1865). Ссужал деньгами торговцев, в будущем – купцов Хотим-
ских, Якова и сына его леонтия.

Жена – Татьяна григорьевна (р. 1799). Сыновья: Егор 
(р. 1824); Николай (р. 1833) с женой Марфой Яковлевной 
(р. 1844) и дочерью александрой (р. 1865); Михаил (р. 1841). 

Старший сын, Егор денисович Н., состоявший в одном 
капитале с отцом, в 1880-х стал купцом 2-й гильдии. Он был 
дважды женат, во втором браке на авдотье даниловне (р. 1838). 
в семье воспитывались дочь от первого брака Ольга (р. 1850) 
и усыновлённый георгий (р. 14.04.1872), незаконнорожденный 
сын мещанки анисьи петровны Некрасовой. 

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2631, 2702; ф. 233. Оп. 1. д. 251; Оп. 3. д. 15.

Носков – Носов
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О

Оржих – Орлова

ОРЖИХ дмитрий Исаакович (вторая половина XIX в.), 
купец 2-й гильдии. Не позже 1878 прибыл в Томск из Одессы, три 
года спустя вместе с семьёй вернулся в Одессу. Его дочь дора, в 
1881 с целью обучения в высшем учебном заведении в петербур-
ге, по ходатайству отца, получила в Томской городской управе 
вид на свободное проживание в пределах Российской империи. 
Сын, Борис дмитриевич О. (09.(21).11.1864, Одесса – 14.04.1947, 
Сантьяго, Чили), учился в Одесском реальном училище, в 1881 
окончил Томское реальное училище, участвовал в ученическом 
кружке самообразования, был знаком со многими политически-
ми ссыльными в Томске. в 1885 принимал участие в создании 
южнорусской организации партии «Народная воля», был из-
бран в руководящий центр. в 1886 арестован, в 1888 приговорён 
к смертной казни, заменённой бессрочной каторгой, выслан на 
поселение в приморский край, эмигрировал в Японию, позже – 
в Чили, где провёл последние годы жизни. Организовал изда-
тельство «воля», выпускал журнал, публиковал книги и статьи 
по истории русского революционного движения, политической 
истории России (на испанском языке). Был женат на параске-
ве (прасковье) григорьевне Светаевой; их дети – Борис, Нина, 

Ольга. правнуки по линии сына: Борис, фермер в Чили, и 
Игорь, профессор физики в Монреале (канада); они под-
держивают память об О. в своих семьях. 

гаТО. ф. 233. Оп. 3. д. 272; кан г.И. в борьбе за народную волю (новые до-
кументы к биографии народовольца Б.д. Оржиха в центргосархиве РСфСР 
дальнего востока // политическая информация. Томск, 1989. № 5; Энци-
клопедия Томской области. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009. Т. 2. 

ОРЛОВА Наталья Ивановна (р. 1845), купеческая 
вдова*. в Томске жила с начала 1870-х, торговала чаем и 
др. в качестве компаньона вместе с в.п. усачёвым входила  
в состав торгового дома «ф.X. пушников и к°», учреждён- 
ного 1 января 1898, а после смерти учредителя, купца  

* В «Краткой 
энциклопедии  
по истории  
купечества 
и коммерции 
Сибири» она 
ошибочно  
названа женой 
Константина, 
своего сына.
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Орлова

ф.X. Пушникова, последовав-
шей 11 января 1898, унаследо-
вала часть имущества торго-
вого дома. владела торговым 
заведением в доме на почтамт-
ской ул., 2. С 10 января 1902 
стала владелицей типографии, 
купленной у своего сына, в 
1905 приобрела типографию 
а.а. левенсона. в 1902 переве-
ла типографию в новый камен-
ный дом, построенный ею по 
проекту архитектора к.к. лы-
гина в Ямском пер. верхние эта-
жи сдавала в аренду редакции 
газеты «Сибирский вестник», 
управлению Сибирской ж. д. 
(в начале 1920-х дом был на-
ционализирован, в 1944 в нём 
разместился Томский обком 
вкп(б) / кпСС, в 1982 пере- 
дан Томскому областному ху- 
дожественному музею). в доме 
О. на почтамтской ул., 5 распо- 
лагались на правах аренды ап-
текарские магазины г.а. Бота, 
п.Я. Нейланда. Этот дом был му- 
ниципализирован в июне 1922. 

в 1904 состояла в дам-
ском комитете для оказания помощи семьям, кормильцы кото-
рых были призваны на Русско-японскую войну. 

Сын, константин алексеевич О. (1865/1869 – 24.06.1913), 
значился как купеческий сын, затем стал купцом 2-й гильдии. 
владел типографией, купленной у товарищества г.в. прейсма-
на и Н.Я. Беляева и располагавшейся в доме ф.Х. пушникова на 
пересечении почтамтской ул. и Ямского пер., позже продал ти-
пографию своей матери. Был издателем газеты «утро  Сибири». 
Состоял почётным членом Томского добровольного пожарного 
общества. после его похорон в местной прессе сообщалось, что 
на могилу на вознесенском кладбище было возложено много 
венков: от семьи покойного, от редакции газеты «утро Сиби-
ри» и первой в регионе мусульманской газеты «Сибирiя», от 
служащих и наборщиков типографии Н.И. Орловой, от Томско-
го добровольного пожарного общества, от друзей и знакомых. 

Наталья Ивановна Орлова. 
Публ. по: Томск. История города  
в иллюстрациях. 1604-2004 /  
сост. О.В. Патрина,  
Н.М. Дмитриенко;  
науч. ред. Э.И. Черняк  
(Томск, 2004)
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Жена константина алексеевича О., Екатерина александровна 
(андреевна) (р. 1873/1875), после смерти мужа занималась из-
данием томской ежедневной газеты «утро Сибири». дочь, па-
раскева (прасковья) константиновна О. (р. 1894/1896), значи-
лась владелицей паровой типографии своей бабушки (1915). 

гаТО. ф. 3. Оп. 3. д. 6350; Оп. 13. д. 770; ф. 233. Оп. 1. д. 614; Оп. 3. д. 849, 
891; ф. Р-218. Оп. 9. д. 34; краткая энциклопедия по истории купечества 
и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т.3, кн.2; Томский некро-
поль. Списки и некрологи погребённых на старых томских кладбищах. 
1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001; 
Томск. История города в иллюстрациях. 1604–2004 / сост. О.в. патрина, 
Н.М. дмитриенко; науч. ред. Э.И. Черняк. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004.

ОСИПОВ александр Иванович (р. 1867), купец, томский 
уроженец. по свидетельству 2-й гильдии торговал мясом и ба-
калейными товарами в собственном торговом заведении, рас-
положенном в доме Болотова на пересечении Нечаевской и 
дворянской ул. Ему принадлежал дом на Черепичной ул., 24, 
построенный по проекту а.И. лангера (совр. ул. кузнецова, 26), 
в хозяйстве имелось 16 лошадей. в апреле 1910 он обанкротился 
и, тайно покинув Томск, уехал за границу. 

в 1899 был утверждён почётным блюстителем Еланского 
мужского училища.

Жена – Елизавета Матвеевна. дети: Николай (р. 1887) уехал 
из Томска одновременно с отцом, Сергей (р. 1888), алексей (р. 1895), 
константин (р. 1898), Татьяна (р. 1899), глафира (р. 1903). 

гаТО. ф. 3. Оп. 2. д. 43; ф. 196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 1. д. 614; Оп. 3. 
д. 1028; Энциклопедический словарь по истории купечества и коммер-
ции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: акаде-
мическое изд-во «гео», 2013. 

ОСИПОВ Емельян афанасьевич (1868, г. Бугульма – 
06.11.1930, Томск), купец. Родился в мещанской семье. в Том-
ске поселился в начале 1890-х, вскоре стал купцом 2-й гильдии. 
Торговал посудой и обоями в магазине на почтамтской ул., а 
также в корпусе Е.И. Королёва в Благовещенском пер. в мар-
те 1906 торговля обоями, посудой и лампами была переведена 
в новое здание товарищества «а.ф. второв и сыновья» на по-
чтамтской ул. (совр. магазин «1000 мелочей»). в 1907 стал соуч-
редителем торгового дома «Е.а. Осипов и М.ф. Ярославцев» со 
складочным капиталом 100 тыс. руб. компаньоны занимались 
торговлей охотничьими ружьями, посудой и обоями, а кроме 
того, заключили договор с владельцами стеклоделательного  
завода близ дер. лучановой ф.И. Розенталем и косыревым,  

Осипов А.И. – Осипов Е.А.
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чтобы вся их продукция продавалась в магазине торгового дома. 
в 1908 торговый дом открыл первую в Сибири фабрику обоев 
на выезде из города по Спасскому тракту. Известно, что в 1919 
О. был членом Сибирского стеклоделательного товарищества, 
владевшим лучановским заводом по выпуску посуды и окон-
ного стекла. Одновременно действовал торговый дом «Е. Оси-
пов и кº», занимавшийся торговлей посудой. (постановлением 
Сибирского совнархоза от 22 мая 1920 лучановский стеклоде-
лательный завод был национализирован и преобразован в 1-й 
государственный стеклоделательный завод.) 

О. жил в собственном доме на Набережной Томи, 5, вме-
сте с женой Елизаветой Сергеевной (р. 1875), бывш. томской 
мещанкой, и тремя дочерями – Еленой (р. 1893/1895), Марией 
(р. 1896/1898), галиной (р. 1903).

гаТО. ф. 196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 1. д. 233; Оп. 3. д. 849, 891; Оп. 4. д. 1613; 
ф. Р-173. Оп. 1. д. 1268; ф. Р-240. Оп. 1. д. 891; Томский некрополь. Списки 
и некрологи погребённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. 
ред. Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001; Энциклопедиче-
ский словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я 
/ отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

Пастухов

П
ПАСТУХОВ андрей Николаевич (1834, дер. Моргунова 

кунгурского уезда пермской губ. – 11.08.1892, Томск), выходец 
из крестьянской семьи. в 1865 был причислен ко 2-й томской 
гильдии, в 1871 перешёл в 1-ю гильдию и оставался в ней до са-
мой смерти. Имел золотые прииски в Мариинской тайге и на ал-
тае. в 1879 совместно с тюменским мещанином п.И. казанцевым 
создал торговый дом «а. пастухов и к°», в котором был учреди-
телем, а п.И. казанцев – вкладчиком. Торговому дому принад-
лежал кожевенный завод у дальнего ключа, купленный в том же 
1879 у тюменского купца И.п. воинова, и три винокуренных за-
вода (в том числе Яковлевский винокуренный завод в 10 верстах 
от Томска). в 1885 п. устроил мельницу в пригороде Томска, в 
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новом 5-этажном деревянном здании, крытом железом, устано-
вил на ней паровой двигатель. другая его мельница, работавшая 
с 1869 на левом берегу Томи, сгорела в 1891, она была застрахо-
вана в 1-м Российском страховом обществе на 70 тыс. руб. по-
лучив страховку, п. не стал её восстанавливать, а в том же 1891 
выстроил новую мельницу в дер. кузовлевой. продукцию своих 
заводов и мельниц (вино, кожи, муку) продавал в Томске, вывоз-
ил в кяхту. Торговал также домами и земельными участками. 

Не всегда был законопослушным: в 1886 по подозрению 
в краже из суда акцизно-уголовного дела, касавшегося его ин-
тересов, был исключён из списка избирателей в Томскую го-
родскую думу. участвовал в т. н. стачке виноторговцев (вместе 
И.л. Фуксманом, в.Н. Вытновым и др.) с целью повышения 
цен на винопродукцию и в июле 1888 был осуждён Томским 
губ. судом на 6 месяцев тюремного заключения.

Избирался гласным Томской городской думы на трёхле-
тие 1866–1869, затем по новому городовому положению – на 
четырёхлетия: 1871–1875, 1875–1979, 1879–1883, 1887–1891.  
в последний раз был избран в 1891. в 1869 состоял директором 
Томского тюремного комитета, в 1876–1878 – председателем 
Томского городового сиротского суда. Был почётным попечи-
телем владимирского детского приюта (внёс на счёт приюта 
5 тыс. руб.), членом Томского губ. попечительного комитета о 
тюрьмах, непременным членом попечительства для оказания 
помощи переселенцам, открытом при кафедре томского епи-
скопа в марте 1892. Жертвовал на строительство Троицкого ка-
федрального собора в Томске; избирался церковным старостой 
Благовещенского кафедрального собора. Был награждён зна-
ком красного креста за содействие Обществу красного креста в 
годы Русско-турецкой войны 1878–1879. 

умер в холерную эпидемию 1892 в Томске. после его 
смерти томские газетчики писали: «крайне неглупый от при-
роды, смелый, настойчивый, обладавший большим savoir vivre, 
пастухов и при изменившихся условиях общественной жизни 
был крупной силой… Он являлся и примирителем разных ин-
тересов, и защитником новых оборотов, и жарким, толковым 
прозелитом всего того, что обещало явные выгоды… заменить 
по авторитету в Томске покойного пастухова некем». в «Сибир-
ском вестнике» отмечалось также, что он был скуповат, жил на 
«старокупеческий манер», в карты почти не играл, любил огур-
цы, квас, редьку и «всякую другую истую сибирскую снедь». 

Торгово-промышленное дело п. продолжила его жена 
и наследница фёкла Степановна (1832 – 02.10.1899, дер. ку-
зовлева Томского уезда, погребена в Томске на вознесенском  

Пастухов
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кладбище). Она состояла в 1-й купеческой гильдии по Томску, во 
2-й гильдии по Бийску и Мариинску, владела золотыми приис-
ками и мукомольной мельницей; торговала мукой-крупчаткой 
собственного производства, спиртом, столовым вином и водкой 
оптом и в розницу. Её купеческая контора располагалась в соб-
ственном доме на Набережной ушайки, 6. занималась благо-
творительностью: в память о муже построила на свои средства 
деревянный храм во имя св. андрея Юродивого в с. кузовле-
во, освящённый в марте 1898. Родных детей у п. не было, они 
воспитывали приёмного сына, который в 1885 покушался на 
убийство девушки-служанки и самоубийство, дальнейшая его 
судьба неизвестна. 

после кончины фёклы Степановны п. всё имущество 
(промышленные предприятия, дома) было приобретено торго-
вым домом «Е.Н. кухтерин и сыновья».

гаТО. ф. 3. Оп. 2. д. 2059; Оп. 18. д. 342; ф. 127. Оп. 1. д. 2675, 2702; 
Оп. 2. д. 663; ф. 149. Оп. 1. д. 94; ф. 233. Оп. 3. д. 216; краткая энцикло-
педия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 
1996. Т. 3, кн. 2; Энциклопедический словарь по истории купечества и 
коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: 
академическое изд-во «гео», 2013.

ПАТРУШЕВ викул (вукул) герасимович (1846, почи-
нок Шальковский уржумского уезда вятской губ. – 11.05.1914, 
Томск), купец 2-й гильдии. Родился в крестьянской семье, его 
родители, герасим и вера, а также сестра анна п. жили с 1870-х 
в Томске. п. числился томским мещанином, позже причислил-
ся к купцам.

владел экипажным заведением на Большой подгор- 
ной ул., 43, другой адрес – карповский пер., 11. в заведении 
производились столярные, кузнечные и обойные работы, из-
готовлялись новые экипажи, принимались в починку старые. 
в его заведении в 1911 был построен крытый дилижанс на 9 че-
ловек, который курсировал между двумя томскими вокзалами 
и перевозил пассажиров. 

в 1888 утверждён томским ремесленным головой; изби-
рался гласным Томской городской думы. Состоял членом Об-
щества попечения о начальном образовании. 

Жена – вера алексеевна. дочь анна (р. 27.01.1874) окон-
чила в 1890 Мариинскую женскую гимназию, затем 8-й специ-
альный педагогический класс и получила звание домашней 
учительницы по арифметике. вскоре постриглась в монахини 
томского Иоанно-предтеченского женского монастыря, препо-
давала в женской школе при монастыре.

Патрушев
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Старший сын, Николай викулович п. (01.05.1877 – 
13.12.1919), окончил Томскую губ. мужскую гимназию (1905), 
юридический факультет Императорского Томского универ-
ситета (1910). Был присяжным поверенным (адвокатом) Том-
ского окружного суда. Избирался гласным Томской городской 
думы (1914–1917). в августе 1915 вошёл в городской комитет по 
оказанию помощи беженцам войны. активный участник Рево-
люции 1917, член комитета общественного порядка и безопас-
ности, созданного 2 марта 1917; выступал со статьями в газете 
«Сибирская жизнь», призывал население к политическому 
благоразумию, гражданской сознательности. Так, 10 марта 1917 
в статье «На путь труда и новой жизни» писал: «Широкая твор-
ческая созидательная работа строительства жизни на новых 
началах может быть начата… лишь после того, как наступит в 
государстве полное спокойствие и внутренний мир». Скончал-
ся от тифа. Редактор газеты «Сибирская жизнь» а.в. адрианов 
писал: «Отлагая до следующего раза некролог, посвящённый 
его светлой памяти, отметим здесь, что вместе с Н.в. патруше-
вым ушёл от нас молодой, полный сил, видный общественный 
деятель, безупречный адвокат, пользовавшийся общим уваже-
нием, и наш постоянный сотрудник. Мир его праху и хорошая 
память об этом добром человеке с чуткой совестью». Николай 
викулович п. был женат на Надежде Михайловне (р. 1878), до-
чери мещанина гладышева, венчание с которой состоялось в 
Благовещенском соборе в 1900. дочери: валентина (р. 1901), 
вера (р. 1902), Елизавета (р. 1904). 

Младший сын, викул викулович п. (1886 – после 1933), 
учился на инженерно-строительном отделении Томского тех-
нологического института. в годы гражданской войны орга-
низовал на отцовской усадьбе на Большой подгорной ул., 46 
агентурное предприятие. С установлением советской власти по-
кинул Томск, работал техником-механиком южно-енисейского 
комбината «Сибзолото»; в 1933 арестован органами Нквд, 
осуждён на 5 лет лагерей. 

гаТО. ф. 3. Оп. 2. д. 43; Оп. 18. д. 586; ф. 100. Оп. 2. д. 8; ф. 102. Оп. 4. 
д. 1863; ф. 233. Оп. 1. д. 66, 233; Оп. 3. д. 891; Боль людская: книга па-
мяти томичей, репрессированных в 30–40-е и начале 50-х годов. Томск, 
1992. Т. 2; краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции 
Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 2; Томский некрополь. Спи-
ски и некрологи погребённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 
/ отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001; Энцикло-
педический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. 
Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во 
«гео», 2013. 

Патрушев
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ПЕПЕЛЯЕВ (попеляев) пётр Иванович (р. 1820), купец 
2-й гильдии. владел лавкой, торговал кожами. Жена – алексан-
дра фёдоровна (р. 1832). Сын, василий петрович п. (р. 1854), 
состоял непременным членом попечительства для оказания 
помощи переселенцам, открытого при кафедре томского епи-
скопа в 1892.

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2631, 2702; ф. 233. Оп. 3. д. 208; Энциклопеди-
ческий словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: 
М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 
2013. 

ПЕРВУНИНСКИЙ Степан васильевич (р. 1823), купец 
2-й гильдии, перешедший в купечество из томских мещан. Был 
женат на феоктисте васильевне; дети: александр, дмитрий, 
Николай, василий, лидия.

Старший сын, александр Степанович п. (р. 1848), соуч-
редитель товарищества «первунинский и колотилов» (1882);  
в 1890-х стал иркутским купцом 2-й, затем – 1-й гильдии. Тор-
говал железом, приисковыми товарами. Играл заметную роль  
в общественной жизни Иркутска, поддерживал деньгами го-
родскую бесплатную библиотеку имени а.в. потаниной. 

гаТО. ф. 233. Оп. 3. д. 271; краткая энциклопедия по истории купече-
ства и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 2; Энци-
клопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 
2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во 
«гео», 2013. 

ПЕРЕТЦ (перец) Николай Борисович (колли Беркович) 
(?, г. газенпот курляндской губ. – около 1901), купец. Родился 
в мещанской еврейской семье, в Томске поселился не позже на-
чала 1890-х. по данным на 1897, значился как торгующий по 
свидетельству 2-й гильдии, затем – купец 2-й гильдии. владел 
белошвейной мастерской и магазином, в котором продавал раз-
личные ткани российского и западноевропейского производ-
ства, а также кружева, прошивки, изделия своей мастерской.  
в 1892 участвовал в сельскохозяйственной и промышленной 
выставке в красноярске, организованной красноярским отде-
лом Московского общества сельского хозяйства. представлен-
ные им изделия белошвейной мастерской (вышивки, бельё, 
женские костюмы) были удостоены золотой медали. в 1893 был 
удостоен медали и почётного диплома всемирной выставки в 
Чикаго, в 1896 – серебряной медали всероссийской выставки 
в Нижнем Новгороде. в 1897 обращался в Томское губ. управ-
ление за заграничным паспортом для поездки «по торговым 

Пепеляев – Первунинский – Перетц
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делам». два года спустя перевёл производство и торговлю в 
Одессу, а магазин белья и мастерскую вышивок передал шури-
ну Н.к. Фельдштейну. 

Был женат на Ольге кузьминичне, урожд. фельдштейн. 
Старший сын, Борис Николаевич п. (р. 26.01.1890), учился в 
Томском технологическом институте. в феврале 1911, уличён-
ный в «преступной агитации», был выслан под гласный надзор 
полиции в Чердынский уезд пермской губ., а в ноябре того же 
1911 получил разрешение выехать за границу; проживал в Бель-
гии. в октябре 1912 в г. льеже перешёл из иудаизма в протестан-
тизм; в январе 1913 в Брюсселе женился на лидии Ефимовне 
(р. 26.02.1894), дочери директора Томского технологического 
института Е.л. зубашёва. в 1913, в ознаменование 300-летия 
дома Романовых, был освобождён от административного взы-
скания и вернулся в Россию, учился в петроградском политех-
ническом институте им. петра I. в годы первой мировой вой-
ны служил санитаром 4-го Сибирского врачебно-питательного 
передового отряда, находился на передовых позициях при 11-й 
армии. после Революции 1917 вместе с женой и детьми жил и 
работал в Иркутске.

Младший сын, Яков Николаевич п. (р. 07.10.1895), окон-
чил Томскую частную мужскую гимназию (1915). дочь, Эрне-
стина Николаевна п. (р. 17.10.1900), окончила 2-ю Томскую 
женскую гимназию (1917), затем одногодичный подготовитель-
ный к дополнительным испытаниям зрелости класс в той же 
гимназии. в 1918–1920 училась на юридическом факультете 
Томского университета, летом 1920 уехала из Томска в петро-
град.

гаТО. ф. 3. Оп. 13. д. 770, 1901; ф. 102. Оп. 2. д. 3482; ф. Р-815. Оп. 6. 
д. 593; краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции 
Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 2; дмитриенко Н.М., васи-
льева в.а. великий труженик // Сибирская старина: краеведческий аль-
манах. Томск, 1998. № 13(18); Энциклопедический словарь по истории 
купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. 
Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

ПЕРМИТИН Николай васильевич (р. 1856), купец 2-й 
гильдии. (Его брат, Яков васильевич п. (ум. 03.12.1890), чис-
лился мещанином.) занимался торговлей в собственном доме 
на подгорной ул. Жена – Екатерина александровна (р. 1861). 
дети: Екатерина (р. 1881), Иннокентий (р. 1883), Мария 
(р. 1888), двойняшки зинаида и константин (р. 1891), Михаил 
(р. 1893), алексей (р. 1896). 

гаТО. ф. 233. Оп. 1. д. 517; Оп. 3. д. 766.

Пермитин
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ПЕРМИТИН Яков александрович (ум. 19.04.1896), ку-
пец. Родился в мещанской семье. С 1877 и до конца жизни был 
купцом 2-й гильдии, владел лосиным заведением в заисточье, 
позже добавил к нему кожевенное, мыловаренное, свечное за-
ведения. в 1880-х организовал совместно с в.Е. Носковым тор-
говый дом «Носков и пермитин», которому передал свои коже-
венное и свечно-мыловаренное заведения. Избирался гласным 
Томской городской думы (1894–1897).

Жена, анна васильевна п. (1842 – 26.10.1927), после 
смерти мужа значилась купчихой 2-й гильдии. владела тор-
говой лавкой в гостином дворе, занималась выделкой и про-
дажей мыла. участвовала со своей продукцией в 1-й западно-
Сибирской выставке в Омске (1911). 

дочь, Евлампия (Евлалия) Яковлевна п. (р. 1864), вла-
дела мыловаренно-свечным заводом на Миллионной ул., 81. 
(в 1920 завод был национализирован, выпускал мыло для 5-й 
красной армии.) в 1903 была утверждена почётной попечи-
тельницей заозёрного женского начального училища.

Сын, василий Яковлевич п. (1869 – после 1919), занимал-
ся торговлей, служил старшим мастером на мыловаренном за-
воде своей матери.

гаТО. ф. 38. Оп. 1. д. 65; гаТО. ф. 233. Оп. 3. д. 201, 766, 891; ф. Р-63. 
Оп. 1. д. 10; ф. Р-240. Оп. 1. д. 889; ф. Р-394. Оп. 1. д. 3; Томский некро-
поль. Списки и некрологи погребённых на старых томских кладбищах. 
1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001; 
Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сиби-
ри: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое 
изд-во «гео», 2013. 

ПЕТЛИН Яков Матвеевич (1783 – после 1822), купец. 
Родился в мещанской семье. С 1816 приписывался к томскому 
купечеству по 3-й гильдии, с объявленным капиталом 8010 руб. 
занимался мелочной торговлей. владел домом. Был трижды 
женат; в третьем браке – на Харитонии (Харитине) петровне 
(1783 – после 1822), дочери крестьянина дуреева. дети от пер-
вого брака: анна (р. 1808), Михаил (р. 1811). 

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 3466; ф. 127. Оп. 1. д. 913, 1207; ф. 321. Оп. 1. д. 5.

ПЕТРОВ афанасий Михайлович (1832 – 30.03.1900), ку-
пец 2-й гильдии, неграмотный. владел шорной мастерской на 
Малой подгорной ул., 14, использовал труд 14 наёмных рабо-
чих. Торговал изделиями своей мастерской в лавке на Базар-
ной пл. Жена – васса андреевна (1835 – после 1900); сыновья 
Семён, пётр (р. 1877). 

Пермитин – Петлин – Петров
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Старший сын, Семён афанасьевич п. (1854/1855 – после 
1920), значился томским, затем нарымским купцом 2-й гиль-
дии. в лавке на Базарной пл. торговал мясом, имел несколько 
питейных заведений. после смерти отца унаследовал его шор-
ное заведение. в 1920-х входил в религиозную группу, «двад-
цатку», при Сретенской церкви в Томске, избирался казначеем. 
Жил вместе с семьёй в собственном доме на Большой подгор-
ной ул., 20. Жена – анна (анисья) петровна (р. 1854/1856); 
дети: владимир (р. 1875), Евдокия (р. 1878), Иван (р. 1882), 
павел (р. 1885), александр (р. 1886), анна (р. 1893), григорий 
(р. 1897). 

гаТО. ф. 196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 3. д. 764, 766; ф. Р-240. Оп. 1. д. 889; 
краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 
4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 2; Томский некрополь. Списки и некро-
логи погребённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. 
Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001; Энциклопедический 
словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / 
отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

ПЕТРОВ Иван афанасьевич (1830 – 09.09.1883), купец. 
получил т. н. домашнее воспитание, нигде не учился. в 1857–
1864 был томским купцом 3-й гильдии, в 1865 стал купцом 1-й 
гильдии, в 1867 – 2-й гильдии, затем до 1874 – опять был в 1-й 
гильдии, а с 1874 – во 2-й гильдии. занимался добычей золота, 
имел прииски в Томском и алтайском горных округах. унасле-
довал от отца деревянный дом в Томске, но в 1883 оказался в 
должниках у томского купца ф.И. Манасевича, и на его недви-
жимое имущество был наложен запрет.

Избирался гласным Томской городской думы; кандида-
том в заседатели Томского городового сиротского суда; в 1864–
1870 был товарищем директора Сибирского общественного 
банка. погиб от рук грабителей в тайге по дороге на один из 
приисков. Сообщая о его гибели, местные журналисты писали, 
что он «имел много друзей, и многие сожалеют о нём; вообще 
он пользовался репутацией хорошего доброго человека…». 

п. всю жизнь оставался холостым, жил одной семьёй с 
матерью, вдовой Ириной фёдоровной (1806 – после 1866), и се-
строй параскевой. 

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2438, 2631, 2702; ф. 233. Оп. 1. д. 112; краткая 
энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Но-
восибирск, 1996. Т. 3, кн. 2; Томский некрополь. Списки и некроло-
ги погребённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. 
Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. Энциклопедический 
словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / 
отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

Петров



209

ПЕТРОВ Семён Тимофеевич (1803 – после 1867), купец 2-й 
гильдии. Был женат на Матрёне васильевне (р. 1825); сын григо-
рий (р. 1845) – гласный Томской городской думы (1879–1882).

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2702; ф. 233. Оп. 3. д. 104.

ПЕТРОВ Сергей петрович (середина – вторая полови-
на XIX в.), купец. в 1850-х, проживая в Томске, был доверен-
ным московского (ранее елабужского) купца Стахеева. значил-
ся елабужским купцом 3-й гильдии, в 1880-х – 1-й гильдии.  
в 1862–1896 состоял соучредителем торгового дома «С.п. пет-
ров и п.в. Михайлов», от имени которого велась оптовая и роз-
ничная мануфактурная и колониальная торговля. Между чле-
нами торгового дома соблюдалось разделение труда: п. жил по 
преимуществу в Москве, где отслеживал состояние рынка, за-
нимался закупками товаров, которыми в Сибири распоряжался 
п.в. Михайлов. 

в 1858, получив одобрение томского епископа парфе-
ния (попова) и губернатора в.а. Бекмана, построил на свои 
средства часовню во имя Иверской иконы Божией матери  

Иверская часовня, построенная на средства С.п. петрова. 
Открытка / изд. товарищества «А. Усачев и Г. Ливен», начало 1900-х

Петров С.Т. – Петров С.П.
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на Базарной пл., где в старые времена находилось дере-
вянное здание Богоявленской церкви*. (Часовня была 
разрушена в 1930-е и возрождена в 2002.) Оказывал мате-
риальную поддержку алтайской духовной миссии, устро-
ил лодочную переправу через Телецкое озеро. в 1893 стал 
членом комитета по постройке Троицкого кафедраль-
ного собора (третьего состава), пожертвовал для собора  
5 вызолоченных крестов стоимостью 13,5 тыс. руб.

гаТО. ф. 233. Оп. 3. д. 384; а. М. как возникла первая мысль об устрой-
стве Иверской часовни в г. Томске // Томские епархиальные ведомости. 
Томск, 1908. 1 авг.; Евтропов к.Н. История Троицкого кафедрального 
собора в Томске (постройка его с характеристикой времени и деятелей): 
лепта к трёхсотлетию гор. Томска. Томск, 1904.

ПЕТРОВ-РОДИОНОВ Яков Иванович (13.10.1807 – 
12.04.1882), купец. Родился в мещанской семье, члены которой 
занимались извозным промыслом, возможно, его отцом был 
Иван Яковлевич п., который в 1859 значился колыванским 3-й 
гильдии купцом. Мать, афимья лаврентьевна, жила в семье 
сына. Состоял во 2-й гильдии, но в 1847 был признан по суду не-
состоятельным. На 1848 зачислился в томские 3-й гильдии куп-
цы, некоторое время находился в мещанском сословии. (к 1856 
выплатил свой долг в размере 64485 руб. – по 10 коп. за рубль 
по мировой сделке, и конкурс о несостоятельности был прекра-
щён). в 1861 стал купцом 2-й гильдии, в 1865–1867 – купцом 1-й 
гильдии. потомственный почётный гражданин (в 1870-х). зани-
мался торговлей, владел 29 лавками, конторой транспортирова-
ния кладей, недвижимостью. Наследством, которое оценивалось 
почти в 150 тыс. руб., управлял его зять, купец И.а. Еренев. 

п. служил алдерманом (1834), заседателем городового 
суда (1840–1843, 1858–1861), товарищем директора Сибирско-
го общественного банка (1846–1849), избирался кандидатом 
городского головы (1864–1867). по сообщению «Сибирского 
вестника» (1891. 14 сент.), он был «богатый, властный и умный 
мужик, сумевший заставить держать на привязи языки о его 
прошлом». в чём состояло прошлое – газетчики умалчивали. 

п. интересовался томской стариной и делился своими 
знаниями с томским историком к.Н. Евтроповым, автором 
книги о Троицком соборе. Жертвовал на нужды Томской губ. 
мужской гимназии. выстроил на свои средства каменную огра-
ду вокруг преображенского кладбища в Томске. пожертвовал 
деньги на строительство Иннокентьевской церкви, заложенной 
в 1861 вблизи преображенского кладбища на собственном зе-
мельном участке п.-Р. в 1864 он подарил земельный участок 

Петров-Родионов

*Время  
от времени  
в краеведческих 
статьях  
встречаются 
совершенно 
недостоверные 
указания  
на то, что П. 
был инженером, 
проектировщи-
ком Иверской 
часовни. 
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бывш. купчихе Е.И. Михеевой, 
принявшей монашеский по-
стриг. На участке была учреж-
дена женская община (с 1876 – 
Иоанно-предтеченский жен-
ский монастырь), на терри-
тории которой была освяще-
на в 1865 Иннокентьевская 
церковь. в 1880 построил до-
мовую церковь в городской 
больнице в загородной (уни-
верситетской) роще. п. был 
погребён рядом с женой на 
кладбище при женском мо-
настыре, на надмогильном 
памятнике была сделана над-
пись: «помолитесь и прости-
те меня грешного. помни мя, 
господи, егда приидеши во 
царствие Твоем». 

Награды: ордена св. 
анны 2-й и 3-й степени 
(1881). 

первая жена – алексан-
дра алексеевна, бывш. мещан-
ка. вторая жена, Марья Ива-
новна (25.03.1815, г. кузнецк 
Томской губ. – 25.03.1881, 
Томск), дочь кузнецкого куп-
ца Иоанна ломшакова, про-
жила в браке с п.-Р. более 30 лет, занималась благотворитель-
ностью в пользу женского монастыря, на кладбище которого и 
была погребена.

дочь от первого брака, пелагея Яковлевна (р. 1835), была 
замужем за порфирием алексеевичем кайдаловым (1824–
1856), томским полицмейстером (1867–1874). Их дочери: анна 
(р. 1860), София (р. 1871), валентина (р. 1872), Ольга (р. 1879). 
кроме них, сын Николай (р. 1870), крестник золотопромышлен-
ника И.д. асташёва; окончил 4 класса Томской губ. мужской 
гимназии, до выхода в отставку в 1904 служил полицейским 
приставом 4-го участка в Томске, дослужился до чина титуляр-
ного советника.

дочь п.-Р. от второго брака, александра Яковлевна 
(р. 1848), была замужем за купцом И.а. Ереневым. 

церковь во имя святителя  
Иннокентия, построенная  
Я.И. петровым-Родионовым  
в женском монастыре. 
Публ. по: Виды города Томска  
на память: [репринт]  
(Томск, 2004)

Петров-Родионов
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гаТО. ф. 3. Оп. 2. д. 2884; ф. 125. Оп. 1. д. 423; ф. 127. Оп. 1. д. 2178, 2438, 
2631, 2702; ф. 233. Оп. 2. д. 119; Евтропов к.Н. История Троицкого кафе-
дрального собора в Томске (постройка его с характеристикой времени 
и деятелей): лепта к трёхсотлетию гор. Томска. Томск, 1904; краткая 
энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Ново-
сибирск, 1996. Т. 3, кн. 2; ларьков Н.С., Чернова И.в. полицмейстеры, 
комиссары, начальники: (руководители правоохранительных органов 
Томской губернии, округа, области в XIX – XX вв.). Томск, 1999; Том-
ский некрополь (по документам фонда великого князя Николая Михай-
ловича в РгИа) / сост. д.Н. Шилов. Спб., 2010.

ПЕШКОВСКИЕ, купеческие братья:
1) константин Яковлевич п., томский купец 2-й гильдии, 

перечислился из томских мещан в 1882. владел ренсковым по-
гребом, торговал бакалейными товарами. Жена, анна григо-
рьевна, в 1900-х торговала по свидетельству 2-й гильдии апте-
карскими товарами. 

2) Иосиф (Осип) Яковлевич п. (1852, Томск – после 1919) 
родился в семье еврейских мещан, стал купцом 2-й гильдии. 
Торговал бакалеей (1870-е), в 1900 открыл мясную лавку на ду-
ховской ул., в годы гражданской войны занимался скупкой ско-
та по сёлам Томской губ. Жил с семьёй в собственном доме на 
Солдатской, 47/49, имел 2 лошади. Жена – Сара Моисеевна (ва-
сильевна) (р. 1863); дети: Яков (р. 1894), константин (р. 1895), 
Рахиль (р. 1899), Моисей (р. 1900). 

3) фридман Яковлевич п. (р. 1864) занимался торговлей. 
Жил на Никитинской ул., 34. Был дважды женат, во втором бра-
ке – на анне климентьевне (р. 1882); дочь от первого брака – 
августа (р. 1895). 

гаТО. ф. 196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 1. д. 233; Оп. 3. д. 271, 891; ф. Р-240. 
Оп. 1. д. 889; адрианов а.в. г. Томск в прошлом и настоящем. Томск, 
1890.

ПИЛЯСОВ аким акимович (Иоаким Иоакимович) (1819 – 
08.04.1887?), купец 3-й гильдии, в 1860-х – 2-й гильдии. владел 
заведением по производству восковых свечей (в 1874 – 1 мастер, 
4 рабочих, 500 пуд. белого воска, 200 пуд. желтого; в 1888 – 4 
рабочих, производство на 12 тыс. руб.). Служил церковным ста-
ростой воскресенской церкви (1857–1877), жертвовал в поль-
зу церкви вещами, богослужебными книгами, провёл ремонт 
церковного здания. Награждён золотой медалью на аннинской 
ленте (1872). делился своими воспоминаниями о томской ста-
рине с к.Н. Евтроповым. 

Жена, Наталья Степановна (1828 – не позже 1882), по-
сле смерти мужа управляла свечным заводом. Старший сын,  

Пешковские – Пилясов
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архип акимович (Иоакимович) п. (р. 1847), торговал по биле-
ту 2-й гильдии, владел золотым прииском. в 1883 был признан 
банкротом, и его прииск забрали в казну. Сблизился с поли-
тическими ссыльными, создавшими в Томске красный крест 
Народной воли. Его приглашали к участию в иркутской газете 
«Сибирь». Т.Х. Наумова, жена писателя Н.И. Наумова, писала 
ему по этому поводу: «зная лично, что вы всему хорошему ока-
зываете искренне сочувствие, на этом основании я и рекомен-
довала вас и ваш кружок личностям, заинтересованным Сиби-
рью». Жизнь его оборвалась трагически: по семейной легенде, 
он уморил себя голодом, считая себя виноватым в убийстве 
провокатора на его заимке, служившей явкой для нелегальных 
встреч политических ссыльных. 

дочь Евдокия акимовна (р. 1848) была замужем за куп-
цом 1-й гильдии а.г. Малых. второй сын, Николай акимович 
п. (р. 1854), с конца 1880-х – купец 2-й гильдии, владелец ма-
стерской церковных восковых свечей в собственном доме на 
Магистратской ул.

аким акимович и Наталья Степановна пилясовы. 
ГАТО

Пилясов
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гаТО. ф. 3. Оп. 18. д. 586; Оп. 41. д. 152; ф. 127. Оп. 1. д. 2438, 2702; 
ф. 170. Оп. 2. д. 629; ф. 411. Оп. 1. д. 300; Евтропов к.Н. История Троиц-
кого кафедрального собора в Томске (постройка его с характеристикой 
времени и деятелей): лепта к трёхсотлетию гор. Томска. Томск, 1904; 
краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 
4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 3; Томский некрополь (по документам 
фонда великого князя Николая Михайловича в РгИа) / сост. д.Н. Ши-
лов. Спб., 2010; Энциклопедический словарь по истории купечества и 
коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: 
академическое изд-во «гео», 2013.

ПИСКУЛИН Никифор агеевич (вторая половина  
XIX в.), купец. Родился в крестьянской семье, принадлежавшей 
к единоверческой церкви. в 1890-х торговал в Томске по свиде-
тельству 2-й гильдии приисковыми товарами.

Сын, Иван Никифорович п. (около 1868 – 10.02.1898), 
купец 2-й гильдии, был прихожанином Троицкой единовер-
ческой церкви, скончался от паралича сердца. дочь Екатерина 
Никифоровна в 1896 вышла замуж за купца И.Е. Кухтерина.

краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 
4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 3; Томский некрополь. Списки и некро-
логи погребённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. 
Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001.

ПИСКУНОВ Назар (Назарий) гаврилович (р. 1839, 
кыштымский завод Екатеринбургского уезда пермской губ.), 
купец. Родился в семье крестьян-мастеровых. в 1880-х был бий-
ским купцом 2-й гильдии, в 1890-х – томский купец 2-й гиль-
дии. Торговал мясными продуктами и жировыми товарами в 
собственной лавке на Московском тракте, 3. в 1898 утверждён 
старостой церкви при Томской губ. больнице.

Жена – Ирина Никандровна (Никифоровна) (1842–
16.09.1908); дети: Иван, Иннокентий, Николай, Нина (р. 1880). 

Старший сын, Иван Назарович п. (р. 1866), был женат 
на анне дмитриевне, у них был сын павел (р. 1892). второй 
сын, Иннокентий Назарович п. (1868 – 23.02,1905), женатый 
на бывш. крестьянке Тобольской губ. агафии Егоровне, урожд. 
кремлёвой. Их дочь клавдия (р. 15.02.1897) окончила Мариин-
скую женскую гимназию, позже – одногодичный подготови-
тельный к дополнительным испытаниям зрелости класс при 
2-й Томской женской гимназии и в сентябре 1918 была при-
нята вольнослушательницей естественного отделения физико-
математического факультета Томского университета. в том же 
1918 вышла замуж за инженера Стерлитамакского кантонного 
управления местного транспорта С.п. зорина и уволилась из 

Пискулин – Пискунов
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университета. кроме неё, в семье росли вера (ум. 19.09.1928) и 
георгий (ум. 14.05.1932). 

Третий сын, Николай Назарович п. (07.12. 1877, Ени- 
сейск – 15.11.1945, Томск), окончил Томскую губ. мужскую гим-
назию (1899) и медицинский факультет Императорского Том-
ского университета со степенью лекаря (1906). Работал лаборан-
том, затем ассистентом университетской кафедры гистологии и 
эмбриологии, занимался научными исследованиями под руко-
водством профессора а.Е. Смирнова, а после его смерти в 1910 – 
под руководством профессора С.г. Часовникова. в 1911 опубли-
ковал в «Известиях Томского университета» научную статью под 
названием «к вопросу о нервных узлах сердца некоторых птиц», 
имел также научные публикации на немецком языке. в годы 
первой мировой войны ушёл из университета, занимал долж-
ность санитарного врача, служил врачом сельского врачебного 
участка, врачом транспортной страховой кассы. в 1925–1935 ра-
ботал в качестве врача-терапевта поликлиники Томской ж. д.,  
с 1935 до последних дней жизни – в центральной поликлинике 
Томского горздрава (совр. поликлиника №1) врачом помощи 
на дому, затем ординатором первого участка. 

гаТО. ф. 102. Оп. 2. д. 3558; Оп. 3. д. 604; ф. 233. Оп. 3. д. 766; краткий 
исторический очерк Томского университета за первые 25 лет его суще-
ствования (1888–1913 гг.). Томск, 1917; Томский некрополь. Списки и 
некрологи погребённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. 
ред. Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001; Энциклопеди-
ческий словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: 
М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 
2013.

ПИЧУГИН Матвей, купец 3-й гильдии. в 1827 городо-
вой сиротский суд назначил его опекуном над имуществом и 
детьми купеческой жены Марфы Жуковой. Сам он был женат 
на феоктисте Михайловне.

гаТО. ф. 235. Оп. 1. д. 256.

ПИЧУГИН прокопий Ильич (ум. 1871), купец. Родил-
ся в купеческой семье. в 1847–1860 – купец 3-й гильдии, затем 
около пяти лет был купцом 2-й гильдии, в 1865 переведён в ме-
щане по необъявлении капитала. Избирался товарищем дирек-
тора Сибирского общественного банка в Томске (1862). Жена – 
анастасия Егоровна. Сын, андрей прокопьевич п. (ум. 1870), 
был доверенным отца по торговле чаем, сахаром, одеждой, 
конской сбруей. владел заимкой в пригороде Томска. прожил 
около года в старообрядческом скиту, читал рукописные книги. 

Пичугин М. – Пичугин П.И.
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возвратившись в Томск, играл в любительских спектаклях, по-
сещал городскую публичную библиотеку, размещённую в Том-
ской губ. мужской гимназии, приобретал и раздавал знакомым 
книги по философии и политическим наукам. заинтересовался 
учением социалистов-утопистов; завязал знакомство с живши-
ми в 1864–1865 в Томске г.Н. потаниным и Н.М. Ядринцевым, 
часто принимал их и других знакомых на своей заимке, где 
они и были арестованы в мае 1865 по обвинению в сепаратист-
ских намерениях. впоследствии г.Н. потанин посвятил ему 
несколько страниц своих «воспоминаний», а Н.М. Ядринцев 
характеризовал его так: «Один из замечательных самородков, 
давших себе образование, небогатый торговец города Томска, 
андрей пичугин, принимал деятельное участие в распростра-
нении просвещения…». Его жену звали Ольгой, детей в семье 
не было.

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2178, 2438; Оп. 2. д. 2692; ф. 233. Оп. 1. д. 58; 
Ядринцев Н.М. Из «Очерков общественной жизни на окраине» // лите-
ратурное наследство Сибири. Новосибирск, 1979. Т. 4; краткая энцикло-
педия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 
1996. Т. 3, кн. 3.

ПИЧУГИН фёдор федосиевич (феодор федосеевич) 
(р. 1852/53), купец 2-й гильдии. Родился в семье федоса (федо-
сея) Ивановича п., нарымского купца; его брат – Николай фе-
досович п. (ум. 22.04.1898, Томск). Не позже начала 1880-х за-
нимался производством гончарных и терракотовых изделий. в 
1893 приобрёл паровой кирпичный завод красноярского купца 
И.а. данилова, открытый в 1881 для снабжения строительства 
здания Томского университета; в 1894 устроил при кирпичном 
заводе мастерскую для изготовления различных фарфоровых 
вещей из белой глины, доставляемой из дер. лязгиной. под 
руководством художника а.Т. Борисова, до прибытия в Томск 
работавшего на фаянсовой фабрике перевалова в Иркутске,  

в доме ф.ф. пичугина  
располагается  
детско-юношеский 
центр «звездочка» 
(ул. косарева, 9). 
Фото Г. Листвина, 
2014 г.

Пичугин
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изготавливались вазы, статуэтки. в 1896 получил официальное 
разрешение Томской городской управы на содержание завода 
по производству кирпича, гончарных, изразцовых и терракото-
вых изделий, который находился близ ипподрома (территория 
совр. дворца зрелищ и спорта). в 1910-х завод п. был оснащён 
паровым двигателем, к работам привлекалось до 100 рабочих 
(как правило, они жили в бараках при заводе), выпускалось  
5 млн кирпичей в год. в годы первой мировой войны п. при-
обрёл завод И.М. Некрасова. по сведениям газеты «красное 
знамя» (1927. 28 дек.), п. ушёл из города вместе с отступавши-
ми частями армии колчака. постановлением Сибирского со-
внархоза от 22 мая 1920 его кирпичеделательное производство 
было национализировано и полгода спустя законсервировано, 
но позже было восстановлено и функционировало как кирпич-
ный завод № 1. кроме кирпичного производства, п. занимался 
лесоторговлей. Был женат на феофании андреевне (р. 1853). 
Жилой дом п., построенный вблизи кирпичного завода, со-
хранился до сих пор, в нём находится детско-юношеский центр 
«звёздочка» (ул. косарева, 9). 

гаТО. ф. 3. Оп. 19. д. 922; ф. 233. Оп. 1. д. 233, 614; ф. Р-173. Оп. 1. д. 1268; 
ф. Р-240. Оп. 1. д. 889; краткая энциклопедия по истории купечества и 
коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 3.

ПЛОТНИКОВ Иван Михайлович (07.01.1861, Тобольск – 
после 1933), купец. Родился в купеческой семье, его отец, Миха-
ил данилович п. (р. 1826), был тобольским купцом 1-й гильдии, 
занимался подрядами, владел пароходством, судостроительной 
верфью. учился в Тобольской губ. мужской гимназии, но окон-
чил только три класса (1877); обратился к семейному делу. Неко-
торое время, уже проживая в Томске, числился как купеческий 
1-й гильдии сын, затем стал томским 2-й гильдии купцом, имел 
сословное звание потомственного почётного гражданина. в 1889 
вместе с отцом и братьями учредил торговый дом «М. плотников 
и сыновья», а после смерти отца и братьев, с середины 1890-х, 
стал фактическим распорядителем торгового дома. в 1898 по-
строил первую в Сибири рыбоконсервную фабрику, затем – сете-
вязальную фабрику; организовал добычу соли на арендованных 
государственных соляных озёрах. по данным на 1914, владел 10 
пассажирскими и 5 буксирными пароходами, одним морским 
лихтером «Мария» для плавания в Обскую губу, 5 моторными 
катерами, использовавшимися при ловле рыбы (все суда были 
выстроены на собственной верфи), а также 5 рыбоконсервными 
фабриками, устроенными в местах лова, в устье Оби. Торговый 

Плотников
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дом п. вёл торговлю консервами, солёной рыбой, солью, хлебом, 
орехами, сливочным маслом. п. владел недвижимым имуще-
ством в Томске, в частности домами на пересечении Магистрат-
ской ул. и Русаковского пер., 34/14. 

п. был известен активной общественной деятельностью: 
с 1894 на шесть сроков подряд избирался гласным Томской 
городской думы; состоял членом учётного комитета Томского 
отделения государственного банка (1899–1906); с 1903 служил 
старостой домовой церкви при владимирском детском приюте; 
в августе 1915 вошёл в городской комитет по оказанию помо-
щи беженцам войны. в июне 1917 был избран товарищем пред-
седателя экстренного съезда судовладельцев Обь-Енисейского 
бассейна, под его руководством было решено начать работу по 
нормированию оплаты труда судорабочих, организовать ко-
миссию на случай конфликтов с рабочими. 

государственные награды: золотые медали на станислав-
ской, александровской и андреевской лентах. 

в 1886 женился на дочери купца д.И. Тецкова – вере 
дмитриевне (р. 1864); она поддерживала добрые отношения с 
томским историком к.Н. Евстроповым, делилась с ним воспо-

минаниями о своём отце, получила экземпляр его книги 
о Троицком кафедральном соборе с дарственной надпи-
сью «вере дмитриевне плотниковой от признательно-
го автора, 12/Х 1904»*. дети: клавдия (р. 09.04.1887); 
Михаил (р. 14.05.1888); Борис (р. 14.12.1890); Милица 
(Мелиция) (р. 23.07.1896) – слушательница Сибирских 
высших женских курсов; Ростислав (р. 07.01.1898); Со-
фия (р. 13.11.1899); виктория (р. 29.03.1902); андрей 
(р. 17.08.1903); Наталья (р. 22.08.1905).

после Революции 1917 п. оставался с семьёй в Том-
ске. в 1922 в его усадьбе были описаны с целью реквизи-
ции различные домашние вещи, иконы, дрова, а также 
личный архив. в 1929 он был арестован органами Нквд, 
обвинён в контрреволюционной деятельности и приго-
ворён к 10-летней ссылке в Туруханский край; в сентябре 
1933 решением президиума вцИк освобождён.

гаТО. ф. 127. Оп. 2. д. 706; ф. 233. Оп. 2. д. 694, 1485; ф. Р-240. Оп. 1. 
д. 889; в торгово-промышленном мире (юбилей фирмы торговый дом 
«Михаил плотников и сыновья») // Сибирская жизнь. Томск, 1915. 18 
янв.; Боль людская. книга памяти репрессированных томичей / сост. 
в.Н. уйманов. Томск, 1994. Т. 4; Из истории земли Томской. 1921–1924. 
Народ и власть: сб. документов и материалов / сост. а.а. Бондарен-
ко, в.И. Марков, Б.п. Тренин. Томск, 2000; Из истории земли Том-
ской. 1925–1929. Народ и власть: сб. документов и материалов / сост. 
в.И. Марков, Б.п. Тренин. Томск, 2000. 

Плотников

*Книга  
К.Н. Евтропова,  
сохранившаяся  
в фондах  
Томской  
областной   
библиотеки 
имени  
А.С. Пушкина, 
была  
переиздана 
в 2009, и та, 
которой книга 
была подарена 
автором,  
в переиздании 
ошибочно  
названа  
родственницей 
купца  
Н.Н. Плотни-
кова.
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ПЛОТНИКОВ Николай Николаевич (1850 – 
06.11.1905), томский мещанин, после 1878 – томский 2-й 
гильдии купец, в 1900-х вновь переведён в мещане. Торговал 
мясом, имел две бакалейные и одну мучную лавки. занимал-
ся добычей шлихового золота в Мариинском округе. владел 
большим участком земли с хорошей берёзовой рощей, с клю-
чами и ручьями, ограниченным ул. александровской, Торго-
вой, Ярлыковской и Жандармской; построил в роще жилой 
дом в девять комнат. в 1902 он вёл переговоры о продаже 
этого участка Общественному собранию, просил за него 60 
тыс. руб., но сделка не состоялась. уже после смерти п. его 
земельный участок был приобретён в.л. Морозовым, устро-
ившим на нём сад «Буфф».

п. избирался председателем Томского городового си-
ротского суда (1891), гласным Томской городской думы (1894–
1897), членом Томского биржевого комитета первого состав 
(1900). Был женат на пелагее павловне (1850 – 30.09.1915); 
их сын – виктор (р. 12.04.1874).

гаТО. ф. 3. Оп. 2. д. 43; ф. 233. Оп. 1. д. 70; ф. 433. Оп. 2. д. 36; РгИа. 
ф. 22. Оп. 1. д. 51; Томский некрополь. Списки и некрологи погребённых 
на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001.

ПОПОВ Ипполит Николаевич (р. 1856), купец 2-й 
гильдии. в Томске жил с 1900, занимался торговлей. Не 
позднее 1907 совместно с д.Е. Зверевым создал товарищество 
«И.Н. попов и д.Е. зверев», в собственности которого нахо-
дилась техническая контора на почтамтской ул., 3 (в доме 
Н.И. Орловой), а также склад товаров. Товарищество про-
давало канализационные трубы, оборудование для ванных 
и туалетов, сверлильные и токарные станки, железо и сталь 
различных сортов, гвозди, проволоку, сепараторы и масло-
бойки; осуществлялись работы по устройству канализации, 
газо- и водопроводов, техническое оборудование различных 
предприятий, прачечных, бань. 

Избирался председателем попечительного совета 1-й 
Сибирской торговой школы. Жена – Елена Иосифовна; дети: 
Евгений, выпускник Императорского Томского университета, 
врач, стал полным товарищем отцовской фирмы; александр; 
павел; константин; Сергей; Борис; Нина.

гаТО. ф. 233. Оп. 3. д. 1028; краткая энциклопедия по истории купече-
ства и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т.  3, кн. 3.

Плотников – Попов
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ПОПОВЫ, купеческое семейство:
1) андрей Яковлевич п. (1763, Новгород – 1833) родил-

ся в семье Якова александровича п., вместе с родителями 
перебрался в верхотурье, где стал купцом 1-й гильдии, позже 
был удостоен почётного звания коммерции советника. Слу-
жил управляющим Богословскими горными заводами похо-
дяшиных. С 1810-х занимался винными откупами, арендовал 
казённые каменский, Боготольский и Екатерининский вино-
куренные заводы, в 1828–1832 – падунский винокуренный за-
вод в Тобольской губ. по свидетельству в.Н. Разгона, входил в 
число крупнейших винных откупщиков Сибири, вместе с пле-
мянниками федотом и Степаном п. получил более 1 млн руб.  
прибыли. 

в 1827 получил разрешение комитета министров на пои-
ски и разработку золотосодержащих песков в сибирских губ. 
Организованные им поиски увенчались первым успехом: в 1828 
в липченской вол. Тюменского округа Тобольской губ. было от-
крыто 4 золотосодержащих прииска, в Томском округе открыт 
31 прииск, в следующем 1829 было открыто 10 золотых приис-
ков на притоках р. Берикюль в Мариинском округе. Со своим 
племянником, федотом Ивановичем п., организовал одну из 
первых в Сибири золотопромышленную компанию (1830).

Был для своего времени достаточно свободомыслящим 
человеком. по сведениям в.Н. Разгона, почерпнутым им из 
«Тобольских губернских ведомостей», ещё в молодые годы от-
казался перейти на казённую службу, поскольку звание купца, 
«свободного во всех действиях и предприятиях, вольного на 
всевозможные отлучки и пребывания, где вздумается …пред-
почитал всему на свете». п. является одним из первых томских 
благотворителей: совместно с племянником федотом Иванови-
чем п. построил церковь в томском пригороде на р. Басандайке. 
завещал 15 тыс. руб. на строительство в Томске здания мужской 
гимназии, 40 тыс. руб. – на открытие Сибирского женского ин-
ститута, 50 тыс. руб. – на учреждение банка в верхотурье. Но 
решением императора Николая I основная часть завещанных 
п. денег (255 тыс. руб.) была направлена на устройство Сибир-
ского общественного банка, открытого в Томске в 1844. На про-
центы с доходов банка – по 2 тыс. руб. ежегодно – предполага-
лось открытие и содержание двух женских учебных заведений, 
в их числе – Мариинской женской гимназии в Томске. главны-
ми наследниками п. стали племянник Степан Иванович п. и 
племянница Татьяна Ивановна, жена купца Е.в. Филимонова. 

2) федот Иванович п. (ум. в апреле 1832), племянник ан-
дрея Яковлевича п. и его компаньон. Числился верхотурским 
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1-й гильдии купцом, удостоен почётного звания коммерции 
советника (1830). в Томске жил не позже чем с 1816, купил у 
мещанина Степнова дом, устроил кожевенное и салотопенное 
заведения вблизи Томска. в 1820-х брал подряды на перевозку 
по Сибири железных товаров, доставлял свинец с Нерчинских 
горных заводов в петербург, медные деньги из Томска и Бар-
наула – в Екатеринбург. вместе с дядей, андреем Яковлевичем 
п., снаряжал поисковые партии; в 1830 генерал-губернатором 
западной Сибири был признан «равным участником» компа-
нии а.Я. попова в организации приисков золотосодержащих 
песков. в феврале 1832, незадолго до своей смерти, составил 
компанию с И.д. асташёвым. Сам лично участвовал в поиско-
вых экспедициях, во время одной из них сильно простудился и 
вскоре скончался от скоротечной чахотки. Оставался холостым, 
всё свое имущество завещал брату, Степану Ивановичу п. 

3) Степан Иванович п. (1786 – 07.03.1852), племянник 
андрея Яковлевича п., брат федота Ивановича п. Числился се-
мипалатинским 1-й гильдии купцом, имел сословное звание по-
томственного почётного гражданина, почётное звание коммер-
ции советника. занимался соляными откупами, организовал 

Басандайская церковь, построенная а.Я. и ф.И. поповыми. 
Литография по рисунку Ю. Флека. 1868 г. Предоставлено отделом  
рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ
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доставку соли из коряковского озера (на севере совр. Республи-
ки казахстан) в Тобольскую губ.; в 1839–1842 выполнял винные 
откупа в Самарской губ. (559 тыс. руб. ежегодно). 

получил наследство брата федота Ивановича п. (в том 
числе 2 тыс. десятин земли в устье р. Басандайки) и дяди ан-
дрея Яковлевича п. в 1833 (по др. сведениям – в 1838) приоб-
рёл земельный участок (3 тыс. десятин) в Спасской вол. Том-
ского округа по течению р. Басандайки у статского советника 
к.в. Меллера, оформил его на имя своей дочери и построил на 
нём винокуренный завод, названный в честь дочери алексан-
дринским (позже перешедший в.И. Базилевскому); тогда же 
продал часть своего имения (224 десятины) купцу С.Е. Сосули-
ну. кроме того, на его землях в пригороде Томска действовали 
кожевенная мануфактура, мыловаренное и салотопенное заве-
дения (возможно, полученными в наследство от старшего бра-
та). в 1853 г.С. Батеньков так описывал владения п.: «вблизи 
много деревень, винокурен ный завод на речке Басандайке с го-
сподским домом и при устье её дача г[оспод] поповых того же 
имени и с хорошею церковью».

Состоял в золотопромышленной компании с андреем 
Яковлевичем п., не позже 1834 вошёл в «компанию по произ-
водству золотых промыслов господ надворного советника аста-
шёва и коммерции советника Степана попова». в 1833 получил 
официальное разрешение на поиски руд в Баян-аульском и 
каркаралинском округах Семипалатинской обл., открыл зале-
жи серебро-свинцовых и медных руд и каменного угля, орга-
низовал их добычу. в 1844 построил Благодато-Стефановский 
серебро-свинцовый и медеплавильный завод в каркаралин-
ском округе, в 1849 – александровский плавильный завод в 
Баян-аульском округе, затратив на их устройство около 3 млн 
руб. за 1844–1851 получил 25 пуд. серебра, 20 тыс. пуд. свинца, 
а в течение одного 1851 на его рудниках и приисках было добыто 
52,6 тыс. пуд. каменного угля, 775 тыс. пуд. серебросвинцовых 
и медных руд. в годы крымской войны 1853–1855 обеспечивал 
поставки свинца в военное ведомство. 

Осваивая рудные богатства Северного казахстана, общал-
ся с казахским просветителем Чоканом валихановым, исследо-
вателем п.п. Семёновым (впоследствии получившим к своей 
фамилии приставку Тян-Шанский). при одном из серебросвин-
цовых заводов устроил небольшой музей, собирал и записывал 
легенды и предания. завёл под Семипалатинском хуторское 
хозяйство, производил опыты по акклиматизации различных 
растений, был избран членом-корреспондентом Московского 
общества сельского хозяйства. 

Поповы
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Награды: ордена св. Станислава 3-й степени и св. анны 
3-й степени. в 1896, к 50-летию открытия Сибирского обще-
ственного банка, по разрешению министра внутренних 
дел, в зале правления банка были помещены портреты 
его основателей – андрея, федота и Степана п. 

Степан Иванович п. был погребён в приделе церк-
ви, построенной близ р. Басандайки; на бронзовой доске 
была сделана надпись: «Степан Иванович попов открыл 
в 1824 году в киргизской степи свинцово-серебряные и 
медные руды и учредил на них единственный в России 
серебро-свинцово-плавильный завод, действующий ка-
менным углём, им же открытым в 1837 году» (см.: Том-
ские епархиальные ведомости. 1886. 1 сент.). Там же, при ба-
сандайской церкви, была погребена жена п., анна алексеевна, 
скончавшаяся также в 1852*. при жизни, по свидетельству 

первый в Томске детский приют, названный Мариинским,  
открылся благодаря пожертвованиям купцов поповых,  
з.М. цибульского и др. Ныне в нём располагается  
Томский фтизиопульмонологический медицинский центр  
(ул. Розы люксембург, 170).

Поповы

*В иркутском 
издании писем 
Г.С. Батенькова 
Анна Алексеевна 
П. ошибочно 
названа женой 
Федота  
Ивановича  
Попова.
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г.С. Батенькова, она пользовалась репутацией «женщины 
редкой доброты». в июне 1852, услышав о смерти анны 
алексеевны п., он писал своим знакомым, что «много 
страдала она в последнее время и от потери богатства 
как средства делать добро и, похоронив в прошлом году 
мужа*, впала в неизвестный недуг. Это была примерная 
брачная чета. Невероятно даже, но буквально истинно, 
что, едва не отпраздновав золотой свадьбы, жили они 

свежею любовью, во взаимной нежной заботливости и не про-
изнесли один другому ни одного неприятного слова».

в семье Степана Ивановича п. было трое детей: сыновья 
Николай, александр и дочь александра, вышедшая замуж за 
статского советника п.д. завелейского.

4) андрей Иванович п., племянник андрея Яковлевича 
п., потомственный почётный гражданин, коммерции советник. 
Оказывал денежную поддержку Мариинскому детскому прию-
ту в Томске. 

5) алексей Иванович п., племянник андрея Яковлевича 
п., потомственный почётный гражданин.

6) Николай Степанович п. (ум. 1870), сын Степана Ива-
новича п. унаследовал вместе с братом, александром Степано-
вичем п., всё горнозаводское хозяйство отца, а также его земли 
и недвижимое имущество, которое оценивалось без малого в 
6 млн руб. (по др. сведениям – 1,5 млн руб.). Они же приняли 
и все обязательства по долгам, достигавшим 500 тыс. руб. для 
выплаты долгов братья вынуждены были заложить несколько 
рудников, но вследствие неумелого хозяйствования долги вы-
росли, по сведениям в.Н. Разгона, до 4 млн руб. На рудники и 
заводы п. был наложен арест.

в Томске и его окрестностях на долю Николая Степано-
вича п. достались Басандайская дача (с переводом на него бан-
ковского долга в 2500 руб.), деревянный дом с каменным фли-
гелем на Большой ул. (с переводом банковского долга в 8500 
руб.), а также ещё 2 деревянных дома. 

александр Степанович п. унаследовал от отца деревян-
ный дом на Елани, земельный участок в Нелюбинской вол. (с 
переводом банковского долга в 20 тыс. руб.), а также дом, хутор 
с постройками и золотые прииски в Семипалатинской обл. в со-
вместной собственности с братом Николаем оставались участок 
в Спасской и Семилуженской вол. (с выплатой банковского дол-
га в 20 тыс. руб.), Храпинский бор по левому берегу р. Басандай-
ки, золотые прииски в Томской губ., металлические рудники, 
каменноугольные копи на севере совр. казахстана. заботясь о 
доброй памяти об отце, братья п. старались выплачивать долги 

Поповы

*По-видимому, 
Г.С. Батеньков 
ошибся, так 
как супруги 
умерли в один 
год с разницей 
в несколько 
месяцев.
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из доходов предприятий и выплатили около 400 тыс. руб. Нико-
лай Степанович п. предполагал продать Басандайское имение 
для завершения выплаты долгов, но не успел. после его смер-
ти Басандайская лесная дача, или Храпинский бор, получили в 
наследство его вдова, александра Михайловна (урожд. княжна 
Баратова), и сын Степан Николаевич п. Они пытались продол-
жить семейное дело, занимались добычей шлихового золота в 
Мариинском округе, сдавали в аренду имевшиеся прииски. в 
1873 они разделили наследованное имущество: сын получил 
рудники, которые пытался продать, вдове достались Басандай-
ская дача, весь Храпинский бор и земельные участки в Томске. 
Но анна Михайловна п. управляла наследством неумело. Так, 
ещё в 1871 она обязалась поставить со своих медеплавильных 
заводов 575 пуд. меди тюменскому купцу к. Шешукову. полу-
чила плату за продукцию в сумме 4600 руб. авансом, но медь 
в условленные сроки поставить не смогла. в 1877 её признали 
несостоятельной должницей и описали часть движимого иму-
щества, поскольку дом её уже был заложен в Сибирском обще-
ственном банке, и были назначены торги на его продажу. в 1878 
купец И.а. Еренев купил с торгов земельный участок с двумя 
флигелями и остатками сгоревшего дома в квартале между по-
чтамтской и дворянской ул. (вблизи нынешнего пушкинского 
сквера). в 1879 для оплаты кредиторской задолженности было 
продано с торгов недвижимое имущество в составе Басандай-
ского имения с усадьбой и мельницей (209 десятин). 

7) Христофор алексеевич п., сын алексея Ивановича 
п., потомственный почётный гражданин, томский домовладе-
лец. Его дочь Татьяна (1852 – 26.10.1910, Богословские заводы) 
была замужем за писателем Николаем Ивановичем Наумовым. 
в семье было 4 детей. Старшая дочь, вера (1877 – 01.05.1955), 
в замужестве Широких, окончила томскую Мариинскую жен-
скую гимназию и Бестужевские женские курсы в петербурге, 
впоследствии – директор Научной библиотеки Тгу. дочь Ека-
терина (1883–1904, петербург) окончила высшие женские кур-
сы, была слушательницей женского медицинского института в 
петербурге. Сын Иван (1889–1915), окончив алексеевское ре-
альное училище в Томске, завершил образование на физико-
математическом факультете Московского университета, препо-
давал в Томском учительском институте.

8) андрей алексеевич п., сын алексея Ивановича п., по-
томственный почётный гражданин, усть-каменогорский купец 
2-й гильдии. занимался добычей золота. вносил деньги на от-
крытие первого в Томске Мариинского детского приюта (1844). 
пожертвовал на строительство Троицкого кафедрального  

Поповы
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собора золотой крест весом в полтора фунта (600 граммов), 
украшенный бриллиантами и изумрудами. 

гаТО. ф. 3. Оп. 11. д. 83, 245, 1414; Оп. 18. д. 108; ф. 170. Оп. 1. д. 4554; 
ф. 433. Оп. 2. д. 36; Список фабрикантам и заводчикам Российской 
империи 1832 года. Спб., 1833; Шпалтаков в.п. Сибирская купеческая 
фирма поповых в первой половине XIX в. // Из истории буржуазии в 
России / отв. ред. г.Х. Рабинович. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1982; Ба-
теньков г.С. Сочинения и письма. Т. 1: письма (1813–1856). Иркутск: 
вост.-Сиб. кн. изд-во, 1989; краткая энциклопедия по истории купече-
ства и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 3; попов Ю. 
От Томска до Балхаша // Сибирская старина: краеведческий альманах. 
Томск, 1996. № 11(16); Разгон в.Н. Сибирское купечество в XVIII – пер-
вой половине XIX в.: региональный аспект предпринимательства тра-
диционного типа. Барнаул, 1998; Томский некрополь (по документам 
фонда великого князя Николая Михайловича в РгИа) / сост. д.Н. Ши-
лов. Спб., 2010; Энциклопедический словарь по истории купечества и 
коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: 
академическое изд-во «гео», 2013. 

ПОСПЕЛОВ Иван, купец. внёс 100 руб. на народное 
ополчение в войне 1812 с Наполеоном

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 901.

вера Николаевна Наумова-Широких. 
Музей истории ТГУ

Поспелов
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ПРАСОЛОВ Семён Силыч (ум. 16.06.1857), купец 2-й 
гильдии. Родился в мещанской семье. в начале 1850-х служил 
комиссионером екатеринбургского купца а. красильникова; 
вступил в купечество, занимался добычей золота, ему принад-
лежало 2 прииска в Томском округе на равных паях с тюмен-
ским купцом Е.а. котовщиковым. Торговал, владел 2-этажным 
деревянным на каменном фундаменте домом и 2-этажным 
флигелем, в хозяйстве было 3 лошади, 2 коровы, имелись зим-
ний и летний экипажи. всё его имущество после смерти было 
оценено в 35 тыс. руб. 

Был дважды женат, во втором браке – на дарье львовне 
(р. 1811). От первого брака – сын Сила, от второго брака – Миха-
ил (21.10.1837 – 04.01.1902), Марья (р. 1841), феоктиста (р. 1844). 

Сын Михаил Семёнович п. после смерти отца унаследо-
вал его золотые прииски, числился купцом, в 1861 был исклю-
чён из купеческого сословия. к тому времени он сдал экзамены 
на звание домашнего учителя, давал частные уроки, затем слу-
жил помощником классного наставника в Томской губ. муж-
ской гимназии, в 1901 – помощником наблюдателя Томского 
коммерческого училища, дослужился до чина надворного со-
ветника. Был награждён орденами св. анны и св. Станисла-
ва 3-й степени и серебряной медалью в память царствования 
императора александра III. Был женат на Елизавете дориме-
донтовне. Их старший сын, леонид (1868–1895), окончил ме-
дицинский факультет Императорского Томского университета, 
но в приступе умопомешательства утопился в р. Томи. второй 
сын, вадим (р. 1874), окончил Томскую губ. мужскую гимназию 
с золотой медалью, в 1900 – медицинский факультет Импера-
торского Томского университета. в семье были также сын Ни-
колай (р. 1877) и дочь валентина (р. 1884).

п. жили в 2-этажном деревянном доме на пересечении 
прасоловского пер. и Миллионной ул. вполне возможно, пере-
улок получил своё название именно по их фамилии, как перво-
поселенцев.

гаТО. ф. 235. Оп. 1. д. 471; краткая энциклопедия по истории купече-
ства и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 3; История 
названий томских улиц / отв. ред. г.Н. Старикова. Томск, 1998; Энци-
клопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 
2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во 
«гео», 2013.

ПРОТОПОПОВ фёдор андреевич (фёдорович) (1775 – 
после 1822), купец 3-й гильдии. Родился в мещанской семье, по-
томков томских служилых людей. в 1816 перешёл в купечество, 

Прасолов – Протопопов
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занимался мелочной торговлей, имел два дома. Был трижды 
женат, в первом браке – на аграфене (р. 1780), во втором браке – 
на анне фёдоровне, в третьем браке, заключённом в 1821, – 
на мещанской вдове анне (р. 1783). дети от первого брака: 
дмитрий (р. 1802), женившийся в 1821 на Марье (р. 1801), до-
чери мещанина Семёна Степанова; Марья (р. 1804); Настасья 
(р. 1807); от второго брака: викентий (р. 1810); филонтёр (1812–
1813); Мина (р. 1813). Третий брак остался бездетным.

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 3466; ф. 127. Оп. 1. д. 913, 1207; ф. 321. Оп. 1. д. 5; 
Разгон в.Н. Сибирское купечество в XVIII – первой половине XIX в.: 
региональный аспект предпринимательства традиционного типа. Бар-
наул, 1998.

ПРОХОРОВ алексей Самсонович (1812 – после 1878), ку-
пец. прибыл в Сибирь в качестве ссыльного. в 1867 вступил во 
2-ю купеческую гильдию, занимался торговлей, имел недвижи-
мость, которая в 1874 была оценена в 6 тыс. руб. для обеспече-
ния рассрочки платежа акциза за вино и соль. Жена – авдотья 
анисимовна (р. 1812). в семье было два сына, один из них –  
Максим (р. 1847) с женой анной петровной (р. 1847). 

Старший сын, Нико-
лай алексеевич п. (1844 – 
02.11.1888, Мариинск), зна-
чился как томский купеческий 
сын. позже стал томским, с 
1886 – мариинским 2-й гиль-
дии купцом. дважды изби-
рался гласным Мариинской 
городской думы (1876, 1888), 
в мае 1888 был избран мари-
инским городским головой и 
председателем Мариинского 
сиротского суда (в связи со 
смертью п. с января 1889 ма-
риинским городским головой 
был утвержден Иван Саве-
льев). в 1871–1877 был почёт-
ным блюстителем Мариинско-
го приходского училища. Его 
жене, александре Максимов-
не (1846 – не ранее декабря 
1919), дочери томского купца 
М.И. Некрасова, принадле-
жал золотопромышленный 

константин Николаевич прохоров. 
Предоставлено Ю.В. Орловым

Прохоров
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прииск в алтайском горном округе (до 1884). в семье было 
8 детей: Мария (р. 1870), александра (р. 1872?), Наталья 
(р. 10.08.1872), владимир (р. 12.10.1875), Елизавета (р. 1876), 
Николай (р. 01.12.1878), константин (р. 1881), алексей (1886 – 
до 1891). дочь Мария Николаевна в 1891 обвенчалась в томском 
Благовещенском соборе с антоном павловичем Сальниковым. 
Сын Николай Николаевич п. торговал разными товарами на 
Большой королёвской ул., 4. в январе 1919 вместе с женой ани-
сьей Семёновной (р. 25.12.1878) получил заграничные паспорта 
и в июне того же 1919 пересёк российско-китайскую границу. 
другой сын, константин Николаевич п., в марте 1917 участво-
вал в организации профсоюза торгово-промышленных служа-
щих Томска, тогда же вошёл в руководящий комитет Томского 
отдела партии народной свободы. в июле 1919 был избран кан-
дидатом в гласные Томской городской думы. 

гаТО. ф.  3. Оп.  2. д.  43; ф. 127. Оп. 1. д. 2702; ф. 233. Оп. 1. д. 233; 
ф. Р-1362. Оп. 1. д. 254; Свод постановлений Томской городской думы 
с 1874 по 1881 год. Томск, 1901; Ермолаев а.Н. уездный Мариинск. 
1856–1917 гг. кемерово, 2008; Энциклопедический словарь по истории 
купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. 
Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013.

ПУШНИКОВ фёдор 
Харлампиевич (1830, Тюмен-
ский округ Тобольской губ. – 
11.01.1898, Томск), купец. Ро- 
дился в крестьянской семье. 
в 1862–1865 был томским 
купцом 2-й гильдии, затем – 
1-й гильдии, имел сословное 
звание потомственного почёт-
ного гражданина. занимался 
золотопромышленностью; 
владел конторой транспорти-
ровки кладей, осуществлял 
перевозку грузов из кяхты 
в Нижний Новгород, из Моск-
вы – в Иркутск. вёл в Томске 
оптово-розничную торговлю 
чаем и сахаром с ежегод-
ным оборотом в 100 тыс. руб.  
С 1895 состоял вкладчиком 
«Товарищества технико-про- 
мышленное бюро и к° для 

фёдор Харлампиевич пушников. 
ГАТО

Пушников
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электрического освещения в Томске», созданного с целью стро-
ительства и эксплуатации городской электростанции, владел 
52 паями товарищества по 250 руб. каждый. в 1897 получил за-
граничный паспорт для пребывания за границей по торговым 
делам в течение шести месяцев. С 1 января 1898 учредил торго-
вый дом «ф.X. пушников и к°». 

Несколько раз избирался гласным Томской городской 
думы (1867–1870, 1879–1882, 1883–1887, 1894–1898), дирек-
тором Сибирского общественного банка (1888–1889). Состоял 

почётным членом Общества 
попечения о начальном об-
разовании; был попечителем 
алексеевского реального учи-
лища и воскресенского при-
ходского училища в Томске. 

С 1883 входил в состав 
комитета по постройке Тро-
ицкого кафедрального собо-
ра (третьего состава), внёс на 
его строительство 5 тыс. руб. 
в 1887 подарил Томскому 
благотворительному обще-
ству два деревянных дома с 
участком земли для устрой-
ства покровской богадельни 
на 60 чел. на Белозёрской 
ул., 15. в 1893 учредил Ма-
риинский сиропитательный 
приют, более известный как 
пушниковский, передал ему 
двухэтажный деревянный 
дом с участком земли на Бе-
лозёрской ул., 32 (совр. Бело-
зёрская ул., 26), внёс 50 тыс. 
руб. на содержание призрева-
емых детей. (в советское вре-
мя приют был преобразован 
в детский дом № 10, ныне в 

нём жилой дом.) в 1894 в числе первых п. стал членом Том-
ского отдела Императорского православного палестинского 
общества, внёс единовременный взнос в размере 200 руб. Был 
награждён знаком красного креста за материальное содей-
ствие во время Русско-турецкой войны 1877–1878, орденом св. 
анны 3-й степени (1889). 

дом ф.Х. пушникова,  
подаренный для детского приюта  
(ул. Белозёрская, 26). 
Фото 2014 г.

Пушников
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п. пользовался в Томске большим уважением, похоро-
ны его на вознесенском кладбище сопровождала, по словам 
корреспондента газеты «Сибирская жизнь», тысячная толпа. 
Он умер бездетным, его компаньоны Н.И. Орлова и в.п. Уса-
чёв унаследовали имущество торгового дома. по завещанию 
п. в собственность городского самоуправления перешёл 
двухэтажный каменный дом на пересечении почтамтской ул. 
и Ямского пер. (ныне в нём зрелищный центр «аэлита»,  
пр. ленина, 78). в верхнем этаже здания разместились Том-
ская городская дума и управа, нижний этаж сдавался в аренду 
под торговлю, а доходы направлялись на поддержку женско-
го образования в Сибири. во флигеле разместился Сибир-
ский общественный банк. 

гаТО. ф. 3. Оп. 13. д. 770; ф. 127. Оп. 1. д. 2631; ф. 196. Оп. 4. д. 34; 
ф. 233. Оп. 1. д. 168; РгИа. ф. 1287. Оп. 44. д. 35; краткая энциклопе-
дия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 
1996. Т. 3, кн. 3; Томск: история города в иллюстрациях. 1604–2004 / 
сост. О.в. патрина, Н.М. дмитриенко; науч. ред. Э.И. Черняк. Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 2004; Энциклопедический словарь по истории ку-
печества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. 
Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013.

Рейхзелигман

Р
РЕЙХЗЕЛИГМАН Михаил Иосифович (Осипович) 

(1839/1841, г. ковно – после 1900), купец. Родился в мещанской 
семье иудейского вероисповедания, принял 11 ноября 1887 лю-
теранское вероисповедание. в Томске жил с середины 1870-х 
как мещанин, с конца XIX в. состоял во 2-й купеческой гильдии. 
по приезде в Томск открыл завод искусственных минеральных 
вод, затем устроил заведение по производству дрожжей. С 1880 
арендовал у Е.И. Королёва, а затем приобрел в собственность 
паровой пивоваренный завод «вена». в 1888, когда во время 
пожара сильно пострадало его имущество, Р. приобрёл участок 
земли на Еланской ул., 38 и построил пивоваренный завод,  
сохранив прежнее название «вена». 
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Торговал пивом, доставлял пиво на дом покупателям.
Жена – Елизавета Михайловна. Сын, Михаил Михайло-

вич Р. (25.12.1869, г. Енисейск – 05.05.1916, Томск), работал от-
ветственным пивоваром и управляющим пивоваренным заво-
дом отца, а после его смерти унаследовал завод. Он выстроил 
на отцовском участке в 4600 кв. саженей в квартале, ограничен-
ном Еланской, Буткеевской и Черепичной ул., жилой дом, зна-
чительно усовершенствовал производство; ему принадлежало 
в Томске 32 пивных лавки. Осенью 1914 с введением запрета на 
производства алкогольных напитков на период военного вре-
мени завод был остановлен, задолженность банкам превыси-
ла 94 тыс. руб. (всё имущество после смерти Р. было оценено  
в 86 тыс. руб.) 

Жена – анна васильевна (р. 1872), две дочери. Старшая 
дочь зинаида (р. 1894) была замужем за выпускником юри-
дического факультета Императорского Томского университе-
та п.Е. генерозовым; младшая, Нина (р. 1899), училась во 2-й 
женской гимназии.

гаТО. ф. 3. Оп. 2. д. 2886; ф. 233. Оп. 1. д. 614; Оп. 3. д. 214, 849, 891; 
ф. 235. Оп. 1. д. 1908. 

РОДЕНИН Иван Иванович объявил капитал по 3-й 
гильдии в размере 2025 руб. на 1800 и 1801. у него были сыно-
вья Михаил и фёдор.

гаТО. ф. 330. Оп. 1. д. 54.

РОДИОНОВ Николай львович (1818/1824 – 1903, Ир-
кутск), купец. Родился в многодетной семье ремесленника, из 
которой вышли крупные иркутские купцы, братья андрей, ва-
силий, Семён Р. Объявил в Томске на 1867 капитал по 1-й гиль-
дии; потомственный почётный гражданин (1888). в последую-
щем его предпринимательская деятельность осуществлялась в 
Иркутске, где он входил в состав торговой фирмы «Родионов, 
Хаминов и к°», которая владела чайными плантациями в ки-
тае, торговала чаем. 

Жена – Елизавета васильевна (р. 1820), предположитель-
но, дочь томского купца в.И. кутьина, вдова томского купече-
ского сына д.М. Елина. в семье было четверо детей: близнецы 
александра и клавдия (р. 1854), капитолина (р. 1856), Семён 
(р. 1864).

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2702; краткая энциклопедия по истории купече-
ства и коммерции Сибири. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 3.

Роденин – Родионов
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РОДЮКОВ алексей доримедонтович (1842, г. Нарым – 
24.07.1918, г. Ирбит, погребён в Томске на кладбище мужского 
монастыря), купец. Родился в семье нарымских купцов. Состо-
ял нарымским 2-й гильдии купцом, в разное время был также 
колыванским и бийским купцом, затем – томский 1-й гильдии 
купец, потомственный почётный гражданин. владел золоты-
ми приисками в Мариинской тайге. в 1889 был соучредителем 
товарищества «драга». На паях с д.г. Малышевым приобрёл у 
компании «золоторосс» крупнейший в Сибири Берикульский 
золотой рудник, в 1916 продал 
его ачинскому купцу а.С. Мо-
кроусову. в 1890 унаследовал  
имущество и капиталы по ду-
ховному завещанию томского 
купца С.С. Валгусова, бывш. 
тестя, владел мукомольными 
мельницами в с. зоркальцево 
и с. Жирово Семилуженской 
вол., устроил на них элек-
трическое освещение. в 1893 
получил разрешение на от-
крытие паровой мукомольной 
мельницы на собственном зе-
мельном участке в 6 верстах 
от Томска в Темерчинской 
казённой даче, близ с. алек-
сандровского Нелюбинской, 
позже – Богородской вол. по 
данным на 1912, мельница 
была оборудована тремя па-
ровыми двигателями общей 
мощностью 340 л. с., на ней 
было занято до 120 рабочих. 
(Мельница была национали-
зирована постановлением Си-
бирского совнархоза от 22 мая 
1920.) Торговал приисковыми 
товарами, железными и ско-
бяными изделиями, а также 
пушниной, кожевенными то-
варами и мукой-крупчаткой 
собственного производства, годовой оборот по торговле со-
ставлял 700 тыс. руб. в 1911 экспонировал продукцию на 1-й 
западно-Сибирской выставке в Омске. 

алексей доримедонтович  
Родюков. 
Публ. по: Евтропов К.Н.  
История Троицкого  
кафедрального собора в Томске  
(постройка его с характеристикой  
времени и деятелей): лепта  
к трёхсотлетию гор. Томска  
(Томск, 1904)

Родюков
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в Томске ему принадлежали один каменный, один по-
лукаменный и два деревянных дома, каменные склады общей 
стоимостью 170 тыс. руб. по отзывам знавших его, Р. отличался 
«опытностью и солидностью при ведении торговых дел». 

Избирался гласным Томской городской думы (1894–1897); 
был членом учетно-ссудного комитета Томского отделения го-
сударственного банка. в 1900 стал членом Томского биржевого 
комитета первого состава. занимался благотворительностью: в 
1890-х был попечителем церковно-приходской школы в с. зор-
кальцево, устраивал в школе новогодние праздники, помогал 
бедным ученикам. в 1894 вошёл в правление Общества вспомо-
ществования рабочим горных и золотых промыслов Томского 
округа. Состоял членом-соревнователем Общества взаимного 
вспоможения приказчиков. в 1899 внёс 1 тыс. руб. на открытие 
в Томске коммерческого училища. в 1903 утверждён почётным 
попечителем Белозёрского начального мужского училища.  
в июне 1904 избран почётным попечителем алексеевского ре-
ального училища на очередное 3-летие (вместо отказавшего-
ся И.И. Колосова). в 1905 внёс 1 тыс. руб. на создание в Том-
ске Народного университета. в 1906 построил на собственные 
средства знаменскую церковно-приходскую школу в заозёрье.  
в августе 1915 вошёл в городской комитет по оказанию помощи 
беженцам войны.

Был дважды женат, в первом браке – на Евгении Семё-
новне (1846–1876), дочери купца С.С. валгусова. во втором 
браке – на Елизавете Ильиничне (р. 1861/1862); в 1891–1894 
она назначалась почётной попечительницей владимирского 
женского начального училища в Томске, в 1898 – одна из двух 
директрис Томского отделения Императорского Русского му-
зыкального общества. дети: Елизавета (р. 1867), александра 
(р. 1874), пётр, александр, владимир.

Сын, пётр алексеевич Р. (1882 – после 1936), окончил 
Томскую губ. мужскую гимназию, юридический факультет Им-
ператорского казанского университета. в 1908–1916 служил 
управляющим отцовской мукомольной мельницей в с. алек-
сандровском, в 1916–1918 работал на постройке Мурманской 
ж. д., с 1920 – в Томском совнархозе, счетоводом Рупвод. в 1925 
вместе с братьями организовал артель «архим» («коопера-
хим»), в 1930-х работал коммивояжёром артели «Технорук». 
Был признан «крупным торговцем-миллионером» и лишён из-
бирательных прав, а в апреле 1932 арестован органами Нквд, 
но через месяц освобождён «в связи с престарелым возрас-
том и инвалидностью». Его женой была Евгения дмитриевна 
(р. 1898), в семье росло трое детей.

Родюков
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второй сын, александр алексеевич Р. (1884, Томск – 
1938), окончил Томское коммерческое училище, служил в от-
цовской фирме бухгалтером. в 1920–1921 работал в Рупводе, в 
1924 – в кооперативе «Стела», затем вместе с братьями – в «ко-
операхиме». в 1930-х, пытаясь уйти от репрессий, перебрался 
в Новосибирск, но и там его увольняли с работы как лишенца.  
в 1938 он был арестован и расстрелян. Его жена, гликерия Сте-
пановна (1898 – после 1938), урожд. горбунова, в советское вре-
мя работала портнихой. 

гаОО. ф. 38. Оп. 1. д. 65; гаТО. ф. 3. Оп. 2. д. 4226; Оп. 41. д. 227; ф. 102. 
Оп. 4. д. 2144; ф. 149. Оп. 1. д. 118, 161; ф. 196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 3. 
д. 817; ф. Р-173. Оп. 1. д. 1268; ф. Р-240. Оп. 1. д. 889; РгИа. ф. 22. 
Оп. 1. д. 51; Боль людская: книга памяти томичей, репрессированных в 
30–40-е и начале 50-х годов. Томск, 1992. Т. 3; краткая энциклопедия 
по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. 
Т. 3, кн. 3; Томск: история города в иллюстрациях. 1604–2004 / сост. 
О.в. патрина, Н.М. дмитриенко; науч. ред. Э.И. Черняк. Томск: Изд-во 
Том. ун-та, 2004; зиновьев в.п. Родюковы // деловая элита старой Си-
бири: исторические очерки. Новосибирск: Ид «Сова», 2005; Энцикло-
педия Томской области. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009. Т. 2.

РУКАВИШНИКОВ пётр Никандрович (Никонорович) 
(1851 – после 1930), купец. в Томске жил с середины 1880-х, был 
мещанином; владел кирпичным сараем вблизи вознесенского 
кладбища, использовал труд 5–9 наёмных рабочих. С 1891 тор-
говал по купеческому свидетельству 2-й гильдии обувью, шля-
пами, зеркалами, с начала ХХ в. – мебелью, велосипедами, ав-
томобилями, мотоциклами на духовской ул., 3. в его магазине 
продавались также граммофонные пластинки с записями Ша-
ляпина, вяльцевой, фигнер и др. в 1889 построил 2-этажный 
деревянный дом на собственном земельном участке в Хомяков-
ском пер., в 1906 – каменную деревообделочную мастерскую на 
духовской ул., 3. На приобретённом участке на духовской ул., 
5 устроил «духовское подворье». в 1909 учредил торговый дом 
«п.Н. Рукавишников с сыном петром», к которому перешло 
всё семейное имущество. 

первая жена – Елизавета Яковлевна (ум. 20.06.1897), зна-
чилась как купчиха 2-й гильдии, торговала обувью, мебелью. во 
второй раз женился на феоктисте Николаевне (р. 1883). дети: 
пётр (1879–19.10.1919), Иннокентий (р. 1907), Мария (р. 1913).

Старший сын, пётр петрович Р., владел мебельным ма-
газином, устроенным в родительском доме на духовской ул., 3; 
торговал мебелью в стиле ампир, модерн, рококо и др. в соб-
ственном каменном доме, построенном на земельном участке 
его тестя И.к. Якимова, на Набережной ушайки, 18, открыл 
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магазин сельскохозяйственной техники, продавал жатки, граб-
ли, сенокосилки, земледельческие машины «Осборн», а также 
велосипеды. Организовал бесплатное обучение работе на сель-
скохозяйственных машинах, а также на чулочно-вязальных 
машинах. весной 1907 в доме на духовской ул., 3 открыл 1-ю 
сибирскую фабрику велосипедов и беговых экипажей, в ней 
производились сборка велосипедов из готовых деталей, ото-
бранных специально для сибирских дорог, а также ремонт и эма-
лировка велосипедов. в том же 1907 продукция фабрики была 
удостоена золотой медали на выставке велосипедов в г. Ростов-
на-дону. а в феврале 1908 велосипеды Р. были награждены 
высшей наградой Grand Prix с почетным крестом и золотой 
медалью на Международной выставке в Брюсселе. деятельно 
рекламировал велосипеды, участвовал в организации вело-
сипедных соревнований в Томске; в 1902 организовал дорож-
ную гонку на велосипедах по маршруту Томск – Семилужки – 
Томск. Жена – зинаида Ивановна, дочь купца И.к. Якимова. 
дети: виктор (р. 05.12.1904), Борис (р. 24.04.1906), александр 
(р. 25.11.1907), Ольга (р. 21.03.1912), рано оставшиеся без отца, 
умершего от тифа, воспитывались в семье деда Р., имущество 
которого было национализировано в начале 1920-х, а сам он в 
1930 был лишён избирательных прав.

гаТО. ф. 3. Оп. 42. д. 2070-а; ф. 196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 2. д. 1072; 
ф. 235. Оп. 1. д. 942, 2061; ф. Р-430. Оп. 1. д. 149; Энциклопедический 
словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / 
отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013.

РУМЯНИШНИКОВ Степан Семёнович (1727–1774), 
купец 3-й гильдии. Был женат на Матрёне Ильиничне 
(р. 1728/1736), дочери разночинца Елисеева. Старший сын, 
Иван Степанович Р. (1753–1805), находился в 3-й купеческой 
гильдии с 1785 по 1805. Торговал разными товарами, владел 5 
лавками в гостином дворе. Имел дом, полученный в наследство 
от отца, а кроме того, ещё один, приобретённый. в 1785–1787 
избирался ратманом, в 1794 – членом 6-гласной думы. прини-
мал участие в сборе денег на возведение второй очереди камен-
ного гостиного двора на Базарной пл. (1788). Его жена – авдо-
тья григорьевна (р. 1756), дочь заводского крестьянина Сизова. 

Младший сын, тоже Иван Степанович Р. (р. 1758/1769), 
находился в одном капитале со старшим братом, а после его 
смерти унаследовал всё имущество, стал купцом 3-й гильдии. 
Его жена – Екатерина (катерина) Ивановна (р. 1764), дочь 
мещанина колесникова; сыновья: алексей (р. 1782) и Степан 
(р. 1787), бывший купцом 3-й гильдии в 1809–1811. 

Румянишников
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дочь, Ирина Степановна Р., была замужем за купцом ва-
силием Ивановичем клемышевым (р. 1742).

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 548, 910, 2344; ф. 330. Оп. 1. д. 54; ф. 331. Оп. 1. 
д. 171; краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Си-
бири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 3, кн. 3; Бойко в.п. Томское купече-
ство в конце XVIII–XIX вв.: из истории формирования сибирской бур-
жуазии. Томск, 1996; Разгон в.Н. Сибирское купечество в XVIII – первой 
половине XIX в.: региональный аспект предпринимательства традици-
онного типа. Барнаул, 1998; Энциклопедический словарь по истории 
купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. 
Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013.

Самохвалов

С
САМОХВАЛОВ Макар п. (вторая половина XIX в.), ку-

пец 2-й гильдии. в 1880-х служил управляющим приисками 
И.д. асташёва. в январе 1886 приобрёл дом купца Е.п. Исаева 
с расположенной в нём «Европейской гостиницей». десять лет 
спустя, 30 июля 1896, в доме С. на Магистратской ул., 1 состоя-
лось открытие обновленной «Европейской гостиницы» под 
управлением в.л. Морозова. 

усадьбу с двумя каменными домами на Магистратской 
ул., 1 унаследовал сын, Михаил Макарович С. гостиница полу-
чила новое название «Европа», затем – «Европейская». в 1908 
в доме С. открылся электротеатр «Одеон». Михаил Макарович 
С. отличался общественной активностью, оппозиционными 
настроениями, с 1890 за ним был учреждён негласный надзор 
полиции. в 1902 он входил в совет Общества попечения о на-
чальном образовании, избирался казначеем. участвовал в ра-
боте комитета по подготовке создания дома науки в Томске 
(1911–1912). 

Сёстры и сонаследницы – александра Макаровна кор-
чинская, анна Макаровна павлова, Милетина Макаровна да-
нилович, Ольга Макаровна Хозина, Елена Макаровна пальчин-
ская – в 1919 организовали в родительском доме центральные 
меблированные комнаты. С установлением в Томске советской 
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власти дом был муниципализирован, и в 1920–1921 его зани-
мал губ. совнархоз. в 1923 Михаил Макарович С. был назначен 
управляющим своими бывш. домами, но в том же 1923 сдал их 
в управление другому лицу, назначенному Томским горкомхо-
зом, и уехал в Бийск. в бывших домах С. открылся институт фи-
зических методов лечения, ныне – НИИ курортологии.

гаТО. ф. 233. Оп. 1. д. 233; ф. Р-218. Оп. 9. д. 42; гаРф. ф. 102. Оп. 101. 
1890 г. д. 74, ч. 69; Отчёт Общества попечения о начальном образова-
нии в г. Томске за 1902 год. Томск, 1904. 

САПОЖНИКОВ Иван григорьевич, купец 3-й гильдии 
(1822), занимался мелочной торговлей. Жена – анна афана-
сьевна.

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 1207.

САПОЖНИКОВЫ, купеческое семейство: 
1) акулина Семёновна С. (ум. после 1848), купеческая 

вдова из мещан, неграмотная; не позже 1840-х приобретала 
купеческое свидетельство 3-й гильдии. в одном капитале с ней 
значились сыновья Михаил и димитрий с семьями.

2) Семён Семёнович С. (середина – вторая половина XIX в.), 
сын акулины Семёновны С. Не позже 1847 самостоятельно вы-
бирал свидетельство 3-й гильдии. Жена – катерина, дочь Марья 
(р. 1847). Сын, пётр Семёнович С., в 1865 стал томским купцом 2-й 
гильдии.

3) Михаил Семёнович С. (ум. 1861), сын акулины Семё-
новны С., находился в одном с ней капитале по 3-й гильдии. 
владел кожевенной мануфактурой, на которой трудились  
1 мастер и 3 рабочих, выпустивших 2 тыс. чёрных юфтевых кож 
(1850). Был трижды женат; в первом браке – на аграфене Оси-
повне, в третьем браке – на Евдокии (авдотье) Матвеевне (ум. 
после 1878), крупной домовладелице. дети: фёдор (р. 1830), ви-
вея (ум. 1847), феофания (р. 1853), Сергей (р. 1856). дочь, варва-
ра Михайловна (1858 – 30.04.1899), была замужем за учителем 
Томской губ. мужской гимназии успенским. Овдовев, уехала 
в петербург, поступила в музыкальную школу с программой 
консерватории и окончила её в 1895. вернулась в Томск, давала 
частные уроки игры на фортепьяно, преподавала в музыкаль-
ных классах Томского отделения Императорского Русского му-
зыкального общества. умерла от туберкулёза, похоронена на 
кладбище алексеевского мужского монастыря. 

Младшая дочь, Елизавета Михайловна (1859–1940), вы-
шла замуж за торгового служащего алексея александровича  

Сапожников – Сапожниковы
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Монякова. в их семье родилось 
и выросло 7 детей. Старшая, На-
дежда алексеевна (1882–1972), 
по мужу красина, окончила 
Мариинскую женскую гим-
назию, Бестужевские высшие 
женские курсы в петербурге, 
преподавала математику в том-
ских школах; её сын, андрей 
капитонович красин, окончил 
Томский госуниверситет, стал 
физиком, организатором и 
руководителем первой в стра-
не аЭС. Сыновья александр 
и Борис Моняковы учились 
в Томском технологическом 
институте. предпоследняя по 
старшинству дочь, Тамара 
алексеевна (1896–1971), вы-
пускница Сибирских высших 
женских курсов, стала женой 
геолога-палеонтолога, профес-
сора Тгу венедикта андрееви-
ча Хахлова (1894–1972). 

4) димитрий Семёнович 
С. (1805 – до 1878), сын акули-
ны Семёновны С., находился в одном капитале с братом Михаилом 
Семёновичем С., с начала 1860-х – купец 2-й гильдии. Был триж-
ды женат; во втором браке – на Марье Евстратовне, в третьем – 
на Екатерине константиновне (р. 1834). дети: Симеон (Семён) 
(р. 1853); александра (р. 1859) в 1878 получила свидетельство на 
право свободного проживания в городах России, предположитель-
но, с целью получения высшего образования; василий (р. 1866). 

в одной семье с дмитрием Семёновичем С. жила его се-
стра анна Семёновна (1806 – после 1866).

5) фёдор Михайлович С. (р. 1830), сын Михаила Семёно-
вича С. Был женат на Марии Ивановне (р. 1831); дети: Мария 
(р. 1858); александра (1859 – 28.05.1917), вышедшая замуж за 
купца М.Е. Голицына; Михаил (25.07.1860 – 06.08.1913); анна 
(1863 – после 1918), ставшая женой г.И. Фуксмана; Илья (умер-
ший в детстве).

6) Михаил фёдорович С. (25.07.1860 – 06.08.1913), сын 
фёдора Михайловича С., купец 2-й гильдии. Торговал брилли-
антами, золотом, швейными принадлежностями. Был членом-

Надежда алексеевна Монякова,  
по мужу – красина. 
Предоставлено С.В. Харламовым

Сапожниковы
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распорядителем торгового дома «М.ф. Сапожников и а.ф. го-
лицына», созданного совместно с его сестрой а.ф. Голицыной. 
входил также в состав торгового дома «И.И. Житков и М.ф. Са-
пожников», который торговал галантерейными товарами на 145 
тыс. руб. в год. как член торгового дома владел домом по На-
бережной ушайки, 2 (муниципализирован в 1921). в 1901 вошёл 
в первый состав старшин Томского биржевого комитета; в 1908 
был заместителем старосты Томского купеческого общества.

Жена, клавдия Ивановна (1865 – после 1921), дочь купца 
И.в. Смирнова, после смерти мужа стала совладелицей торго-
вого дома «М.ф. Сапожников и а.ф. голицына», вела оптово-
розничную торговлю в доме Королёвых на Базарной пл.; прожи-
вала на Монастырской ул., 2 (1917). дети: Сергей (р. 01.04.1893), 
Мария (р. 20.04.1894), Эмилия (р. 29.06.1900), вышедшая за-
муж за а.И. Кухтерина.

гаТО. ф. 3. Оп. 2. д. 4226; Оп. 18. д. 191; ф. 127. Оп. 1. д. 2178, 2438, 2702, 
2742; Оп. 2. д. 2692; ф. 196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 1. д. 233, 543; Оп. 3. 
д. 208, 891; ф. Р-218. Оп. 9. д. 41, 174; ф. Р-240. Оп. 1. д. 892; РгИа. 
ф. 22. Оп. 1. д. 51; Томский некрополь. Списки и некрологи погребён-

здание торгового дома «М.ф. Сапожников и а.ф. голицына»,  
ныне – военный комиссариат г. Томска (Набережная ушайки, 4). 
Фото Г. Листвина, 2014

Сапожниковы
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ных на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитри-
енко. Томск, 2001; Томск: история города в иллюстрациях. 1604–2004 
/ сост. О.в. патрина, Н.М. дмитриенко; науч. ред. Э.И. Черняк. Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 2004. Томск от а до Я: краткая энциклопедия горо-
да / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во НТл, 2004; Энциклопе-
дический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. 
Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во 
«гео», 2013. 

САПОШКОВ (Сапожков) григорий Игнатьевич (ум. до 
1795), купец 3-й гильдии. Родился в семье отставного церков-
нослужителя, приписывался к томскому купечеству в 1770–
1780-х. владел 17 частями в новом каменном гостином ряду; из-
бирался в словесный суд, алдерманом, купеческим старостой. 
Был женат на дарье Борисовне (р. 1723), дочери тобольского 
посадского. 

Сын, Иван григорьевич С. (р. 1747/1749), сначала нахо-
дился в одном капитале с отцом, не позже 1795 объявлял ка-
питал по 3-й гильдии в размере 2010 руб., а в 1809 – 8000 руб. 
после 1809 оказался в мещанах, в 1817 вновь перечислен из 
мещан в 3-ю купеческую гильдию. занимался торговлей, имел 
два дома и лавку в каменном гостином ряду; у него в собствен-
ности были дворовые люди, члены одной семьи. участвовал 
в общественных делах, в 1785, 1794, 1812 избирался бургоми-
стром, в 1801 – гласным городской думы. С 1809 в течение 
трёхлетия служил старостой Благовещенской церкви. в авгу-
сте 1812 внёс 320 руб. на народное ополчение в войне 1812 с 
Наполеоном. Был женат на анне (р. 1755), дочери кузнецкого 
крестьянина афанасия Чернозубова (Черногубова). Их сын 
андрей (р. 1790) был женат также на анне (р. 1792), дочери 
мещанина Ильи Бурнашёва. 

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 2242; ф. 127. Оп. 1. д. 541, 913; ф. 330. Оп. 1. д. 54; 
краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 
4 т. Новосибирск, 1997. Т. 4, кн. 1; Разгон в.Н. Сибирское купечество в 
XVIII – первой половине XIX в.: региональный аспект предпринима-
тельства традиционного типа. Барнаул, 1998; Энциклопедический сло-
варь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. 
ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

СБОРОВСКИЙ Иоганн фёдорович, купец 3-й гильдии 
(1841). занимался торговлей. Жена – Ирина Михайловна.

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 707, 1826.

СВЕШНИКОВ Илья петрович (1788 – не ранее 
1840), купец. проживал в Томске на правах иногороднего,  

Сапошков – Сборовский – Свешников
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московского, купца, с 1839 – томский купец 3-й гильдии. за-
нимался торговлей, владел речными судами. по свидетельству 
в.Н. Разгона, с середины 1820-х был зачинателем подрядного 
способа перевозки китайских товаров через кяхту в Европей-
скую Россию. Жертвовал на строительство Троицкого кафе-
дрального собора. 

Жена – анна Михайловна (ум. 1869), после смерти мужа 
приписывалась к купцам 2-й гильдии; дочь парасковья, в заму-
жестве плотникова, унаследовала всё родительское имущество.

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д.1772, 1826; Евтропов к.Н. История Троицкого ка-
федрального собора в Томске (постройка его с характеристикой времени 
и деятелей): лепта к трёхсотлетию гор. Томска. Томск, 1904; Разгон в.Н. 
Сибирское купечество в XVIII – первой половине XIX в.: региональный 
аспект предпринимательства традиционного типа. Барнаул, 1998; Эн-
циклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: 
в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-
во «гео», 2013. 

СВЕШНИКОВ павел александрович, великоустюж-
ский купец 2-й гильдии. Начал торговлю в Томске в 1870 по 
временному свидетельству; с 1871 – томский купец 2-й гильдии. 
в 1874 совместно с купцом Р.Х. Бейлиным учредил товарище-
ства «Бейлин и Свешников», на средства которого был устроен 
Рафаило-павловский винокуренный завод близ дер. Быковой 
Нелюбинской вол. Томского округа и мукомольная мельница 
в дер. заварзиной. владел золотым прииском в Мариинском 
горном округе. 

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2821; Энциклопедический словарь по истории 
купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. 
Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

СЕЛЕЗНЁВ антон Иванович (1866 – 20.02.1907), купец. 
проживал в Томске с 1875, принадлежал к мещанскому сословию. 
в 1900-х – купец 1-й гильдии. владел прянично-сушечным заве-
дением на кирпичной ул. (с 1888), торговым заведением в Благо-
вещенском пер., 5 (с 1891), конфетным и пряничным заведением. 
устроенным в собственном доме в Благовещенском пер., 16. 

Жена Елизавета Николаевна (1874 – после 1929), в совет-
ские времена проживала на Советской ул., 9, откуда её выселили 
как «нетрудовой элемент», на основании решения президиума 
Томского горсовета. дети: Мария (1893–01.06.1906), дмитрий 
(р. 1898), Евпраксия (р. 1900), Нина (р. 1901). 

гаТО. ф. 3. Оп. 41. д. 152; ф. 196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 3. д. 1028; 
ф. Р-218. Оп. 9. д. 31.

Свешников – Селезнёв
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СЕЛИВАНОВ флегонт Николаевич (1835 – 22.11.1915), 
купец 2-й гильдии. Родился в мещанской семье Николая и Ев-
докии С. (1803 – после 1866). в 1850-х торговал в лавочке в ме-
лочном ряду на Базарной пл.; в 1867 – вступил в купечество. 
владел шорным заведением на Большой подгорной ул., 54, сам 
продавал шорные изделия. Жил в собственном доме на Боль-
шой подгорной ул., 66/68. Избирался церковным старостой 
вознесенской церкви. 

Был трижды женат. первая жена – устинья пантелеймо-
новна (р. 1835); третья жена – Елизавета алексеевна (р. 1844). 
дети: сын Михаил флегонтович (р. 1861) с женой Евгенией пав-
ловной (р. 1878); дочь анна флегонтовна (р. 1865). Младший 
сын, Николай флегонтович С. (около 1870, Томск – 21.11.1940, 
ст. Миасс), окончил Томское реальное училище, затем Мо-
сковское высшее техническое училище по специальности 
«инженер-технолог», пополнял знания в германии. С 1898 
служил на Сибирской ж. д.: работал на ж.-д. ст. Тайга, с 1902 – 
начальник различных участков службы пути управления Си-
бирской, позже Томской ж. д. 

дом а.И. Селезнёва в Благовещенском пер.  
ныне занимает аутсорсинговая компания «Система». 
Фото Г. Листвина, 2014

Селиванов
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Состоял действительным членом Общества для достав-
ления средств Сибирским высшим женским курсам. в 1910 из-
бран председателем попечительного совета новоучреждённой  
Томской женской прогимназии. Со школьных лет увлекался 
фотографией, его снимки демонстрировались на различных 
выставках и получали награды. в 1912 получил поощрительный 
отзыв за портретно-пейзажные снимки от Императорского Рус-
ского технического общества; организовал выпуск открыток с 
отснятых им фотографий. 

вместе с женой Елизаветой Ивановной выезжал за гра-
ницу, где провёл не менее года. Там родился и их сын флегонт 
(29.04.1898, Берлин – не раньше 1991). Он окончил Томское 
коммерческое училище и как его выпускник получил сословное 
звание личного почётного гражданина. Работал на Судженских 
угольных копях (1916–1918), затем инженером-маркшейдером 
на урале. последние годы жизни прошли в Свердловске (совр. 
Екатеринбург). 

гаТО. ф. 3. Оп. 13. д. 770; ф. 126. Оп. 2. д. 2271-б; ф. 127. Оп. 1. д. 2438, 
2702; ф. 233. Оп. 3. д. 891; ф. Р-240. Оп. 1. д. 889.

СЕРЕБРЕННИКОВ (Серебряников) Максим фёдоро-
вич (ум. 01.09.1906), купец 2-й гильдии. в 1870-х занимался 
золотопромышленностью. владел в Томске кожевенным, мы-
ловаренным и свечным заведениями. Торговал мясом и др. 
съестными продуктами. Ему принадлежало несколько домов, в 
том числе дом на пересечении водяной ул. и войновского пер. 
(после смерти С. городская дума планировала приобрести его 
особняк для устройства в нём дома трудолюбия.) 

Избирался гласным Томской городской думы (1894–
1897). казначей комитета по постройке Сретенского храма на 
песках. 

гаТО. ф. 233. Оп. 1. д. 232; Энциклопедический словарь по истории ку-
печества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. 
Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

СЕРЕБРЕННИКОВ пётр павлович (р. 1757), выходец 
из мещан, с 1817 входил в 3-ю купеческую гильдию. подряжал-
ся на поставку муки в Тобольский провиантский магазин. в 1812 
избирался бургомистром. Жена – Наталья Яковлевна (р. 1757); 
сыновья: герасим, Иван; брат – Степан павлович С., мещанин. 

Сын Иван петрович С. (1787–1871) находился в одном ка-
питале с отцом; в 1818 вошёл в 3-ю, в 1837 – во 2-ю, после 1858 –  
в 1-ю купеческую гильдию. в 1860 получил сословное звание 

Серебренников М.Ф. – Серебренников П.П.
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потомственного почётного гражданина. владел золотыми при-
исками в алтайском горном округе, кожевенным заведением в 
Томске. Избирался кандидатом городского судьи (1825), глас-
ным Томской городской думы, кандидатом городского головы 
на очередное трёхлетие (1833) и городским головой (1858–
1860). входил в состав комитета по постройке Троицкого ка-
федрального собора (1858). Его жена, аграфена александровна 
(1787 – после 1853), владела 3-этажным каменным домом на 
берегу р. ушайки. в семье было шесть дочерей: пелагея (1808 – 

после 1883), прожившая всю жизнь с родителями; аксинья 
(р. 1810); Марья; анна; Наина, а также три сына. Старший из 
них, Мефодий Иванович С. (р. 1812), был купцом 3-й гильдии, 
в 1840 перешёл во 2-ю гильдию, занимался золотопромышлен-
ностью. второй сын, феоктист Иванович С. (1814–1845), слу-
жил управляющим Никольским прииском отца, был женат на  
Евлалии фёдоровне (ум. 1847). Их дочь, Софья феоктистов-
на (ум. 30.01.1896), была замужем за коллежским советником 

в доме Серебренниковых размещается детская поликлиника № 3  
(Набережная ушайки, 22). 
Фото Г. Листвина, 2014

Серебренников
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Штаделем. Третий сын, пётр Иванович С. (ум. 1896), купец, в 
1890-х перешёл в мещане и вскоре был убит близ дер. асановой 
и там же похоронен. Его жена – Татьяна константиновна; дети: 
апполон (его дочь людмила стала женой священника лисенко-
ва); Елизавета, вышедшая замуж за мещанина вострова; Оль-
га, была замужем за вятским мещанином павлом алексееви-
чем Башмаковым. все они, внуки аграфены александровны С., 
унаследовали её дом «на береговой улице р. ушайки» и в 1883 
продали его городскому общественному управлению. в доме 
планировалось разместить сиротский суд и уездное училище, 
но в августе 1883 в бывшем доме С. открылась бесплатная амбу-
латорная лечебница для бедных больных. Ныне в здании раз-
мещается городская детская поликлиника № 1 (ул. Набережная 
р. ушайки, 22). 

гаТО. ф. 3. Оп. 19. д. 100; ф. 127. Оп. 1. д. 913, 1330, 1548, 1576, 1826, 
2178, 2353; ф. 321. Оп. 1. д. 5; Список фабрикантам и заводчикам Рос-
сийской империи 1832 года. Спб., 1833; краткая энциклопедия по исто-
рии купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 4, 
кн. 1; Бойко в.п. Томское купечество в конце XVIII–XIX вв.: из истории 
формирования сибирской буржуазии. Томск, 1996; Разгон в.Н. Сибир-
ское купечество в XVIII – первой половине XIX в.: региональный аспект 
предпринимательства традиционного типа. Барнаул, 1998; Энциклопе-
дический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. 
Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во 
«гео», 2013. 

СЕРЕБРЕННИКОВЫ, купеческое семейство: 
1) Родоначальник семейства, Борис С. (ум. не ранее 1766), 

состоял в томском купечестве с середины XVIII в. Его жена, 
устинья Ивановна (1730 – не ранее 1810), овдовев, числилась во 
2-й купеческой гильдии. дети: фёдор, Михаил.

2) фёдор Борисович С. (1754 – 1815), сын Бориса С., всю 
жизнь состоял купцом 3-й гильдии. занимался перевозкой раз-
личных грузов гужевым транспортом, а также на собственных 
речных судах. Имел дом, три лавки в каменном гостином ряду. 
в 1784 участвовал в сборе денег на сооружение каменного зда-
ния духосошественской церкви (после пожара в деревянном 
здании). Избирался гласным Томской городской думы (1798). 
в 1806 был бургомистром.

Был женат дважды, в первом браком – на Татьяне Ива-
новне (1759 – после 1797), дочери мещанина гундюхина; во вто-
ром браке – на Степаниде дмитриевне (р. 1780), дочери куп-
ца д.С. Неупокоева. дети: Ефим, пётр, павел (р. 1800/1803),  
виналий (Ювеналий) (р. 1803/1805), Евгений (р. 1804/1806), 
велентин (валентин) (р. 1805/1807).

Серебренниковы
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3) Михаил Борисович С. (1760/1766 – 1835), сын Бориса 
С. Состоял в одном капитале со старшим братом, с 1815 входил 
самостоятельно в 3-ю гильдию, с 1821 – во 2-ю гильдию, позже 
стал купцом 1-й гильдии. занимался торговлей российскими 
и китайскими товарами, имел пять лавок, а также винный по-
греб. владел речными судами и подряжался перевозить на них 
различные грузы, по большей части – чай. Ему принадлежало 
два дома, а также четыре дворовых человека. 

Исполнял многочисленные общественные службы: изби-
рался бургомистром, гласным Томской городской думы, 
городским головой на два трёхлетних срока подряд (1825–
1830). Служил старостой Богоявленской церкви, в 1795 внёс 
на строительство каменного здания этой церкви 700 руб., 
на Благовещенскую церковь – 400 руб., на духовскую – 
200 руб. внёс 320 руб. на народное ополчение в войне 1812 
с Наполеоном; в 1816 – 1 тыс. руб. на строительство воен-
ных казарм в Томске. предположительно, на его квартире 
останавливался в июле 1819 граф М.М. Сперанский во вре-
мя инспекторской поездки по Сибири*. 

Был дважды женат: первая жена – Матрёна василь-
евна (1766 – не ранее 1799), дочь мещанина Сухова; вто-
рая – авдотья андреевна (1780–1841), дочь томского ме-
щанина Баранчукова. Овдовев, она выбирала купеческое 
свидетельство 2-й гильдии, торговала российскими, не-
мецкими и китайскими товарами в собственной лавке, 
владела речными судами и занималась перевозкой това-
ров. Ей принадлежал также кожевенный завод, она вы-
возила кожи на продажу в кяхте; занималась золотопромыш-
ленностью. 

дети от первого брака: фёдор (ум. до 1809), избирал-
ся бургомистром; аксинья (анисья) (р. 1789/1794); Ефрем 
(1792/1796–1814); феоктиста (р. 1799); от второго брака – фёдор 
же, александр, алексей.

4) Ефим фёдорович С. (1785/1789, Томск – 1833, То-
больск), сын фёдора Борисовича С. Состоял в одном капитале 
с отцом, в 1814 перебрался в Москву, в 1820 вернулся в Сибирь 
и до самой смерти жил с семьёй в Тобольске. выполнял под-
ряды по закупке и доставке армейской амуниции и обмунди-
рования, занимался поставками соли в казну и был причастен 
к злоупотреблениям, допущенным М.п. Шумиловым. На его 
недвижимое имущество в Томске, часть каменного дома, при-
надлежавшего семейству С., по решению губ. суда, было «учи-
нено запрещение» впредь до завершения дела. до привлечения 
к суду, в 1812, избирался томским бургомистром. 

Серебренниковы

*В.И. Вагин,  
автор книги  
о М.М. Сперан-
ском, сообщал, 
что граф  
остановился  
в Томске  
«у купца Сере-
бренникова»,  
не уточняя его 
имени, а в то 
время именно 
Михаил  
Борисович  
Серебренников 
был самым 
видным из всех, 
носивших эту 
фамилию.
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5) пётр фёдорович С. (1788/1791 – апрель 1827), сын фёдо-
ра Борисовича С. Состоял в одном капитале с отцом, в 1815 стал 
самостоятельным купцом 3-й гильдии, торговал мелочными то-
варами в Томске и Томском уезде, владел 15 акциями Российско-
американской компании (по 500 руб. каждая). арендовал коже-
венную мануфактуру скончавшегося п.ф. Шумилова, сохранился 
документ о записях им расходов на наём рабочих, на приобрете-
ние материалов и сырья для кожевенного производства. 

выполнял общественные службы; внёс 100 руб. на на-
родное ополчение в войне 1812 с Наполеоном. Имел неплохую 
домашнюю библиотеку, более 30 книг: юридические словари, 
«всемирная история», том переписки Екатерины II с вольте-
ром, «Омер в девяти песнях» (то есть гомер), произведения 
Тристрама Шанди, Руссо, Хераскова. 

Его жена – Екатерина Михайловна (р. 1795), дочь купца 
1-й гильдии М.а. Мыльникова, получила в наследство от своего 
отца 50 тыс. руб. (Овдовев, она вышла замуж за чиновника Ев-
гения годлевского). дети: Мефодий, александр.

6) фёдор Михайлович С. (р. 1788/1791), сын Михаила Бори-
совича С. Состоял в 3-й гильдии, владел свечным заводом, жил в 
собственном доме. Был женат на анне Ивановне (р. 1796), дочери 
коллежского регистратора Томилова.  Их дочери анна и Евлалия. 

7) александр Михайлович С. (р. 1804), сын Михаила Бо-
рисовича С. в 1830–1840-х входил во 2-ю, затем – в 1-ю купече-
скую гильдию, в 1850 получил сословное звание потомственно-
го почётного гражданина. занимался ловом рыбы, арендовал у 
городского общества ловли на р. Томи.

Избирался гласным городской думы, в 1852 – городским 
головой на два 3-летних срока подряд, одновременно – дирек-
тором Сибирского общественного банка. входил в первый со-
став комитета по постройке Троицкого кафедрального собора 
(1843–1858). Был женат на Елизавете Николаевне; сыновья: 
Михаил, феоктист, Николай (р. 1839), дочь Екатерина.

8). Мефодий петрович С. (ум. не позже 1866), сын петра 
фёдоровича С. в 1840-х был купцом 2-й гильдии, торговал рос-
сийскими и немецкими товарами, владел 9 лавками в гостином 
дворе, 7 из которых были проданы за долги. получил в наслед-
ство от деда, купца М.а. Мыльникова, каменный дом. Его жена 
Матрёна архиповна (р. 1821) более 20 лет после смерти мужа са-
мостоятельно выбирала купеческое свидетельство 2-й гильдии, 
занималась добычей золота. Сыновья: Николай (р. 1843), вла-
димир (р. 1846/1848), аполлон; дочери: александра, вышедшая 
замуж за купца Н.И. Колчина, и клавдия (р. 1852), бывшая заму-
жем за а.а. гороховым, младшим братом ф.а. Горохова. 

Серебренниковы
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9) александр петрович С., сын петра фёдоровича С. в 
1840-х состоял в одном капитале с братом Мефодием, занимал-
ся торговлей и золотопромышленностью. Его жена, дарья Еме-
льяновна (ум. 09.10.1904), перечислилась в 1848 в иркутские 
2-й гильдии купцы, самостоятельно закупала товары на Ир-
битской ярмарке. в 1851 заключила договор с п.а. Милюковым 
(дедом историка и политического деятеля п.Н. Милюкова) о 
создании компании на паях для разработки золотосодержащих 
приисков, два года спустя все прииски этой компании стали её 
собственностью. Сын Михаил.

10) Михаил александрович С., сын александра Михайло-
вича С., потомственный почётный гражданин. в 1860–1870-х 
был купцом 2-й гильдии, владел золотыми приисками.

11) аполлон Мефодьевич С. (р. 1845/1848), сын Мефодия 
петровича С. Состоял в одном капитале с матерью, Матрёной 
архиповной С., в 1882 самостоятельно причислился ко 2-й 
гильдии. Жена – Татьяна Николаевна (р. 1854/1855). 

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 787, 1858, 2344, 2376, 3033; ф. 127. Оп. 1. д. 913, 
1576, 1661, 1826, 2178, 2631, 2702; ф. 233. Оп. 3. д. 271, 272; ф. 235. Оп. 1. 
д. 256; ф. 321. Оп. 1. д. 5; ф. 433. Оп. 3. д. 30; Евтропов к.Н. История 
Троицкого кафедрального собора в Томске (постройка его с характери-
стикой времени и деятелей): лепта к трёхсотлетию гор. Томска. Томск, 
1904; Бойко в.п. Томское купечество в конце XVIII–XIX вв.: из истории 
формирования сибирской буржуазии. Томск, 1996; дмитриенко Н.М. 
Библиотека томского купца (1820-е годы) // Четвертые Макушинские 
чтения / отв. ред. С.а. пайчадзе. Новосибирск, 1997; Разгон в.Н. Сибир-
ское купечество в XVIII – первой половине XIX в.: региональный аспект 
предпринимательства традиционного типа. Барнаул, 1998; Томский не-
крополь. Списки и некрологи погребённых на старых томских кладби-
щах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 
2001; Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции 
Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академиче-
ское изд-во «гео», 2013. 

СЕРЕБРЯКОВ гордей афанасьевич (р. 1777), купец 3-й 
гильдии. Торговал виноградным вином, владел винным по-
гребом. Избирался купеческим старостой. Был женат на па-
расковье козминичне. в одном капитале с отцом находились 
сыновья федот (р. 1809) с женой Ириной павловной; филипп 
(р. 1809); Осип (р. 1810), предположительно, бывший канским, 
затем иркутским купцом; абрам (р. 1815); артамон (р. 1819); 
дочь василиса.

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 1772, 1826; Разгон в.Н. Сибирское купечество в 
XVIII – первой половине XIX в.: региональный аспект предпринима-
тельства традиционного типа. Барнаул, 1998; Энциклопедический сло-
варь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. 
ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

Серебряков
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СЕЧКИН Яков Иванович (р. 1829), купец 2-й гильдии. 
после 1867 перечислен в мещане. владел заведением по из-
готовлению изразцовых кирпичей. Его жена – александра 
фёдоровна (р. 1835); сыновья – пётр (р. 1856), фёдор (1858–
02.06.1904), василий (р. 1860) – унаследовали и продолжили 
занятия отца.

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2702; краткая энциклопедия по истории купе-
чества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1997. Т. 4, кн. 1; Том-
ский некрополь. Списки и некрологи погребённых на старых томских 
кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. 
ун-та, 2001.

СКВОРЦОВ Яков Семёнович (1743 – после 1816), купец 
3-й гильдии. Много лет состоял в томском купечестве, а в 1806 
перечислен в мещане. в 1787 был строителем (то есть органи-
затором и производителем строительных работ) деревянной 
церкви на вознесенском кладбище в Томске (в 1811 перестро-
енной в каменную). в 1793 избирался бургомистром, позже – 
городским головой на один 3-летний срок, а также мещанским 
старостой. участвовал в проведении 5-й ревизии населения и в 
подготовке ревизской сказки 1816. по данным на 1806, вдовец.

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 787. 2376; ф. 321. Оп. 1. д. 5; Беликов д.Н. Томские 
духовные начальники (заказчики). (Исторический очерк для 300-летия 
юбилея г. Томска). Томск, 1906. 

СКОВОРОДОВ дмитрий Михайлович (1863 – после 
1919), купец 2-й гильдии*. С 1893 владел аптекарским магази-
ном на почтамтской ул., 1, позже передал его товариществу 
«а.Р. Щепкин и д.М. Сковородов». деловые партнёры торго-
вали также парфюмерией, хирургическими инструментами, 
фотографическими принадлежностями, галантерейными, 

дорожными, канцелярскими товарами и игрушками. 
в 1910 был учреждён торговый дом «Щепкин, Сковоро-
дов и атаманов» со складочным капиталом 100 тыс. руб.  
в 1919 состоялось учреждение товарищества «д.М. Ско-
вородов и кº», которое торговало разными товарами в 
доме по Тецковскому пер., 8, а аптекарскими товарами –  
на почтамтской ул., 9.

С. избирался кандидатом купеческого старосты 
Томска; участвовал в создании Томского общества любителей 
спорта, которое пыталось устроить велосипедный трек (1898). 
вместе с семьёй жил в собственном доме на дворянской ул., 40. 
Жена – валентина порфирьевна (р. 1873), дочь Нина (р. 1890), 
сын Сергей (ум. 03.12.1899). 

Сечкин – Скворцов – Сковородов

*В.П. Бойко 
ошибочно 
назвал его 
Скворцовым. 
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гаТО. ф. 233. Оп. 1. д. 251, 614; Оп. 3. д. 849, 891; Томский некрополь. 
Списки и некрологи погребённых на старых томских кладбищах. 1827–
1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001; Энци-
клопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 
2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во 
«гео», 2013. 

СМИРНОВ лаврентий Степанович (р. 1794), купец 3-й 
гильдии. в 1830–1840-х торговал виноградным вином, имел 
винный погреб. Жена – александра андреевна. Одной семьёй 
с ним жил брат Трофим Степанович С. с женой Натальей алек-
сандровной и дочерью катериной.

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 1772, 1826; Разгон в.Н. Сибирское купечество в 
XVIII – первой половине XIX в.: региональный аспект предпринима-
тельства традиционного типа. Барнаул, 1998; Энциклопедический сло-
варь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. 
ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

СМИРНОВЫ, купеческое семейство: 
1) Основатель рода василий фёдорович С. родился в кре-

стьянской семье в вязниковском уезде владимирской губ. в 1865 
вместе с детьми и женой Евдокией кузьминичной (ум. после 
1866) приписался временно в томские купцы 2-й гильдии. 

2) Иван васильевич С. (1831/1833, вязниковский уезд 
владимирской губ. – 02.09.1903, Томск), сын василия фёдоро-
вича С. Числился в колыванских мещанах, в 1865 причислен 
вместе с родителями временно в томские купцы 2-й гильдии, 
на 1866 перечислен в томские купцы 2-й гильдии. занимался 
торговлей золотыми, серебряными и галантерейными товара-
ми. учредил торговый дом «И.в. Смирнов и сын». Избирался 
гласным Томской городской думы, членом городового сирот-
ского суда. 

Жена – василиса (васса) Яковлевна (ум. 05.01.1895); 
дети: клавдия (1865 – после 1921), бывшая замужем за купцом 
М.ф. Сапожниковым; Иван; Николай. 

всё своё имущество С. завещал старшему сыну Ивану 
и обязал его передать 8 тыс. руб. епископу Томскому Мака-
рию (Невскому) для раздачи бедным в течение последующего  
10-летия; внести 5 тыс. руб. на поправку иконостаса в Богояв- 
ленской церкви; по 2 тыс. руб. – в пользу Иоанно-пред-
теченского женского монастыря, Богоявленской, духовской 
и вознесенской церквей; а кроме того, в течение 10 лет выда-
вать по 200 руб. ежегодно владимирскому, Мариинскому и го-
родским приютам бездомных детей, по 500 руб. – мещанской  
и королёвской богадельням. 

Смирнов – Смирновы
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2) Иван Иванович С. (р. 1868/1869), сын Ивана василье-
вича С., купец 1-й гильдии (с 1900). От имени торгового дома 
«И.в. Смирнов и сын» вплоть до 1919 торговал в двух крупных 
магазинах, размещённых в его собственных домах на Магистрат-
ской и духовской ул., а также в галантерейной лавке в гостином 
дворе. по данным на 1900, оборот торговли составлял 350 тыс. 
руб., было занято 18 приказчиков. в мае 1919 стал соучредите-
лем Сибирского торгово-промышленного банка в Томске (скла-
дочный каптал 15 млн руб.). в его доме на Магистратской ул. 
была открыта гостиница «Европа», позже – «Европейская», под 
управлением в.л. Морозова. (в 1920-х дом был муниципализиро- 
ван, ныне это часть НИИ курортологии, ул. Розы люксембург, 5).

Жил с семьёй в деревянном двухэтажном доме на ду-
ховской ул., 9. в 1914–1916 по проекту архитектора п.ф. фе-
доровского на усадьбе С. был построен каменный дом в стиле 
неоклассицизма, отличавшийся продуманной планировкой, 
роскошными интерьерами. (в 1918 дом был реквизирован, 
по решению Томского губисполкома, 1 мая 1918 в нём откры-
лась Народная картинная галерея, составленная из реквизи-
рованных произведений искусства; закрыта решением Том-
ского губ. комиссариата в июле 1918. в дальнейшем в здании 
размещались совпартшкола Томского губкома вкп(б), дом  

Бывший дом И.И. Смирнова занимает НИИ курортологии  
(ул. Розы люксембург, 5).
Фото Г. Листвина, 2014

Смирновы
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политического просвещения 
Томского обкома кпСС; ныне 
здание передано НИИ он-
кологии Томского научного 
центра РаМН. указом прези-
дента Рф от 1995 дом отнесён 
к памятникам истории феде-
рального значения.) 

Избирался гласным 
Томской городской думы, а 
также кандидатом первого со-
става старшин Томского бир-
жевого комитета (1901). Со-
стоял пожизненным членом 
Общества попечения о началь-
ном образовании. в 1900-х 
был почётным попечителем 
(блюстителем) владимир-
ского мужского начального 
училища, оплачивал горячие 
завтраки, тёплую одежду для 
нуждавшихся школьников, 
устраивал в училище ново-
годние праздники. Был от-
мечен за свои труды золотой 
медалью. в 1904 объявил сво-
им служащим о том, что будет 
выплачивать им ежегодное 
вознаграждение в размере 10 
процентов чистой прибыли. 
в марте 1917 внёс 3 тыс. руб. в 
помощь политическим ссыль-
ным, освобождённым из си-
бирской ссылки.

Жена – Мария алексан-
дровна (р. 1879), урожд. казан-
цева?. дети: Иван, Екатерина 
(р. 1899), вера (р. 1900), Еле-
на (р. 1903), ангелина (1906–
1952), Мария, Иван-младший.

дочь Ивана Иванови-
ча С., Елена Ивановна, по мужу Чернышёва, окончила курсы 
иностранных языков при Томском университете, преподава-
ла немецкий язык в школе, позже – в новосибирских вузах.  

Интерьер дома Смирновых  
в Тецковском / Совпартшкольном пер. 
(совр. вид).
Публ. по:Особняк купца И.И. Смирнова: 
постройка начала XX в. Архитектор 
П.Ф. Федоровский / сост. Т.Н. Манонина  
(Томск, 2003)

Смирновы
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другая дочь, ангелина Ивановна (1906–1952), была замужем за 
анатолием Николаевичем Назарцевым, работала секретарём-
машинисткой. Их дети: виктор, учился в Томском политехни-
куме, работал шахтёром, затем горным инженером; анатолий, 
токарь; Нина, окончила Новосибирский медицинский институт, 
работала врачом в г. Южно-Сахалинске. 

4) Иван Иванович С. (1898 – 28.05.1916), старший сын 
Ивана Ивановича С. учился в Сибирском политехникуме, ещё 
подростком стал одним из первых томских автомобилистов, 
водил приобретённый отцом автомобиль марки «карасери-
Торпедо» фабрики Бенц. по свидетельству служащего Томской 
городской управы, «оказал полное знакомство с конструкцией 
автомобиля, а во время поездки выказал достаточную опыт-
ность и искусство в управлении всеми механизмами автомоби-
ля, а равно и знание правил езды». Ему было выдано из город-
ской управы водительское удостоверение № 1 на 1912. в возрасте  
18 лет покончил жизнь самоубийством, по легенде, из-за нес-
частной любви к параскеве Орловой, внучке Н.И. Орловой.

5) Иван Иванович С. (1918 – до 1945), младший сын Ивана 
Ивановича С., рождённый после гибели старшего сына Ивана. 
учился в днепропетровском институте транспорта; призван-
ный в красную армию, погиб в сражениях великой Отечествен-
ной войны.

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2631, 2702; ф. 233. Оп. 1. д. 233; Оп. 2. д. 3187; 
Оп. 3. д. 849, 891, 1028; ф. Р-240. Оп. 1. д.891; Томский некрополь. Спи-
ски и некрологи погребённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 
/ отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001; Особняк 
купца И.И. Смирнова: постройка начала XX в. архитектор п.ф. федо-
ровский / сост. Т.Н. Манонина. Томск, 2003; Энциклопедический сло-
варь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. 
ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

СОРОКИН Игнатий Екимович (Иоакимович) (ум. 1851), 
купец 3-й гильдии. в 1848 перечислился из вязниковских 3-й гиль-
дии купцов в томское купечество. внёс 100 руб. на строительство 
Троицкого кафедрального собора. Жена – федора фоминична.

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2178; Энциклопедический словарь по истории ку-
печества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. 
Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

СОРОКИНЫ, купеческие братья: 
1) Игнатий Иванович С. (р. 1825/1827) родился в кре-

стьянской семье. в 1850-х – начале 1860-х числился макаров-
ским (макарьевским) 3-й гильдии купеческим сыном. в 1859–

Сорокин – Сорокины
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1863 торговал в Томске по свидетельству 3-й гильдии. в 1864 
стал томским купцом 2-й гильдии, в 1875–1878 был в 1-й гиль-
дии, в 1887 – снова во 2-й гильдии. вёл оптовую и розничную 
торговлю вином, колониальными товарами. в 1874 совместно с 
потомственными почётными гражданами Н.а. и И.а. абрико-
совыми учредил торговый дом «И. Сорокин и кº». компаньо-
ны открыли в Томске кондитерскую мастерскую, пригласили в 
качестве мастера Е.С. воробьёва из калужской губ.; изделия – 
пирожные, конфеты, печенье, пироги, мороженое – продавали 
в двух магазинах. в 1870–1890-х С. владел золотыми прииска-
ми в Мариинском и алтайском горных округах; ему принадле-
жали дома на Миллионной ул., 11, и в Юрточной части города.  
(в 1886 дом в Юрточной части был продан с торгов для уплаты 
долга Е.И. Королёву в сумме 10 тыс. руб.) 

в 1875–1878 был почётным блюстителем Томского уезд-
ного училища. Избирался гласным Томской городской думы 
(1879–1882). Жена – парасковья Ивановна (р. 1835); дети: Ни-
колай (ум. 1864), София (р. 1862).

2) Ефим Иванович С. (р. 1829), числился макарьевским 
мещанином. в 1867 приобрёл свидетельство приказчика 1-го 
класса, в последующем состоял томским купцом 2-й гильдии.  
в июле 1877 учредил совместно с Исаем леонтьевичем галлером 
товарищество «Е. Сорокин и И. галлер» для совместной торгов-
ли винами, водками, наливками и др. товарами. Товариществу 
принадлежал водочный завод в Томске. позже, в 1880-х, владел 
водочным заводом единолично. Имел собственный дом в Юр-
точной части. Сын, владимир (р. 1873), заведовал лавкой отца. 

гаТО. ф. 99. Оп. 1. д. 692; ф. 127. Оп. 1. д. 2631, 2702, 2821; ф. 233. 
Оп. 1. д. 112; Оп. 3. д. 156, 177; ф. 433. Оп. 1. д. 300; Оп. 2. д. 36; адрес-
календарь западной Сибири на 1875 год / сост. а. круссеров. Омск, 1875; 
Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сиби-
ри: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое 
изд-во «гео», 2013. 

СОСУЛИН Степан (Стефан) Егорович (?, вышнево-
лоцкий уезд Тверской губ. – начало 1860-х), купец. значился 
вышневолоцким 1-й гильдии купцом, имел сословное звание 
потомственного почётного гражданина, торговал в Томске по 
временному купеческому свидетельству, пользовался кредитом 
в Ирбитском отделении Екатеринбургской конторы государ-
ственного коммерческого банка (1840-е). занимался винными 
откупами. в конце 1840-х – начале 1850-х состоял в золотопро-
мышленной компании «горохов, асташёв и купец Сосулин». 
владел большим каменным жилым домом на почтамтской ул., 

Сосулин
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который его наследники в 
1895 продали за 31 тыс. руб. 
учебному ведомству (в 1896 
в доме открылось казённое 
ремесленное училище; в со-
ветские времена бывш. дом 
С. занимала редакция газе-
ты «красное знамя», ныне – 
учебный корпус №7 Тгу,  
пр. ленина, 66). 

На приобретенном у 
золотопромышленников по-
повых земельном участке на 
р. ушайке устроил загород-
ное имение, названное Степа-
новкой (микрорайоны в юго-

восточной части Томска до сих пор называются Степановкой).  
в имении действовали кожевенный, свечной и мыловаренный 
заводы, обрабатывалось до 11 тыс. яловых и лошадиных кож в 
год, изготавливалась кожаная обувь, а также хомуты и сальные 
свечи. продукция продавалась в Томске и вывозилась в кяхту 
для последующего сбыта в китае. в имении был устроен сад с 
оранжереями и теплицами, в которых вызревали ананасы, вино-
град, лимоны, вишни, яблоки, груши, сливы, персики, арбузы, 
дыни и всевозможные ягоды, выращивались цветы, зелень. всё 
выращенное употреблялось в семье С. и продавалось в специ-
альной лавке в Томске. в оранжерею и теплицы принимались 
мальчики для обучения садоводству и огородничеству. для обо-

зрения сада в определённые дни в усадьбу допускались все 
любопытствующие горожане. 

С. пользовался большим уважением в Томске, 
много жертвовал на нужды церкви. в загородном име-
нии, кроме роскошного дома, построенного по проекту 
в.п. Шрейдера, была выстроена церковь во имя апосто-
ла Стефана (по проекту к.Н. Еремеева), доступная для 
окрестных жителей. Будучи старостой Благовещенского 
кафедрального собора, С. полностью его отремонтировал 
и обновил (1851). внёс 3900 руб. на строительство Тро-
ицкого кафедрального собора, поддерживал деньгами 
архиерейскую домовую церковь. 

Хорошо известен как близкий знакомый сосланно-
го в Томск декабриста г.С. Батенькова, которого поддер-
живал материально, подарил ему участок земли, помог 
построить небольшой дом*.

в доме С.Е. Сосулина  
располагается учебный  
корпус № 7 Тгу. 
Фото Г. Листвина, 2013

Сосулин

*В томских 
краеведческих 
изданиях  
бытовала 
легенда  
о том, что 
Г.С. Батеньков 
спроектировал 
и построил 
для С. все 
его жилые и 
хозяйственные 
постройки,  
но докумен-
тальными  
свидетель-
ствами это  
не подтверж-
дается.
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Сын, Николай Степанович С. (22.10.1822 – 18.11.1870), по-
томственный почётный гражданин, был доверенным отца по 
управлению его коммерческими делами в Сибири. унаследо-
вав состояние отца, в 1860-х объявлял капитал по 2-й гильдии. 
в 1866 построил на Степановке гавриило-Николаевский вино-
куренный завод, но вскоре был вынужден его продать. (С 1868 
завод принадлежал чиновнику Н.И. лучшеву, его арендовал 
купец И.л. Фуксман.) Судя по косвенным данным, получил не-
плохое образование, интересовался литературой, выписывал 
газеты и журналы. по поручению городского самоуправления 
проверял наличие торговых документов у томских мещан и 
купцов. Оказывал материальную поддержку женскому Иоанно-
предтеченскому монастырю, на кладбище которого и был погре-
бён. предположительно, был женат на Марии, потомственной 
почётной гражданке; в 1868 она устроила близ дер. Хайдуковой 
Мариинский винокуренный завод, производительностью 1920 
вёдер спирта в год. позже завод был продан И.л. фуксману. 

Судя по некоторым данным, кроме Николая, в семье С. 
было еще два сына. Один из них – пётр, по словам г.С. Батень-
кова, «славный молодец и с добрым чувством; отчаянный хле-
босол и человек верный в приязни»; другой – Иван (ум. 1853), 
который женился на «девице коломыльцовой».

гаТО. ф. 3. Оп. 18. д. 380, 461; ф. 127. Оп. 1. д. 2438, 2756, 2821; Евтро-
пов к.Н. История Троицкого кафедрального собора в Томске (постройка 
его с характеристикой времени и деятелей): лепта к трёхсотлетию гор. 
Томска. Томск, 1904; Батеньков г.С. Сочинения и письма. Т. 1: письма 
(1813–1856). Иркутск: вост.-Сиб. кн. изд-во, 1989; краткая энциклопе-
дия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 
1996. Т. 4, кн. 1; Разгон в.Н. Сибирское купечество в XVIII – первой по-
ловине XIX в.: региональный аспект предпринимательства традицион-
ного типа. Барнаул, 1998; Томский некрополь (по документам  фонда 
великого князя Николая Михайловича в РгИа) / сост. д.Н. Шилов. 
Спб., 2010; Энциклопедический словарь по истории купечества и ком-
мерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: 
академическое изд-во «гео», 2013. 

СТАРИКОВ петр фёдорович (вторая половина  
XVIII в.), купец 3-й гильдии. Сын Михаил (р. 1773/1783) нахо-
дился в одном капитале с отцом; на 1800–1801 объявил капитал 
в 2 тыс. руб. по 3-й гильдии.

гаТО. ф. 330. Оп. 1. д. 54; Бойко в.п. Томское купечество в конце XVIII–
XIX вв.: из истории формирования сибирской буржуазии. Томск, 1996.

СТЕПНОВ андрей васильевич (р. 1790), купец. Родился 
в семье крепостных крестьян. в 1841–1848 значился томским 

Стариков – Степнов
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купцом 3-й гильдии, с 1848 – во 2-й гильдии. занимался тор-
говлей российскими, китайскими и немецкими товарами. Его 
жена – авдотья Трофимовна; дочь вера, сын Иван.

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 1772, 1826, 2178; Разгон в.Н. Сибирское купече-
ство в XVIII – первой половине XIX в.: региональный аспект предпри-
нимательства традиционного типа. Барнаул, 1998; Энциклопедический 
словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / 
отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

СЫРОМЯТНИКОВ Иван петрович (р. 1852), купец. 
поселился в Томске в середине 1870-х, в 1890-х стал купцом 
2-й гильдии; торговал меховыми товарами в доме на почтамт-
ской ул. по данным на 1917, его семья – жена любовь петров-
на (р. 1867), урожд. Щёкина (Щепкина?); сыновья: Сергей 
(р. 1886), служащий; Борис (р. 1889/1892), студент; Николай 
(р. 1899) – проживала на Миллионной ул., 37. 

гаТО. ф. 196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 3. д. 766, 891; ф. Р-240. Оп. 1. д. 889; 
Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сиби-
ри: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое 
изд-во «гео», 2013. 

СЫЧЁВ (Сычов) Иван денисович (р. 1855/1857 – до 
21.09.1930), купец 2-й гильдии. Окончил Томское уездное учили-
ще (1870), торговал т. н. азиатскими товарами в лавке на Базарной 
пл. (оборот 40 тыс. руб. в 1899). в 1890–1900-х избирался купече-
ским старостой, а также гласным Томский городской думы; был 
членом городской управы. Со времени открытия в 1901 Томско-
го коммерческого училища избирался заместителем председате-
ля попечительного совета на два 4-летних срока. в декабре 1907 
участвовал в качестве счётчика на выборах депутатов государст-
венной думы 3-го созыва по Томскому избирательному округу. 

Будучи старостой Томского вольного пожарного обще-
ства, награждён серебряным нагрудным знаком «за особые за-
слуги, оказанные на поприще пожарного дела». 

Его жена – Мария алексеевна (р. 1862), владела золотым 
прииском. в одной с ним семье проживали также мать, дарья 
Ивановна С. (ум. 08.05.1900), и брат вонифатий денисович С. 
(ум. 15.01.1909).

гаТО. ф. 196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 2. д. 1510; Оп. 3. д. 849, 891. Мисю-
рёв а.И. Столетие Томского уездного училища (историческая записка). 
Томск, 1889; Томский некрополь. Списки и некрологи погребённых на 
старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. 
Томск, 2001; Энциклопедический словарь по истории купечества и ком-
мерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: 
академическое изд-во «гео», 2013. 

Сыромятников – Сычёв
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Тельных – Тецков

Т
ТЕЛЬНЫХ Николай Иванович (1845 – 22.09.1900), 

купец 2-й гильдии. проживал в Томске с конца 1870-х, вла-
дел магазином галантерейных товаров с оборотом до 80 тыс. 
руб., торговал также зеркалами, писчей бумагой. Избирался 
гласным Томской городской думы (1894–1897). Служил старо-
стой Николаевской церкви при тюремном замке, жертвовал на 
устройство домовой церкви военного лазарета, открытой в 1894 
на территории совр. учебного корпуса № 4 Тпу. (в 1904 лазарет 
переместился на новое место, пересечение совр. ул. учебной и 
Советской, с ним переехала и церковь.) почётный блюститель 
Томского уездного училища (1895–1897).

Жена, александра дмитриевна (р. 1857), происходила 
из купеческой семьи, выбирала купеческое свидетельство 2-й 
гильдии, торговала азиатскими товарами. Сыновья: Николай 
(р. 1884) и Иннокентий (р. 1886).

гаТО. ф. 126. Оп. 4. д. 2670; ф. 233. Оп. 3. д. 766; Томский некрополь. 
Списки и некрологи погребённых на старых томских кладбищах. 1827–
1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001; Энци-
клопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 
2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во 
«гео», 2013. 

ТЕЦКОВ дмитрий Иванович (20.10.1810 – 17.10.1882), 
купец. Родился в мещанской семье, корни которой уходили к 
старинному казачьему роду клетсковых, кетсковых, Тетцко-
вых. прадед, алексей алексеевич Т. (ум. 1778), был женат на 
Марье Михайловне, дочери заводского крестьянина астра-
ханцова. в семье их сына андрея и его жены Татьяны, дочери 
купца? андрея протопопова, выросло двое сыновей – Иван и 
лаврентий. Рано скончавшийся Иван андреевич Т. оставил 
сиротой своего сына дмитрия и дочь Марию (Марфу) (1811 – 
после 1872), которые воспитывались в семье дяди – лаврен-
тия андреевича Т. (р. 1780). Тот, по данным на 1816, был  
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мещанином, домовладельцем, позже стал купцом 3-й гиль-
дии, имел лавку. 

Т. не получил школьного образования, но умел читать 
и писать. в 1841 перечислился из мещан в купцы 3-й гильдии,  
с 1865 – купец 1-й гильдии. занимался торговлей российскими, 
китайскими и немецкими товарами. по сведениям в.Н. Раз-
гона, более 20 лет служил томским комиссионером Российско-
американской компании, организовывал доставку грузов ком-
пании через Томск гужом и на речных судах далее на запад. 

возможно, ради этого он и вошёл в пароходную компанию 
«Опыт» (в составе И. Хаминова, к. Марьина, кандинского), в 1853 
на средства компании был построен пароход «Ермак», перево-
зивший до 2 тыс. пуд. грузов за навигацию. впоследствии паро-
ход стал собственностью Т., создавшего собственное пароходство, 
позже был продан купцу Б.л. Хотимскому, затем перешёл к его 
вдове М.г. Хотимской, а от неё – к тобольскому купцу М.д. плот-
никову и в 1883 погиб от взрыва котла. пароходство Т. после  
его смерти было приобретено Е.И. Королёвым за 50 тыс. руб. 

в 1870–1880-х занимался добычей шлихового золота в 
Мариинском горном округе. в Томске ему принадлежали один 
деревянный и четыре каменных дома, четыре лавки, паровой 
маслобойный и дуботолчейный заводы. в одном из своих до-
мов на Миллионной ул. открыл подворье на 26 номеров (ныне 
гостиница «Северная», пр. ленина, 86). Сам с семьёй жил в 
доме на духовской ул., 9. Имел также недвижимость на Ирбит-
ской ярмарке. всё его недвижимое имущество было оценено 
более чем в 150 тыс. руб. 

Бывший дом д.И. Тецкова, ныне гостиница «Северная»  
(пр. ленина, 86). 
Фото Г. Листвина, 2014

Тецков
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выполнял множество общественных служб: в 1839 из-
бирался мещанским старостой; с 1846 – гласный Томской 
городской думы, городской голова (1864–1867,1867–1870).  
в 1871, когда состоялись первые выборы городской думы по 
новому городовому положению, стал первым городским го-
ловой, избранным на 4-летний срок. к присяге 30 августа 
1871 его привёл томский епископ платон (Троепольский) в 
присутствии всех гласных и губернатора Н.в. Родзянко. Ещё 
до этого избрания, в 1852–1855, был товарищем директора, а  
в 1864–1871 – директором Сибирского общественного банка. 
Одновременно, с 1852, он был директором Томского губ. по-
печительного о тюрьмах комитета, а также членом учётного 
комитета временного Ирбитского и Екатеринбургского от-
деления государственного банка (1867–1874), с 1874 – член 
учётного комитета Томского отделения государственного бан-
ка. в 1864 избран председателем Томского городового сирот-
ского суда. Не чуждался благотворительности: в 1856 на его 
средства было построено новое деревянное здание часовни 
над дальним ключом, куда ежегодно приносили чудотворную 
икону св. Николая из с. Семилужное. в 1869 стал почётным 
блюстителем Юрточного приходского училища; в 1874 вошёл  
в попечительный комитет о больных и раненых воинах. 

по свидетельству к.Н. Евтропова, Т. отличался большой 
физической силой, поднимал многопудовую чугунную бабку. 
как и другие томские купцы, жаждал наград и почестей. за 
многолетнюю службу в Российско-американской компании 
был пожалован золотой медалью с надписью «за усердие» на 
станиславской ленте (1863). кроме того, удостаивался золотых 
медалей на аннинской ленте (1867), на владимирской ленте 
(1871), на александровской ленте (1874). в 1876 группа гласных 
Томской городской думы организовала кампанию с целью при-
своить Т. звание почётного гражданина г. Томска, однако идея 
не получила одобрения в думе.

Был трижды женат. первый брак с авдотьей фёдоров-
ной оставался бездетным, на воспитание были взяты Мария 
(р. 1855) и Степан (р. 1861). вторая жена – Елизавета (Евла-
лия) васильевна (1835 – до 1872), числилась временно в 3-й 
гильдии, ей принадлежала заимка в заозёрье. в 1868 она 
была одной из директрис дамского отделения Томского по-
печительного о тюрьмах комитета. Третья жена – алексан-
дра гавриловна (ум. 02.04.1898), дочь купца г.И. Елисеева. 
во втором браке родились трое детей: первая дочь – гла-
фира дмитриевна (1865 – 06.01.1899), по мужу голованен-
ко; вторая – вера дмитриевна (1866 – после 1919), окончила 

Тецков
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Мариинскую женскую гимназию, вышла замуж за купца 
И.М. Плотникова. Единственный сын, владимир дмит-
риевич Т. (07.07.1868 – 15.06.1902), был окрещён во время 
пребывания в Томске великого князя владимира алексан-
дровича (Романова); он согласился быть крёстным отцом но-
ворожденного, а крёстной матерью стала жена томского гу-
бернатора аглаида алексеевна Родзянко. Рано потерявший 
мать, а затем и отца, в подростковом возрасте, владимир Т. 
был отправлен опекунами в Европейскую Россию для учёбы 
в техническом училище. Но вскоре вернулся и жил с маче-
хой александрой гавриловной Т. без всякого дела, за что её 
очень осуждали знакомые. С середины 1890-х значился как 
купец 2-й гильдии, владел торговым заведением на духов-
ской ул., 16, торговал жировыми товарами, а также сдавал 
в аренду складские помещения, доставшиеся ему от отца.  
Избирался гласным Томской городской думы (1894–1897). 
Не пользовался в Томске уважением, в газетах, например, со-
общалось о некоторых его неблаговидных поступках. 

в третьем браке Т. родилось две дочери: старшая – Ма-
рия (р. 13.02.1872), её крёстным отцом был родной дед, купец 
г.И. Елисеев, а крёстной матерью – Марфа Ивановна Т., сестра 
отца; вторая дочь, любовь (р. 1873), училась в Мариинской 
женской гимназии. 

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 548; ф. 99. Оп. 2. д. 359; ф. 127. Оп. 1. д. 1661, 
1824, 1826, 2178, 2438, 2631, 2702; ф. 233. Оп. 3. д. 849, 891; ф. 330. 
Оп. 1. д. 69; ф. 235. Оп. 1. д. 703, 796; ф. 433. Оп. 2. д. 36; РгИа. ф. 1287. 
Оп. 38. д. 1255; Евтропов к.Н. История Троицкого кафедрального со-
бора в Томске (постройка его с характеристикой времени и деятелей): 
лепта к трёхсотлетию гор. Томска. Томск, 1904; Серебренников а.М. 
Материалы для истории Томска: первый томский городской голова 
// Сибирский наблюдатель. Томск, 1904. кн. 4; Бойко в.п. Томское 
купечество в конце XVIII–XIX вв.: из истории формирования сибир-
ской буржуазии. Томск, 1996; краткая энциклопедия по истории ку-
печества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1997. Т. 4, кн. 1; 
Разгон в.Н. Сибирское купечество в XVIII – первой половине XIX в.: 
региональный аспект предпринимательства традиционного типа. Бар-
наул, 1998; Томский некрополь. Списки и некрологи погребённых на 
старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001; Разумов О.Н. Тецков // деловая элита 
старой Сибири: исторические очерки. Новосибирск: Ид «Сова», 2005; 
Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Си-
бири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академиче-
ское изд-во «гео», 2013. 

ТИХОНОВ Иван Егорович (1858– не ранее 1927), купец. 
Родился в крестьянской семье, получил т. н. домашнее вос-
питание. в Томске жил с 1866, был прихожанином Троицкой  

Тихонов



263

единоверческой церкви. Начал торговать с 1881 (по др. све-
дениям – в 1884) при небольших денежных средствах, но, по 
мнению чиновников Томской казённой палаты, высказанному 
в 1912, «благодаря своему трудолюбию и знанию дела он рас-
ширил свои обороты и в настоящее время является первым в 
Томске по величине оборота торговцем бакалейными товара-
ми». в 1884–1910 входил во 2-ю, с 1910 – в 1-ю купеческую гиль-
дию. владел конфетно-кондитерской и пряничной фабрикой, 
которая располагалась в его собственном доме на ул. Обруб, 8, 
а также винно-бакалейным магазином (торговый оборот в 1899 
составлял 413 тыс. руб.). 

участвовал во всероссийской выставке в Нижнем Нов-
городе в 1896, представил изготовленные из сахара макеты 
строившегося в Томске Троицкого кафедрального собора и 
собственного дома. продукция его производства была удо-
стоена золотых медалей на выставках в лондоне (1903), 
Брюсселе (1904), париже (1904). в августе 1915 во время 
пожара выгорели конфетное и шоколадное отделения, и, 
хотя здание было застраховано на 60 тыс. руб., Т. продал  

Бывший дом И.г. Тихонова (пр. ленина, 33 ). 
Фото 2014 г.

Тихонов
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кондитерскую фабрику товариществу «Иван кармацкий 
и к°» (весной 1916). Отошёл от дел, жил в собственном 
2-этажном каменном доме на Садовой ул., 40. в 1922 дом 
был муниципализирован и передан под квартиры препо-
давателей Томского технологического института (Тимиря-
зевский пр., 40); бывш. домовладельцу оставили угловую 
квартиру под номером 1. в 1927 он переселился в дом по 
Тимирязевскому пр., 48. в качестве кустаря-одиночки за-
ключил договор с заведующим школой-семилеткой №9 (по 
Тимирязевскому пр.) об устройстве кондитерской мастер-
ской в подвале школы. Сведений о том, насколько успеш-
ным было это начинание, не сохранилось.

в дореволюционные годы занимался общественной 
работой: в 1894–1897 был членом городового сиротского 
суда, в 1901–1910 служил старостой единоверческой Троиц-
кой церкви. Будучи почётным попечителем Томского город-
ского 4-классного училища (бывш. уездного), отремонти-
ровал школьное здание, устроил во дворе гимнастическую 
площадку, организовал на свой счёт чаепитие на большой 
перемене для всех учеников, пожертвовал полное собрание 
сочинений гоголя для раздачи ученикам в год 100-летия 
писателя, приобрёл духовые инструменты для школьного 
оркестра; оплачивал труд учителей гимнастики и пения в 
училище. Жертвовал на нужды церковно-приходской шко-
лы в с. Батурино Томского уезда, за что получил в 1894 ар-
хипастырское благословение; в 1902 получил благословение 
Святейшего синода за устройство ограды вокруг кладбища 
в с. Большое Трубачёво. Наградой за пожертвования была 
также золотая медаль с надписью «за усердие» на алексан-
дровской ленте (1909). в октябре 1914 был избран председа-
телем комитета помощи нуждам войны при Томском бир-
жевом комитете. 

Т. был трижды женат, вторым браком – на ульяне  
(Иулиании) Михайловне (р. 1878), урожд. кузнецовой; детей  
у них не было. в 1923 женился на Надежде Михайловне ляпу-
новой. 

гаТО. ф. 100. Оп. 2. д. 9; ф. 149. Оп. 1. д. 122; ф. 196. Оп. 1. д. 608; Оп. 4. 
д. 34; ф. 233. Оп. 1. д. 202, 205; Оп. 3. д. 891; ф. Р-214. Оп. 1. д. 91; 
ф. Р-218. Оп. 9. д. 21; ф. Р-240. Оп. 1. д. 885; Томский некрополь. Спи-
ски и некрологи погребённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 
/ отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001; Энцикло-
педический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 
т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во 
«гео», 2013. 
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ТОЛКАЧЁВ акакий Тимофеевич (1825, вязниковский 
уезд владимирской губернии – до 1880-х), купец. Родился в 
семье торгующих крестьян. в 1863 причислился к томским 
купцам 3-й гильдии, в 1865 – 2-й гильдии. Жена, акулина за-
харовна (р. 1832/1838), владела недвижимостью, после смерти 
мужа переведена в мещане; дочь катерина (р. 1865); сын Сте-
пан (р. 1870) с женой афанасией с 1900-х жил в с. Тисуль.

гаТО. ф. 233. Оп. 1. д. 70; ф. 127. Оп. 1. д. 2631, 2692, 2702. 2821; Энци-
клопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 
2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во 
«гео», 2013. 

ТОЛКАЧЁВ Трифон Иванович (первая половина XIX в.), 
вязниковский 2-й гильдии купеческий сын. в 1833 вместе с бра-
том василием получил разрешение на разработку золотонос-
ных россыпей в Томской и Енисейской губ. в 1840 перечислил-
ся в томские купцы 3-й гильдии. 

гаТО. ф. 3. Оп. 11. д. 303; ф. 127. Оп. 1. д. 1772.

ТОЛКАЧЁВЫ, купеческое семейство: 
1) Родоначальник семейства, Сила (Силантий) антипо-

вич Т. (вторая половина XVIII – первая половина XIX в.), про-
исходил из торгующих крестьян вязниковского уезда влади-
мирской губ. в 1830-х торговал в красноярске по свидетельству 
3-й гильдии, в 1833 приписался в 3-ю гильдию по Томску как 
иногородний купец, приобрёл одну лавку. С 1839 – томский ку-
пец 1-й гильдии.

2) федот (фёдор) Силыч (Силантьевич) Т. (около 1793 – 
04.07.1886), сын Силы антиповича Т. Начинал с разносной 
торговли, был коробейником; в 1837 входил в 3-ю, с 1840 – в 
1-ю купеческую гильдию в Томске, состоял также во 2-й гиль-
дии по г. колывани Томской губ., получил сословное звание 
потомственного почётного гражданина. занимался оптовой и 
розничной торговлей российскими, немецкими и китайскими 
товарами; имел золотые прииски. Жил в собственном доме в 
Благовещенском пер. после смерти его состояние оценивалось 
в 830 тыс. руб. 

в 1848–1850 служил старостой Благовещенского собора в 
Томске, входил в комитет по постройке Троицкого кафедраль-
ного собора первого состава, внёс на его строительство более 66 
тыс. руб. 

Его жена, федора Ивановна (ум. 25.12.1877), остави-
ла наследникам 2-этажный каменный дом. дети: афанасий,  

Толкачёв А.Т. – Толкачёв Т.И. – Толкачёвы
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алексей, Егор, александр, леонид, Ольга, анастасия (ум. до 
1867), бывшая замужем за а.к. Триполитовым.

3) архип Силыч (Силантьевич) Т. (1798 – около 1870), 
сын Силы антиповича Т. С 1820-х торговал в Енисейской губ. 
как коробейник, в 1837–1839 был купцом 2-й, затем – 1-й 
гильдии в канске, торговал также в красноярске по свиде-
тельству 3-й, затем 2-й гильдии. в начале 1840-х переехал 
в Томск, стал томским купцом 1-й гильдии, числился также 
колыванским 1-й гильдии, нарымским 1-й гильдии и кан-
ским 1-й гильдии купцом, а в 1849–1850 – царскосельским 
1-й гильдии купцом. в 1849 получил сословное звание потом-
ственного почётного гражданина. вкладывал деньги в золо-
топромышленность, владел 3 золотыми приисками (1863). 
Жил в собственном доме на духовской ул. пожертвовал на 
строительство Троицкого кафедрального собора в Томске  
50 тыс. руб., оказывал денежную поддержку архиерейской 
домовой церкви. 

Его жена – ксения анисимовна; дети: Иван (с женой Ели-
заветой и сыном Максимилианом, который учился в Томской 
губ. мужской гимназии); Иван же; Матвей. 

дом а.ф. Толкачёва ныне занимает  
Томское епархиальное управление (пр. ленина, 119). 
Фото Г. Листвина, 2014
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4) афанасий федотович Т. (1844 – 03.08.1915)*, сын 
федота Силыча Т., потомственный почётный гражданин. 
учился в Томской губ. мужской гимназии, некоторое вре-
мя был сторонним слушателем в Московском универси-
тете. От родителей получил в наследство каменный дом 
и лавку, на рубеже 1880–1890-х выстроил двухэтажный 
каменный дом на Миллионной ул., который сдавал в 
аренду государственному банку, а также дом с флиге-
лем на пересечении Тецковского пер. и Миллионной ул. 
(совр. пр. ленина, 119). занимался золотопромышленно-
стью. в 1898/1899 составил с в.Н. Поповым торговый дом 
«а. Толкачёв и в. попов», от имени которого велась тор-
говля спичками, бумагой, валяной обувью (годовой обо-
рот до 160 тыс. руб.). 

Избирался гласным Томской городской думы  
(с 1875 по 1891), в течение двух 4-летий состоял членом 
городской управы (1879–1883, 1887–1891) с жалованьем по 900 
руб. в год. кроме того, в 1887–1889 исполнял обязанности за-
ступающего место городского головы, но отказался от этой 
должности. пожертвовал 10 тыс. руб. на строительство Троиц-
кого кафедрального собора. Брак с Марией Егоровной оставал-
ся бездетным.

5) алексей федотович Т. (ум. 1881/1888), сын федота Си-
лыча Т., потомственный почётный гражданин; числился вре-
менным томским купцом 1-й гильдии (1860-е). Жена – анна 
Михайловна (ум. после 1881); сыновья Николай, дмитрий, 
пётр. дочь Елизавета (ум. 25.12.1915), по мужу Шафрова, окон-
чила Бестужевские высшие женские курсы в петербурге, имела 
звание домашней учительницы; находилась под надзором по-
лиции, поэтому в 1885 ей не дали разрешения работать в част-
ной школе Е.а. Макушиной. 

6) Иван архипович Т. (середина – вторая половина  
XIX в.), младший сын архипа Силыча Т., потомственный почёт-
ный гражданин. Сначала был временным томским купцом 1-й 
гильдии, в 1867 – купец 1-й гильдии, а также временный крас-
ноярский купец 2-й гильдии. С 1830-х владел в Томске лавкой, 
торговал российскими и иностранными товарами. занимался 
золото промышленностью. Избирался директором Томского 
губ. тюремного комитета; подарил новую мебель для влади-
мирского детского приюта, открывшегося в 1868 при тюремном 
замке в Томске (позже ставшего городским). внёс 10 тыс. руб. 
на строительство домовой церкви во имя св. Марии Магдалины 
в томской Мариинской женской гимназии, которая была освя-
щена 10 января 1867. 

Толкачёвы

*В  книге  
«Томский  
некрополь.  
Списки  
и некрологи 
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на старых 
томских  
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(Томск, 2001) 
ошибочно  
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Т. скончался  
в 1889,  
в др. статье 
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его кончины – 
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Был награждён орденом св. Станислава 3 степени (1868). 
Его жена – Мария фёдоровна (около 1828 – 1887), проис-

ходила из купеческой семьи, окончила с серебряной медалью 
Смольный институт в петербурге; состояла почётной попечи-
тельницей томской Мариинской женской гимназии (1864–
1869). Хорошо играла на рояле, пользовалась репутацией 
«прелестной, доброй, образованной женщины». после смерти 
мужа переселилась в петербург, владела имением полыновка 
в Новгородской губернии. дочь, Надежда Ивановна (1859/60 – 
после 1916), училась в петербурге на Бестужевских высших 
женских курсах, факультет словесности. в 1884 вышла замуж за 
композитора анатолия константиновича лядова (29.04.1855 – 
15.08.1914), автора многих музыкальных произведений, в том 
числе романса «Не пой, красавица, при мне…». Их дети: Миха-
ил (р. 10.07.1887) и владимир (р. 1889). 

7) Николай алексеевич Т. (ум. 29.05.1901), сын алексея 
федотовича Т., потомственный почётный гражданин. владел в 
Томске карамельной фабрикой. Был известен оппозиционны-
ми настроениями, общался с политическими ссыльными, вы-
зывал сомнения в политической благонадёжности, о чём было 
сказано в донесении начальника Томского губ. жандармского 
управления в департамент полиции в 1889. С апреля по июль 
1888 был официальным издателем «Сибирской газеты» в Том-
ске. Состоял членом Общества правильной охоты, участвовал в 
охоте на медведей. в 1890-х был старостой Томского вольного 
пожарного общества. Своей семьи у него не было. 

8) пётр алексеевич Т. (1864 – после 1918), сын алексея 
федотовича Т., потомственный почётный гражданин. владел 
оружейным магазином в доме на Набережной ушайки, 6 (го-
довой оборот 33 тыс. руб.). Избирался гласным Томской город-
ской думы, в 1914–1917 был членом городской управы. в 1907 
утверждён кандидатом в выборщики государственной думы 
по 1-му съезду избирателей г. Томска; избирался выборщиком 
от блока прогрессистов на выборах депутатов государственной 
думы 4-го созыва (1912).

Состоял пожизненным членом Общества для доставления 
средств Сибирским высшим женским курсам, действительным 
членом Томского общества содействия физическому развитию. 
вместе с братом Николаем алексеевичем Т. был членом Обще-
ства правильной охоты, в феврале 1898 вблизи ст. Басандайка 
(совр. Межениновка) метким выстрелом убил медведя. 

Его жена анна Степановна (1880 – после 1918) состояла 
членом правления Томского общества пособия раненым, соз-
данного в августе 1918. 

Толкачёвы
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гаРф. ф. 102. Оп. 87. 1889 г. д. 43, ч. 58; гаТО. ф. 99. Оп. 1. д. 291; 
ф. 126. Оп. 4. д. 1699; ф. 127. Оп. 1. д. 1661, 1826, 2178, 2631, 2821; 
ф. 196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 2. д. 1054, 1642; Оп. 3. д. 239, 272; 
ф. Р-240. Оп. 1. д. 889; краткая энциклопедия по истории купечества 
и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1997. Т. 4, кн. 1; Разгон в.Н. 
Сибирское купечество в XVIII – первой половине XIX в.: региональ-
ный аспект предпринимательства традиционного типа. Барнаул, 
1998; Томский некрополь. Списки и некрологи погребённых на ста-
рых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001; «Сибирская газета» в воспоминаниях 
современников / сост. Н.в. Жилякова; науч. ред. Н.М. дмитриенко. 
Томск: Изд-во НТл, 2004; Томский некрополь (по документам фонда 
великого князя Николая Михайловича в РгИа) / сост. д.Н. Шилов. 
Спб., 2010; Энциклопедический словарь по истории купечества и 
коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новоси-
бирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

ТРИПОЛИТОВ алексей кириллович (ум. 08.05.1878), 
купец. Бывший штурман, в 1860-х проживал в Томске, был куп-
цом 2-й гильдии, в 1865 перешёл в 1-ю гильдию. кроме того, 
был купцом 2-й гильдии в Енисейске. в компании с купцом 
Рязановым занимался добычей золота. Незадолго до кончины 
был признан несостоятельным должником. Был женат дваж-
ды; первая его жена – анастасия федотовна (ум. до 1867), дочь 
купца ф.С. Толкачёва. вторая жена, людмила людвиговна (ум. 
22.08.1884), после смерти мужа сдавала золотосодержащий 
прииск в аренду красноярскому купцу И.в. кулаеву. 

дети от первого брака: Ольга (р. 30.03.1864) училась 
в Мариинской женской гимназии; кириак (13.08.1865 –  
до 08.12.1909) учился в алексеевском реальном училище.  
после смерти отца кириак и Ольга были взяты на воспитание 
в семью деда ф.С. Толкачёва. дети от второго брака: людми-
ла (р. 29.02.1868) училась в Мариинской женской гимназии, в 
1889 уехала в Швейцарию; земфира (р. 22.12.1869); александр 
(р. 28.12.1870); клеопатра (р. 10.09.1872); Римма (р. 21.09.1873); 
аделаида (р. 03.01.1875); Иоанн (р. 04.08.1876); близнецы алек-
сей и Николай (р. 03.05.1878). 

Сын кириака алексеевича Т., алексей кириакович Т. 
(р. 1893), работал заместителем начальника финансового бюро 
строительного отдела дирекции Томской ж. д., в 1932 был аре-
стован органами Нквд и осуждён на три года лагерей. Его жена 
Ефросинья Ивановна (р. 1892, с. валерьяновское Мариинско-
го уезда), работавшая старшим статистиком планового отдела 
дирекции Томской ж. д., также была арестована в 1932 и осуж-
дена на три года лагерей. Их дочь, Таисия кириаковна Т., по-
сле окончания в 1916 Сибирских высших женских курсов была 
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принята на должность младшего ассистента кафедры ботаники 
Императорского Томского университета, работала в Тгу всю 
свою жизнь. в январе 1919 она участвовала в работе съезда по 
организации Института исследования Сибири, в секции бота-
ники; жила на гоголевской ул., 32. 

гаРф. ф. 102. Оп. 87. 1889 г. д. 43, ч. 58; гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2631; 
ф. 235. Оп. 1. д. 594, 882; ф. 433. Оп. 3. д. 30; Отчёт о состоянии Том-
ского университета за 1916 год. Томск, б. г.; Боль людская: книга памя-
ти томичей, репрессированных в 30–40-е и начале 50-х годов. Томск, 
1992. Т. 3; краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции 
Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 4, кн. 1; Томский некрополь. Спи-
ски и некрологи погребённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 
/ отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001; Энци-
клопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири:  
в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое 
изд-во «гео», 2013. 

Таисия кириаковна Триполитова (в центре) со своими учителями,  
профессором п.Н. крыловым (слева) и профессором  
в.в. Ревердатто (справа). во втором ряду слева направо:  
л.п. Сергиевская, М.в. куминова, Б.к. Шишкин,  
Т.г. попова, Е.в. вандакурова. 
Фото конца 1920-х – начала 1930-х гг. Гербарий ТГУ

Триполитов
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ТРЯПИЦЫН Николай васильевич (1853 – 20.06.1903, 
с. дубровинское, погребён в Томске на вознесенском кладби-
ще), купец 2-й гильдии. Служил торговым представителем мо-
сковской фирмы «кузнецов и кº» в Томске. Имел собственное 
торговое заведение на Магистратской ул., 26. Избирался глас-
ным Томской городской думы. в 1901 вошёл в первый состав 
старшин Томского биржевого комитета; был членом учётно-
ссудного комитета Томского отделения государственного  
банка. 

Жена – Екатерина александровна (р. 1861). дети: Инно-
кентий (р. 1882); Екатерина (р. 1883); Мария (р. 1886); зинаида 
(р. 1889); константин (р. 1890), работавший преподавателем 
черчения и рисования, в 1930 был арестован органами Нквд, 
но через несколько месяцев освобождён «в связи с прекраще-
нием дела»; Михаил (1891 – 23.09.1913) погиб в ж.-д. катастро-
фе, погребён на кладбище женского Иоанно-предтеченского 
монастыря; алексей (р. 1895). 

гаТО. ф. 3. Оп. 2. д. 4226; ф. 149. Оп. 1. д. 161; ф. 233. Оп. 3. д. 891; 
РгИа. ф. 22. Оп. 1. д. 51; краткая энциклопедия по истории купечества и 
коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 4, кн. 1; Томский некро-
поль. Списки и некрологи погребённых на старых томских кладбищах. 
1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001; 
Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сиби-
ри: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое 
изд-во «гео», 2013. 

ТУЗИКОВ дмитрий данилович (1719 – не ранее 1801), 
купец 3-й гильдии. Родился в мещанской семье, был грамот-
ным; находился в томском купечестве не позже начала 1760-х. 
Торговал российскими товарами. Избирался членом 6-гласной 
думы (1785–1786). Был дважды женат. первым браком на Мав-
ре фёдоровне (р. 1733), дочери разночинца Рыбникова; вторым 
браком – на дочери заводского крестьянина авдотье Ивановне 
(р. 1764). 

в одном капитале с Т. находились его сыновья: пётр  
(1759 – до 1801) с женой пелагеей Ивановной р.  (1762), дочерью 
мещанина Стамиславеева, и сыном львом (р. 1782); прокопий 
(р. 1776); Семён (р. 1778), перешедший в 1816 в мещане; гаврило 
(р. 1780).

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 548, 1858, 3466; ф. 330. Оп. 1. д. 54; краткая эн-
циклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Ново-
сибирск, 1996. Т. 4, кн. 1; Энциклопедический словарь по истории ку-
печества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. 
Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

Тряпицын – Тузиков
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У
УЛЬЯНОВ Михаил поликарпович (р. 1869), купец. Слу-

жил приказчиком в торговом доме «Е.Н. кухтерин и сыновья». 
в 1890-х выбирал временное купеческое свидетельство 2-й 
гильдии, владел кожевенным, свечным и мыловаренным за-
ведениями. вместе с семьёй жил в собственном двухэтажном 
деревянном доме (карповский пер., 6). Был женат на феофа-
нии Евграфовне (р. 1874), дочери Е.Н. Кухтерина. два старших 
сына у. – Николай и леонид – погибли в гражданской войне. 
дочь Екатерина (р. 1894), по мужу кудоярова, стала врачом, 
жила на урале, имела двух сыновей. 

Младший сын, анатолий Михайлович у. (05.04.1896 – 
1937), окончил Сибирское политехническое училище, затем во-
енное училище (1916), стал офицером, был призван на фронт. 
Служил в течение шести лет в Русской, Белой и красной армии. 
после демобилизации в 1922 жил в Томске, в доме своей мате-
ри на кузнечном взвозе, 9, работал заместителем начальника 
Томской пристани на Черемошниках. в 1926 был лишён изби-
рательных прав, как бывш. белый офицер, но вскоре восстанов-
лен в правах. (в 1937 был арестован и расстрелян.) Был женат 
на Надежде владимировне (1897–1976), дочери ж.-д. служаще-
го в.Т. звонкова; их сыновья Михаил (ум. 1972) и владимир (ум. 
1980) всю жизнь прожили в Томске, у каждого из них есть дети 
и внуки. 

гаТО. ф. Р-240. Оп. 1. д. 891; ф. Р-430. Оп. 3. д. 1479; Боль людская: кни-
га памяти томичей, репрессированных в 30–40-е и начале 50-х годов. 
Томск, 1992. Т. 3; Энциклопедический словарь по истории купечества и 
коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: 
академическое изд-во «гео», 2013. 

УЛЬЯНОВЫ, купеческое семейство:
1) Основатель рода, Иван Иванович у. (конец XVIII – пер-

вая половина XIX в.), купец 3-й гильдии. в 1840-х занимался 
торговлей виноградным вином и др. Жена александра.

Ульянов – Ульяновы
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2) Евграф Иванович у. (1811 – не позже 1873), сын или, 
возможно, брат Ивана Ивановича у. происходил из екате-
ринбургских мещан. С середины 1830-х проживал в Томске, 
арендовал лавку в торговом корпусе на Базарной пл., торговал 
табаком и фруктами по доверенности екатеринбургского куп-
ца Романова. Не позже 1839 стал купцом 3-й гильдии, с 1865 – 
купцом 2-й гильдии. Торговал виноградным вином, владел 
маслобойным, мыловаренным, свечным, салотопенным и ко-
жевенным заведениями. 

первым браком женат на Марфе александровне, вто- 
рым – на Евдокии (авдотье) Ивановне (1832 – 21.09.1914), кото-
рая после смерти мужа вела все его дела, хотя и была неграмот-
ной. дети: Евгений (р. 1844), Яков, Наталья (р. 1858), замужем 
за купцом Н.И. Баранчуковым.

2) Яков Евграфович у. (1859 – 29.07.1910), сын Евграфа 
Ивановича у. На правах купеческого сына управлял заведения-
ми матери Евдокии Ивановны у., позже выбирал купеческое 
свидетельство 2-й гильдии. владел кожевенным заводом, имел 
три лавки в гостином дворе, торговал изделиями собственно-
го производства – кожами, рукавицами, броднями, мылом,  

Михаил поликарпович ульянов (на переднем плане, 1-й справа)  
и Иннокентий Евграфович кухтерин (2-й справа). 
ТОКМ

Ульяновы
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конопляным маслом, сальными свечами. Ему принадлежало 10 
деревянных домов и флигелей. всё его движимое и недвижи-
мое имущество оценивалось в 100 тыс.руб. 

в припадке психического расстройства в 1884 застрелил 
в своей лавке дворянина Нисюлевича (Несюневича) и ранил 
пришедшего за покупками а.ф. Жилля; после медицинского 
освидетельствования был помещён в казанскую психиатри-
ческую лечебницу, откуда выписался в 1889, возвратился в 
Томск и продолжил своё торгово-промышленное дело. в 1893 
демонстрировал кожевенные изделия на промышленной вы-
ставке в париже, получил медаль и знак отличия парижской 
национальной академии промышленности и торговли; в 1894 
продукция у. была удостоена золотой и серебряной медали на 
всемирной выставке в антверпене.

Был дважды женат; первым браком – на агриппине Сте-
пановне (ум. 25.08.1884), дочери купца С.С. Валгусова, принёс-
шей в качестве приданого 45 тыс. руб. два малолетних сына – 
Николай (1881/1882 – 18.07.1886) и Иван (р. 20.06.1883) –  
после смерти матери и во время пребывания отца в больнице 
стали предметом раздора между их бабушками, Е.И. ульяновой 
и Е.а. Хмелёвой, которые не раз обращались в сиротский суд  
с жалобами друг на друга, добиваясь передачи прав воспитания 
своих внуков. 

второй брак у. был заключён с парасковьей власьевной 
(1866 – после 1918), которая после смерти мужа унаследовала 
(вместе с детьми Михаилом, Николаем 2-м и Сергеем) всё его 
имущество. 

3) Иван Яковлевич у. (р. 20.06.1883), сын Якова Евграфо-
вича у. от первого брака. Состоял купцом 2-й гильдии, позже 
перешёл в мещане. в 1910 получил возможность приобрести 
по льготной цене (65 коп. за 1 руб.) имущество умершего купца 
И.в. Хмелёва, вдовца его бабушки Е.а. Хмелёвой (по первому 
мужу – валгусовой). Совместно с бывш. доверенным И.в. Хме-
лёва мещанином в.п. Трофимовым учредил торговый дом 
«в.п. Трофимов и И.Я. ульянов» с объявленным капиталом в 
20 тыс. руб. для торговли железными, скобяными и кожевен-
ными товарами. владел кожевенным заводом, который в 1920 
был национализирован и работал как завод № 5. проживал 
вместе с женой Надеждой Ивановной (р. 1887), в собственном 
доме на Большой подгорной ул., 92. 

4) Михаил Яковлевич у. (ум. после 1929), сын Якова Ев-
графовича у. от второго брака. владел кожевенным заводом, 
усадьбой с 3-этажным и 2-этажными деревянными домами на 
Магистратской ул. в 1929 эти дома, получившие новый адрес 

Ульяновы
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(ул. Розы люсембург, 10/12), он добровольно передал Томскому 
горкомхозу. 

5) Николай Яковлевич у. (р. 15.05.1894), сын Якова Ев-
графовича у. от второго брака. владел кожевенным заводом. 
в 1915 был призван на военную службу. Его кожевенный за-
вод в 1920 также был национализирован и получил № 4. в 
1922, по приговору губревтрибунала, Николай Яковлевич у. 
был поражён в правах на 5 лет. возможно, это заставило его 
покинуть Томск и перебраться в дер. козюлино, где он содер-
жал кустарный кожевенный завод, в 1927–1929 служил по-
мощником мастера кожевенного завода в с. Николаевском. С 
октября 1929 работал в томском магазине аккОРТ ломовым 
извозчиком.

6) Сергей Яковлевич у., сын Якова Евграфовича у. от вто-
рого брака. унаследовал вместе с братьями и матерью имуще-
ство отца, занимался выделкой кож на заводе, расположенном 
на Магистратской ул., 101.

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 1772, 1826, 2438, 2702; ф. 235. Оп. 1. д. 733, 1320, 
1755; ф. Р-218. Оп. 9. д. 40; ф. Р-394. Оп. 1. д. 3; ф. Р-430. Оп. 3. д. 1479; 
Томский некрополь. Списки и некрологи погребённых на старых том-
ских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск, 2001; 
Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сиби-
ри: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое 
изд-во «гео», 2013. 

УСАЧЁВ александр петрович (1853 – 10.12.1910), ку-
пец. поселился в Томске в 1876, в 1900-х – томский купец 2-й 
гильдии; имел сословное звание личного почётного гражда-
нина. С 1891 торговал в доме на почтамтской ул., в 1900-х – 
в гостином дворе. в 1898 вошёл в качестве вкладчика в тор-
говый дом «ф.Х. пушников и кº», после смерти учредителя 
фирмы в январе 1898 стал членом-распорядителем этого тор-
гового дома. в 1900 стал соучредителем нового товарищества 
«а. усачев и г. ливен» (складочный капитал 20 тыс. руб.); 
товарищество открыло книжный магазин на почтамтской ул. 
в доме Кухтериных. давал деньги в долг, у него было заложе-
но недвижимое имущество М.л. Якса-квятковского (Томский 
чугунно-меднолитейный и механический завод), за невыпла-
ту этого долга в размере 25 тыс. руб. предприятие было про-
дано с торгов. 

занимался общественной деятельностью, состоял чле-
ном правления Томского благотворительного общества; в 1903 
утверждён почётным попечителем Николаевского начального 
мужского училища. Оставил завещание, согласно которому  

Усачёв
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60 тыс. руб. передавалось в пользу пушниковского сиропи-
тательного детского приюта, 40 тыс. руб. – покровской бога-
дельне. кроме того, у. завещал 2 тыс. руб. на образование сти-
пендии его имени в томском алексеевском реальном училище, 
1 тыс. руб. – начальному приходскому Николаевскому учили-
щу, по 1 тыс. руб. – женскому Иоанно-предтеченскому мона-
стырю и преображенской церкви – «на помин души». город-
ская дума приняла этот дар и 29 марта 1911, после оглашения  
завещания, почтила память покойного вставанием. 

Жил вместе с семьёй в собственном доме на Ярлыков-
ской ул., 17. Жена, Надежда Николаевна (1860 – после 1917), 
согласно завещанию мужа, получала ежегодные выплаты 
процентов с капитала, завещанного в пользу благотворитель-
ных учреждений (4 тыс. руб.). Не имея своих детей, супруги 
у. усыновили осиротевшего сына купца п.л. Шерлаимова, 
александра (1894–1937). Он окончил Томское коммерческое 
училище (1912), учился на химическом отделении Томского 
технологического института; в 1930-х работал учителем не-
полной средней школы в с. васюган каргасокского района 
Новосибирской обл., в 1937 был арестован и расстрелян как 
«враг народа».

гаТО. ф. 233. Оп. 1. д. 614; Оп. 3. д. 766, 891, 1096; Список студентов и 
посторонних слушателей Томского технологического института импе-
ратора Николая II. 1914–1915 учебный год. Томск, 1914; Боль людская: 
книга памяти томичей, репрессированных в 30–40-е и начале 50-х го-
дов. Томск, 1992. Т. 3; Энциклопедический словарь по истории купече-
ства и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Ново-
сибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

УСКОВ василий (Николай) петрович (р. 1854), купец. 
происходил из мещан, поселился в Томске в 1899; служил 
доверенным Е.И. Королёва, а затем его вдовы – а.к. королё-
вой до мая 1902 (бывш. доверительница предъявила у. иск в 
сумме 87927 руб., но суд отказал в этом иске). С 1900 – купец 
2-й гильдии, позже – 1-й гильдии. владел золотым прииском 
в алтайском горном округе, акциями золотопромышленного 
общества «драга». Жена – Юлия (Иулия) константиновна 
(р. 1863); дети – Нина (р. 1893), александр (р. 1894), Мария 
(р. 1896), анна (р. 1900). 

гаТО. ф. 233. Оп. 3. д. 89, 849; ф. 433. Оп. 1. д. 300; Рабинович г.Х. 
крупная буржуазия и монополистический капитал в экономике Сиби-
ри конца XIX – начала XX в. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1975.

Усков
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УСТИНОВ Иван григорьевич (середина – вторая по-
ловина XIX в.), купец. до 1860 состоял в 3-й гильдии, в 1861 
перешёл во 2-ю, в 1865 – в 1-ю купеческую гильдию по Томску. 
занимался добычей золота в восточной Сибири и на алтае; 
владел в Томске каменным домом и лавкой в гостином дворе, 
в 1868 продал свой дом С.а. Калинину-Шушляеву.

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2631; Энциклопедический словарь по истории ку-
печества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. 
Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

Устинов – Фельдштейн – Фельзенмайер

Ф
ФЕЛЬДШТЕЙН Наум кузьмич (Нахим киселевич) 

(1865 – до 14.06.1925), купец. Родился в семье еврейских мещан; 
около 20 лет служил управляющим магазинами перетца (брата 
томского купца Н.Б. Перетца) в Екатеринбурге. в 1899 приехал 
в Томск, приобрёл белошвейную мастерскую и магазин у своего 
зятя Н.Б. перетца; по купеческому свидетельству 2-й гильдии 
вплоть до конца 1919 владел магазином белья и платья на по-
чтамтской ул., 14; продавал готовые изделия, принимал заказы 
на мужское и женское, а также постельное и столовое бельё, по-
душки и одеяла. 

Его жена – София александровна (ум. 06.02.1908).

гаТО. ф.233. Оп. 3. д. 89; Томский некрополь. Списки и некроло-
ги погребённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. 
Н.М. дмитриенко. Томск, 2001; Энциклопедический словарь по исто-
рии купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Ре-
зун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

ФЕЛЬЗЕНМАЙЕР Эрнест густавович (середина – вто-
рая половина XIX в.), купец 2-й гильдии. Родился в еврейской 
семье; владел в Томске «Магазином новостей», торговал ба-
калеей, вином, фруктами, рыбными продуктами, а также га-
лантерейными товарами, игрушками, английскими велоси-
педами. в 1893 ездил в Чикаго на Международную выставку  
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с целью приобрести новые товары; по выставочным образцам 
сделал заказы на золотые и серебряные изделия, доставлен-
ные в Томск в декабре 1893. уехал из Томска в 1896, распродав 
всё своё имущество. 

Его сын, константин Эрнестович ф. (р. 1870/1872), был 
купцом 2-й гильдии. вёл торговлю на Никитинской ул., 59; вла-
дел паровым прачечным заведением (до 14 станков для стирки 
и глажки белья), устроенным на усадьбе на Бульварной ул., 5. 
На этой же усадьбе, в собственном доме, жил вместе с женой, 
дворянкой по происхождению, Ниной Ивановной. 

гаТО. ф. 3. Оп. 41. д. 705; ф.233. Оп. 1. д. 233; Оп. 3. д. 849, 891; Эн-
циклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири:  
в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-
во «гео», 2013. 

ФИЛИМОНОВЫ, купеческое семейство: 
1) Основоположник фамилии, Евтихий (Евтифей, Евсти-

фей) васильевич (1769–1840), родился в многодетной семье; 
его мать – Марфа Ивановна, сёстры и братья: Ирина (р. 1759), 
Мария (р. 1762), Иван (р. 1763), козьма (р. 1766). в 1830-х –  

тарский 2-й гильдии, не позже 1840 – томский 1-й гиль-
дии купец, потомственный почётный гражданин. Слу-
жил поверенным по винным откупам купца а.Я. попо-
ва; в 1833 вошёл в золотопромышленную компанию а.Я. 
и С.И. Поповых, владел 5 из 20 паёв компании.

Его жена – Татьяна Ивановна (р. 1776), сестра 
купцов ф.И. и С.И. поповых, унаследовала вместе с бра-
тьями всё имущество и денежное состояние своего дяди 
а.Я. попова; в 1840-х приписывалась к 1-й купеческой 
гильдии, владела золотыми приисками. дети – Нико-
лай, аполлон, Олимпиада (около 1814 – 1847), вышед-
шая замуж за золотопромышленника ф.а. Горохова.

2) Николай Евтихиевич (Евстифеевич) (1813 – 
20.11.1866, Томск), сын Евтихия васильевича ф., по-
томственный почётный гражданин, купец 1-й гильдии*. 

владел золотыми приисками, входил в компанию «горохов с 
полковником атопковым и почётными гражданами филимо-
новыми». в 1852 появились первые претензии кредиторов к 
членам компании, в 1855 был признан вместе с компаньона-
ми атопковым, ф.а. гороховым и братом аполлоном ф. несо-
стоятельным должником. 

до разорения избирался городским головой на три сро-
ка подряд (1840–1848). выполняя поручение томского губер-
натора С.п. Татаринова, выступил одним из организаторов 

*В публикации 
документов 
«Томский  
некрополь» 
(СПб., 2010), 
подготовлен-
ной Д.Н. Шило-
вым, Николай 
Евтихиевич 
Филимонов 
показан как 
Николай  
Евтифеев,  
городской 
голова. 

Филимоновы
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сбора средств на кафедральный собор и в 1843 вошёл в пер-
вый состав строительного комитета по постройке в Томске 
Троицкого кафедрального собора. в 1848/1949 инициировал 
строительство деревянного театра в городской роще (совр. 
университетская роща), частично сам финансировал строи-
тельство, частью собрал необходимые средства по подписке 
среди купечества. Театр, который признавался современни-
ками «очень порядочным», работал до начала 1880-х, ког-
да был разобран из-за ветхости здания. Жертвовал в пользу 
алексеевского мужского монастырь, на кладбище кото-
рого и был погребён. На надгробном камне была сде-
лана надпись: «Многи скорби праведном и от всех сих 
избавит его господь».

Жена – александра андреевна; дочери – Со-
фья, александра, Ольга и Марья. г.С. Батеньков писал 
в одном из писем об этом семействе: «…филимоновы, 
которые ещё больше меня любят. И об них тоже слово. 
Старшая Ольга Ник[олаевна] должна поступить пансио-
неркою, потому что перешла общий приёмный возраст, 
девочка даровитая и может войти во второй класс. по 
расстроенному состоянию родителей нелегко им будет 
содержать её, и великое было бы благодеяние, если б 
всемогущая власть Н[иколая] Ник[олаевича] вывела их 
из такого затруднения; меньшая принята на счет здеш-
него банка и не обременит семейство своё. Может быть, 
потому, что исключительная моя любимица, хотя для 
неё я ничего не сделал. как великий дипломат, удержась 
взглянуть на это дело, научите и помогите направить его 
ко всему лучшему и удобнейшему». И далее сообщал: 
«Три новые проекта невест отправлены в Иркутск для 
приготовления в институт; это две младшие филимоно-
вы и зиночка Сосулина».

3) аполлон Евтихиевич (Евстифеевич) ф., млад-
ший сын Евтихия васильевича ф., потомственный почёт-
ный гражданин, домовладелец, золотопромышленник. 
Был распорядителем компании «горохов с полковником 
атопковым и почётными гражданами филимоновыми», 
признанной в 1855 несостоятельной*. возможно, именно 
его имел в виду г.Н. потанин, когда писал о своём первом 
приезде в Томск в 1858 г.: «Более живой сибирский ин-
стинкт, чем у андреева, я нашёл у филимонова; это был сын 
богатого золотопромышленника, но он богатства отца не уна-
следовал и существовал тем, что промывал золото на каком-то 
мелком прииске. Мы оба понравились друг другу…».

*Д.Н. Беликов  
в книге  
«Старинный  
Свято-
Троицкий собор 
в г. Томске» 
(Томск, 1900), 
а вслед за ним 
К.Н. Евтропов 
в своей книге 
о Троицком 
кафедральном 
ошибочно  
называли  
Аполлона 
Филимонова 
городским  
головой.  
И хотя  
в конце книги 
К.Н. Евтропов  
поместил 
«Замеченные 
опечатки»  
и указал, что 
городским 
головой был 
не Аполлон, 
а Николай 
Филимонов, 
эту ошибку 
повторил  
А.В. Адрианов, 
а за ним  
и некоторые 
другие авторы. 

Филимоновы
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гаТО. ф. 3. Оп. 11. д. 336, 609; ф. 127. Оп. 1. д. 1826, 2178; О. п. Театр 
в г. Томске // Томские губернские ведомости. Томск, 1858. 6 июня; 
Евтропов к.Н. История Троицкого кафедрального собора в Томске 
(постройка его с характеристикой времени и деятелей): лепта к трёх-
сотлетию гор. Томска. Томск, 1904; Батеньков г.С. Сочинения и пись-
ма. Т. 1: письма (1813–1856). Иркутск: вост.-Сиб. кн. изд-во, 1989; 
потанин г.Н. воспоминания // литературное наследство Сибири. 
Новосибирск, 1983. Т. 6; Томский некрополь (по документам фонда 
великого князя Николая Михайловича в РгИа) / сост. д.Н. Шилов. 
Спб., 2010; Бойко в.п. первый сибирский олигарх: предпринима-
тельство и образ жизни чиновника и золотопромышленника ф.а. го-
рохова // Человек – текст – эпоха. вып. 4: аналитические практики 
и перспективы современного источниковедения. Томск: Изд-во Том. 
ун-та, 2011; Энциклопедический словарь по истории купечества и 
коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новоси-
бирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

ФИЛЬБЕРТ александр александрович (вторая по-
ловина XIX – начало XX в.), предприниматель. Его мать, 
Шарлотта Егоровна ф., числилась как поселенка; в 1895 по-
строила два 2-этажных деревянных дома с конюшней, ка-
ретником и др. хозяйственными постройками на собствен-
ном участке на Торговой ул., 34. Не позже начала 1890-х ф. 
организовал на материнской усадьбе производство колбас, 
мясных и рыбных консервов, балыков из нельмы и осетра. 
в 1894 открыл «венское колбасное и гастрономическое за-
ведение а. фильберт и кº», торговал в нём оптом и в роз-
ницу. в 1914 был учреждён торговый дом «а. фильберт и 
племянники», в который наряду с ф. вошли его племянники 
александр и константин константиновичи фильберты; при 
торговом доме действовала консервная фабрика, выпускав-
шая до 100 тыс. коробок 31 вида консервов. ф. участвовал 
в сельскохозяйственной и промышленной выставке в крас-
ноярске, организованной в 1892 красноярским отделом Мо-
сковского общества сельского хозяйства; представленные 
изделия его колбасной мастерской (окорока, колбасы, ово-
щные консервы) были удостоены золотой медали. в 1896 
ф. получил серебряную медаль всероссийской выставки в 
Нижнем Новгороде. 

ф. исповедовал лютеранство, был членом церковного 
совета лютеранской кирхи св. Марии в Томске. в семье рос-
ли сыновья Мартын и александр (1903–1937). в 1929 по ре-
шению президиума Томского горсовета они были выселены 
из собственного дома на Торговой ул., 38; александр алек-
сандрович ф. переселился в Самуськи, откуда его грозили 
выгнать как бывшего владельца колбасной фабрики; чуть 

Фильберт
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позже он работал кочегаром на томской конфетной фабрике 
«профинтерн». в 1937 был арестован и расстрелян органами 
Нквд. 

племянник, александр константиновичи ф., в 1919 уча-
ствовал в работе съезда по организации Института исследова-
ния Сибири в Томске, в секции геологии и горного дела. 

гаТО. ф. 3. Оп. 41. д. 391; ф. 196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 3. д. 3804; 
ф. Р-218. Оп. 9. д. 31; Боль людская: книга памяти томичей, репресси-
рованных в 30-40-е и начале 50-х годов. Томск, 1992. Т. 3; Нам И. ду-
ховный центр томских лютеран // Сибирская старина: краеведческий 
альманах. Томск, 2006. № 25; Энциклопедический словарь по истории 
купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. 
Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

ФЛЯГИН Иван Иванович (р. 1829), купец. в 1850-х чис-
лился усть-каменогорским 2-й гильдии купцом. в 1855–1861 
торговал в Томске по временному свидетельству 3-й гильдии; 
вступил во 2-ю томскую гильдию, в 1865 перешёл в 1-ю гиль-
дию, в 1882 перечислился в нарымские купцы 2-й гильдии. Со-
вместно с братом дмитрием Ивановичем ф. занимался добычей 
золота в Мариинском горном округе, позже сдавал свой при-
иск в аренду. владел домом на Набережной ушайки (позже его 
приобрёл И.к. Якимов). Жена – авдотья Михайловна (1837 – 
до 1882), воспитанница Неонила (р. 1864).

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2631, 2702, 2821; ф. 233. Оп. 1. д. 251; Оп. 2. 
д. 2028; ф. 433. Оп. 2. д. 36; Энциклопедический словарь по истории 
купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. 
Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

ФЛЕЕР лейба фишелевич (ум. 1866), купец. в 1850-х 
числился бердянским 3-й гильдии купцом. в 1863–1864 торго-
вал в Томске по временному свидетельству 3-й гильдии, в 1865 
причислен к томским 2-й гильдии купцам. Исключён из купе-
чества за смертью. 

предположительно, его родственник – гутман фишеле-
вич (густав фёдорович) ф. (р. 1863/1865), томский купец 2-й 
гильдии, занимался добычей золота, владел гильзовой фа-
брикой (изготовление бумажных гильз для набивки папирос). 
в годы Русско-японской войны на его заимке размещались 
военнопленные японской армии. Ему принадлежал дом, по-
строенный в 1904–1906 по проекту к.к. лыгина в стиле нео-
классицизма (совр. адрес: пр. ленина, 83). Его жена – Малка 
Исаевна (р. 1867); дети: Матвей (р. 1886), Исай (р. 1889), григо-
рий (р. 1892), фёдор (р. 1895).

Флягин – Флеер
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гаТО. ф. 3. Оп. 13. д. 770; ф. 127. Оп. 1. д. 2742, 2821; ф. 233. Оп. 3. д. 849; 
залесов в.г. архитекторы Томска (XIX – начало XX века). Томск, 2004; 
Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сиби-
ри: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое 
изд-во «гео», 2013. 

ФУКСМАН, купеческое семейство: 
1) глава семейства, Илья леонтьевич (Илиокум вуль-

фович) ф. (1835/1840 – 13.05.1917), родился в семье евре-
ев вульфа и Рахли в черте оседлости. подростком вместе 
с родителями был сослан в Сибирь и приписан к мещанам 
г. каинска Томской губ. в 1857 вместе с отцом и братом Ио-
селем привлекался Томским губ. судом к следствию по делу 
о краже масла у каинской торговки Мошковичевой, вместе 
с отцом был заключён в тюрьму. впоследствии отец был 
сослан в восточную Сибирь, Илья с матерью и младшими 
братьями переехал в Томск. Не позже 1867 стал купцом 2-й 
гильдии, в 1890-х – 1-й гильдии. С 1868 арендовал паровой 
гавриило-Николаевский (гаврило-Никольский) завод чи-
новника Н.И. лучшева, бывш. Н.С. Сосулина, на р. ушайке 
близ дер. Хайдуковой. в декабре 1876 стал соучредителем то-
варищества «И. и О., братья фуксманы», в собственности ко-
торого имелись водочный завод в воскресенской части Том-
ска, оптовый склад вина и спирта при доме ф., позже – самая 
крупная в городе пекарня. в 1870-х приобрёл в собственность 
расположенный близ дер. Хайдуковой участок земли и Ма-
риинский винокуренный завод, принадлежавший Марии Со-
сулиной. (в продолжение 1876–1912 завод, названный гри-
горьевским, находился в аренде у его сына григория ф.) На 
приобретённом в собственность земельном участке устроил 
паровую мукомольную мельницу, назвал её Ильинской; в 
1891 первым в Томске осветил свою мельницу и жилой дом 
при ней электричеством; в июне 1893 4-этажная деревянная 
мельница сгорела дотла, но амбары с хлебом удалось отсто-
ять. получив страховку (здание было застраховано на 20 тыс. 
руб.), ф. отстроил мельницу заново (в 1905 мельница была 
сожжена во время черносотенного погрома в Томске). вла-
дел золотыми приисками, конным заводом. Торговал вином 
и мукой собственного производства, а также породистым 
скотом, чистокровными лошадями. (в 1870-х был распоря-
дителем Общества охотников рысистых лошадей; участво-
вал в организации конных скачек, выставлял на них своих 
лошадей. Известно, что одна из его лошадей по кличке «ли-
хая» занимала первые места в скачках.) построил в Томске  
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большой жилой дом на почтамтской ул., 6, сдавал помеще-
ния в нижнем этаже под торговлю галантерейными товара-
ми (а.Х. Барахович и Я.С. волобринский). 

участвовал в т. н. стачке виноторговцев (вместе с 
а.Н. Пастуховым, в.Н. Вытновым и др.) с целью повыше-
ния цен на винопродукцию. как следствие, в июле 1888 был 
осуждён Томским губ. судом на 6 месяцев тюремного заклю-
чения. Избранный в Томскую городскую думу на 1887–1890, 
решением губ. по городским делам присутствия был исклю-
чен из числа гласных по жалобе на неправильное избрание. 
Со временем казус стачки был подзабыт, и ф. вошёл в состав 
особого раскладочного присутствия Томского горного управ-
ления; избирался в старшины Общественного собрания, в 
директора Томского отделения Императорского Русского му-
зыкального общества, состоял пожизненным членом Обще-
ства для доставления средств Сибирским высшим женским 
курсам, действительным членом Общества содействия фи-
зическому развитию. в 1896 построил большой деревянный 

Одним из главных жертвователей на строительство каменного 
здания Хоральной синагоги был Илья леонтьевич фуксман. 
Публ. по: Виды города Томска на память: [репринт] (Томск, 2004)

Фуксман



284

дом и передал его еврейской общине для открытия в нём ев-
рейского училища в ознаменование коронации Николая II; 
позже, в 1911, построил каменное здание для еврейского на-
чального училища (воскресенская ул., 21), получившее имя 
Екатерины и Ильи ф. Он был одним из главных жертвовате-
лей на строительство каменного здания Хоральной синагоги 
на Магистратской ул. (на территории бывш. синагоги пер-
вого прихода); освящение Хоральной синагоги состоялось  
15 сентября 1902. 

Жена, Екатерина леонтьевна (Елизавета лейбовна) 
(1841/1844 – 25.01.1903), заведовала водочным заводом мужа. 
дети: герша (григорий), Маргарита (р. 1877).

2) Иосиф (Осип) леонтьевич ф. (1845 – 29.07.1914), 
брат Ильи леонтьевича ф. купец 2-й гильдии; в декабре 1876 
стал соучредителем товарищества «И. и О., братья фуксма-
ны», непосредственным распорядителем и управляющим 
делами товарищества. владел водочным заводом, в кото-
ром изготавливались водки и наливки на 30 тыс. руб. в год. 
Ему принадлежал также аптекарский магазин. в 1915, после 
смерти ф., всё его имущество было продано с торгов по иску 
Нижегородско-Самарского банка, где было заложено (долг 
составлял 13 тыс. руб.). 

Был членом Общества попечения о начальном образо-
вании; в 1892–1994 – почётный блюститель Томского еврей-
ского училища; староста Хоральной синагоги, освящённой 
15 сентября 1902. Был дважды женат, во втором браке – 
на Марии (р. 1853); дети: сын Яков, дочь Мария (Мариама) 
(р. 1874).

3) Борис леонтьевич (Берко вульфович) ф. (1852 – 
04.08.1915), брат Ильи леонтьевича ф. Томский купец 2-й 
гильдии; торговал кожами, мылом, свечами в собствен-
ной лавке в гостином дворе (торговый оборот 70 тыс. руб. в 
1899). владел складом вина и спирта, ранее принадлежавшим 
Е.п. Исаеву. учредил торговый дом «Борис фуксман с сыном 
владимиром», в собственности которого имелся кожевенный 
завод. в 1896 кожи его производства были удостоены серебря-
ной медали всероссийской выставки в Нижнем Новгороде. 

Жена, Елизавета Исаевна (Ширинца Исааковна) (1863 – 
после 1917), приобрела в собственность заимку и пивоварен-
ный завод убитого в 1900 л. фон вокано, но в 1907 по иску 
Томского городового сиротского суда сделка была аннулиро-
вана (в 1910 завод арендовал Беер). после смерти мужа пере-
дала его кожевенный завод «Обществу кожевенного завода 
“Борис фуксман с сыном владимиром”» (основной капитал 
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600 тыс. руб.; учредители – Р.л. вейсман, Ш.в. карасик, 
а.И. Розинов). вплоть до 1919 руководила этим предприяти-
ем, расположенным на ул. дальне-ключевской, 12. (в 1920 
завод национализировали, и 70 рабочих, занятых на произ-
водстве, обратились в губкожотдел с просьбой о новой обуви, 
так как в прежние времена им ежегодно выдавалось по паре 
кожаных сапог.)

Семья ф. была многодетной. дочь Елена (р. 1881) вы-
шла замуж за студента Императорского Томского универ-
ситета, исключённого за революционную деятельность и 
окончившего образование в Берлинском университете, впо-
следствии врача, одного из организаторов и руководителей 
советского здравоохранения в.М. Броннера; вместе с мужем 
участвовала в социал-демократическом подполье. Сын вла-
димир (1882 – 11.02.1911) был болен туберкулёзом, умер в 
Ницце, похоронен в Томске на еврейском кладбище. дочь Ра-
хиль (Раиса) (1883 – 01.09.1905), по мужу криворучко, также 
больная туберкулёзом, умерла в Италии, похоронена в Том-
ске. Младшие дочери – Рейда (р. 1885), виктория (р. 1891); 
средняя между ними – Маргарита (р. 10.04.1889) училась в 
Мариинской женской гимназии, затем перевелась в женскую 
гимназию О.в. Миркович и окончила ее в 1907; в 1910 окон-
чила полный 3-летний курс в Томской зубоврачебной шко-
ле М.а. каменецкого, Н.С. Сосунова и Б.в. левитина и после 
сдачи экзаменов в испытательной комиссии при Император-
ском Томском университете утверждена в звании зубного 
врача с отличием; имела частную врачебную практику в доме 
на почтамтской ул., 22.

4) григорий (герша) Ильич ф. (1862–1937), сын Ильи 
леонтьевича ф. Состоял барнаульским 2-й гильдии купцом, в 
1899 – томским 2-й, затем 1-й гильдии купцом. в 1870-х арен-
довал винокуренный завод отца, расположенный на берегу 
р. ушайки; владел конным заводом, был вице-президентом 
Томского общества охотников конского бега, вплоть до 1918 
выставлял своих лошадей на бега на Томском ипподроме; 
участвовал в организации закупок и поставок коней в армию 
временного Сибирского правительства. по данным на 1906, 
у него было два товарно-пассажирских парохода – «вла-
димир», «Николай», которые ходили от Томска до Бийска, 
Барнаула и Новониколаевска; в 1916 снёс все постройки сво-
ей пристани на Черемошниках и прекратил договор аренды 
земельного участка с городской управой. после того, как 
сгорела отцовская мельница на Степановке, он построил 
по проекту архитектора а.И. лангера собственную паровую  
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крупчаточную мельницу в Томске, производительностью 
2500 пуд. муки в сутки. Мельница, названная в честь отца 
Ильинской, размещалась на филёвской ул., 52, на месте 
бывш. заимки п.а. Бронникова; торговля мукой нового по-
мола в лавке на Базарной пл. началась 9 апреля 1907. Мука 
ф. пользовалась в Томске репутацией самой качественной; 
в 1911 он представлял свою продукцию на 1-й западно-
Сибирской выставке в Омске. (Мельница была национализи-
рована в 1920, называлась государственная мельница № 208, 
в скобках приписывалось: бывш. фуксмана. Ныне это часть 
крупного предприятия «Томские мельницы».) 

Состоял пайщиком Сибирского товарищества печатно-
го дела; в мае 1919 стал соучредителем Сибирского торгово-
промышленного банка в Томске (складочный каптал 15 млн 
руб.). в 1919 учредил совместно с а.Е. Кухтериным и а.в. Го-
роховым товарищество «Томские мукомолы» для совместной 
закупки зерна и продажи муки в Томске (для предотвраще-
ния голода в условиях роста цен). вносил деньги на нужды 
Сибирской армии и армии колчака.

занимался благотворительностью и общественной дея-
тельностью; в 1883 был попечителем еврейского духовного 
училища, а в 1896 пожертвовал для него новый деревянный 
дом. в 1909 предоставил свой земельный участок на Степа-
новке для устройства детской летней колония для еврейских 
детей. подарил коллекцию предметов, относящихся к круп-
чаточному производству, в Музей прикладных знаний. Со-
стоял действительным  членом Общества для доставления 
средств Сибирским высшим женским курсам, действитель-
ным членом Томского общества содействия физическому 
развитию.

в феврале 1920 постановлением Томской уездной Чк был 
приговорён к заключению в концлагере до окончания граждан-
ской войны – «за активную поддержку колчаковского прави-
тельства». после освобождения работал извозчиком, отбывал 
ссылку в Туруханске; в 1937 был арестован и расстрелян. 

вместе с семьёй жил в собственном доме на почтамт-
ской ул., 36. по имеющимся в литературе данным, ф., рождён-
ный иудеем, принял лютеранское вероисповедание под давле-
нием отца, чтобы обойти запрет на содержание винокуренных 
заводов евреями-иудеями. по другим сведениям, он принял 
христианство, чтобы жениться на православной девушке; не-
даром в Томске пели частушку:

гришка фуксман окрестился
И на аннушке женился.
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Его женой была анна фёдоровна (1863 – после 1918), 
дочь ф.М. Сапожникова; одна из самых деятельных участниц 
культурно-общественной жизни Томска начала ХХ в. Она со-
стояла пайщиком Сибирского товарищества печатного дела, 
избиралась в ревизионную комиссию товарищества; входила 
в дамский комитет по устройству столовых для голодающих 
детей (1901–1902), состояла в дамском комитете для оказа-
ния помощи семьям, кормильцы которых были призваны 
на Русско-японскую войну. Со дня учреждения 15 декабря 
1909 и вплоть до 1919 состояла членом руководящего коми-
тета Общества для доставления средств Сибирским высшим 
женским курсам. в 1918 её включили в состав хозяйственно-
го комитета Народного университета имени п.И. Макушина, 
избрали казначеем. в том же 1918 она вошла в правление 
Томского общества пособия раненым. 

дети ф.: констанция (р. 1890); владимир (р. 1894), по 
некоторым сведениям, был врачом, погиб в годы великой 
Отечественной войны. 

5) Яков Иосифович ф. (р. 1863), сын Иосифа леонтье-
вича ф. Не позже середины 1890-х стал купцом 2-й гильдии. 
владел торговым заведением в доме ульяновых на подгорной 
ул. в 1897 обращался в Томское губ. управление с просьбой о 
выдаче заграничного паспорта сроком на 6 месяцев «на выезд 
по торговым делам». 

6) Исай Яковлевич ф., сын Якова Иосифовича ф., чис-
лился мариинским 2-й гильдии купцом. в 1892 построил в 
Томске на своём земельном участке, на пересечении Садовой 
и Симоновской ул., которым владел с 1884, одноэтажный де-
ревянный дом. 

гаОО. ф. 38. Оп. 1. д. 65; гаТО. ф. 3. Оп. 2. д. 43; Оп. 13. д. 770; Оп. 18. 
д. 461, 770; Оп. 41. д. 865; ф. 102. Оп. 6. д. 321; ф. 127. Оп. 1. д. 2702; 
ф. 196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 1. д. 239; Оп. 3. д. 89, 177, 201, 766, 849, 
891; ф. 235. Оп. 1. д. 1111; Отчёт Общества попечения о начальном 
образовании в г. Томске за 1902 год. Томск, 1904; Речной паровой и 
непаровой флот азиатской России по переписи 1906 г. вып. 98: вну-
треннее судоходство в 1906 г. Спб., 1909; Список фабрик и заводов 
Российской империи. Спб., 1912; краткая энциклопедия по истории 
купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 4, кн. 2; 
Томский некрополь. Списки и некрологи погребённых на старых 
томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск, 
2001; Историческая энциклопедия Сибири. Т. 3: С–Я. Новосибирск: 
Издательский дом «Историческое наследие Сибири», 2009; Энци-
клопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: 
в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое 
изд-во «гео», 2013. 

Фуксман
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Х
ХАЙМОВИЧ Иосиф (йосиф) г. (ум. 1860), купец. Ро-

дился в семье ссыльнопоселенцев из евреев, приписанных к 
крестьянам каинского уезда. в 1840-х приписывался к купцам 
в Тюмени и ачинске; в 1850, проживая в Томске, получил пред-
писание вернуться в черту оседлости и был вынужден припи-
саться в кишинёвские купцы 1-й гильдии. после пяти лет хода-
тайств ему было разрешено «в виде изъятия из правил» остаться 
в Томске. в 1860 он значился томским купцом 1-й гильдии, тор-
говал китайскими товарами, приобретая их в кяхте. 

Жена, анна Исаевна, наследница своего мужа, 
овдовев, выбирала купеческое свидетельство 1-й, затем – 
2-й гильдии*. владела двумя деревянными домами и ка-
менным флигелем (стоимостью 6 тыс. руб.). в 1864 была 
объявлена несостоятельной должницей, переведена в 
мещане. при описании её имущества выяснилось, что в 
доме имелся рояль работы петербургского мастера коль-
берга, картины и портреты в рамах, редкие в те времена 
фотоальбомы. Семейный дом был секвестрирован и пе-
редан Томским городовым сиротским судом в аренду её 
сыну (четвёртому по счёту), купцу абраму Иосифовичу Х. 
(1845 – 26.12.1913). кроме него, в семье Х. было 4 сына.

Старший сын, леонтий Осипович (лейба Иосифо-
вич) Х. (ум. до 1864), был купцом 1-й гильдии. задолжал го-
сударственному банку и частным лицам более 82 тыс. руб., и в 
1870, посмертно, признан злостным банкротом. второй по стар-
шинству сын, Моисей Иосифович Х. (р. 1839), состоял в одном 
капитале с отцом, а после его смерти стал томским купцом 2-й 
гильдии. владел пивоваренным заводом, устроенным в заис-
точье. Был женат на Марье Яковлевне (р. 1840); дети: аграфена 
(р. 1859), Марья (р. 1863), Илья (Эльга гирша) (р. 1862), йосиф 
(р. 1868). в 1878 Марья Яковлевна Х. подавала прошение в Том-
скую городскую управу выдать её 10-летнему сыну йосифу «сви-
детельство», чтобы поместить в учебное заведение. Известно 

*В литературе 
ошибочно  
называется 
женой  
Леонтия 
Иосифовича Х., 
своего сына. 

Хаймович
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также, что в апреле 1917 И.М. Хаймович (возможно, один из 
братьев Х.) был избран в Томское губ. народное собрание по 
списку коалиционного социалистического комитета.

Третий сын, григорий Иосифович Х. (р. 1841), также со-
стоявший в одном капитале с отцом, после его смерти самостоя-
тельно причислился в томские 2-й гильдии купцы; занимался 
золотопромышленностью. Жил в родительском доме, который 
после секвестрования арендовал его брат абрам Иосифович Х. 
вместе с ним жил младший брат Яков (Иаков) (р. 1848), кото-
рый значился колыванским 2-й гильдии купцом, занимался 
золотопромышленностью, и сёстры Елизавета (р. 1848), Софья 
(р. 1853), вера (р. 1859). 

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2631, 2702; Оп. 2. д. 2692; ф. 233. Оп. 3. д. 201, 
208; ф. 235. Оп. 1. д. 135; Разгон в.Н. Сибирское купечество в XVIII – 
первой половине XIX в.: региональный аспект предпринимательства 
традиционного типа. Барнаул, 1998; гончаров Ю.М. Очерки истории ев-
рейских общин западной Сибири (XIX – начало XX в.). Барнаул, 2005; 
Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сиби-
ри: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое 
изд-во «гео», 2013. 

ХАМИТОВ Мухамет (Мухаммед) карым аминович 
(1862/1872–1919), купец. Родился в семье татар-мусульман; в 
Томске жил с конца 1870-х, купец 2-й гильдии. вёл торговлю 
лошадьми, кожами в собственной усадьбе на Большой коро-
лёвской ул., 33 (годовой оборот до 50 тыс. руб.). в первый год 
Русско-японской войны (1904) сдал в армию свыше 12 тыс. 
лошадей (обозных и артиллерийских), получая за каждую ло-
шадь от 30 до 80 руб. летом 1918 участвовал в организации за-
купок и поставки лошадей для армии временного Сибирского 
правительства.

построил в 1905 дом, ныне известный в Томске как 
«дом карыма» (ул. горького, 35). (в этом доме в послевоен-
ные десятилетия размещался детский дом № 5, в 1995 он от-
несён к памятникам архитектуры федерального значения.) 
участник общественно-политического движения – в декабре 
1905 был избран в руководящее бюро Томского отдела пар-
тии «Союз 17 октября».

Был трижды женат; вторым браком – на Махмузе, третьим 
браком – на Биби Мутигаре латыповне (р. 1879), дочери торгов-
ца из подгородного с. Тахтамышева; после смерти мужа она уеха-
ла с младшими детьми в Ташкент. дети: Шайхулла (Шейхулло) 
(р. 1899), работал учителем; абдулла Хамит (абдунг Хамит) 
(р. 1900), торговал в годы нэпа, пропал без вести во время одной 

Хамитов
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из торговых поездок в Монголию, его жена – Монира, сын газис 
(1923–1943), служил в красной армии, погиб на фронте; Марьям 
(р. 1901/1903), Хадыча (р. 1905), Нафиша, Нурья.

гаТО. ф. 196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 3. д. 891, 1028; Энциклопедический 
словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / 
отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

ХАРИТОНОВА акулина (акилина) григорьевна 
(1840/1841 – 06.12.1911) принадлежала к мещанскому сосло-
вию, с 1890-х – купчиха 2-й гильдии. С 1860 и до последних 
дней жизни содержала модный магазин в собственном доме на 
почтамтской ул., 17; кроме того, владела мастерской дамских 
шляп. в 1901–1902 входила в дамский комитет по устройству 
столовых для голодающих детей. 

гаТО. ф. 196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 1. д. 614; Оп. 3. д. 1028; Томский не-
крополь. Списки и некрологи погребенных на старых томских кладби-
щах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 
2001; Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции 
Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академиче-
ское изд-во «гео», 2013. 

ХЕЙСИН Миней Исаевич (р. 1857/1860), купец. Родил-
ся в еврейской семье; в 17-летнем возрасте прибыл из Енисей-
ска в Томск. в 1890–1900-х был купцом 2-й гильдии; торговал 
бакалейными товарами, занимался добычей золота. в 1897 
просил выдать заграничный паспорт для поездки в Европу 
«для закупа товаров». 

Состоял членом сионистского кружка, членом духовного 
правления и старостой каминерской синагоги (1895, 1910–1912); 
членом правления Томского отделения Общества распростра-
нения просвещения между евреями в России (1910). в 1910-х 
был казначеем Томского общественного собрания; председате-
лем совета 1-го томского ссудо-сберегательного товарищества. 

Его жена, Михня (Михля) Рафаиловна (р. 1865), изби-
ралась в 1915 казначеем Томского литературно-музыкально-
драматического общества. 

гаТО. ф. 3. Оп. 13. д. 770; ф. 233. Оп. 3. д. 849, 891; ульянова О.С. Ев-
рейское население в экономической, социокультурной и общественно-
политической жизни города Томска (вторая половина XIX – 20-е гг. XX 
столетия). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010.

ХЛЕБНИКОВА катерина (Екатерина) Михайловна 
(17751777 – не ранее 1840), купеческая вдова. значилась ор-
ловской купчихой 3-й гильдии, в 1816 перечислилась вместе 

Харитонова – Хейсин – Хлебникова



291

с детьми в томские купцы и состояла в 3-й гильдии до 1840-х. 
вела торговлю в Томске и его округе российскими, немецкими 
и китайскими товарами, имела три лавки. в принадлежавших 
ей каменном и деревянном домах на уржатке в декабре 1838 
открылась Томская губ. мужская гимназия, а в 1844–1850 в этих 
домах размещалось Томское уездное училище.

дети Х.: василий (р. 1798) служил словесным судьёй в 
Томске; Наталья (р. 1802); лука (р. 1803) занимался извозом, в 
1825 избирался купеческим старостой, в 1867–1868 причислил-
ся самостоятельно ко 2-й гильдии; Тимофей (1803–1844) с же-
ной анной Семёновной и дочерями анной и варварой; павел 
(1805–1840); Матрёна (р. 1809), оставалась незамужней, жила в 
семье брата луки; Марфа (р. 1812). 

гаТО. ф. 1. Оп. 1. д. 1198; ф. 99. Оп. 1. д. 56; ф. 127. Оп. 1. д. 913, 1207, 
1576, 1826, 2178, 2702, 2742; ф. 321. Оп. 1. д. 5; Мисюрёв а.И. Столетие 
Томского уездного училища (историческая записка). Томск, 1889; Эн-
циклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: 
в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-
во «гео», 2013. 

ХМЕЛЁВ Иван васильевич (около 1847, г. Чердынь 
пермской губ. – 25.12.1909, Томск), купец. Родился в мещан-
ской семье, учился в Чердынском городском приходском учи-
лище, но не окончил его. по устным преданиям, был привезён 
томским купцом С.С. Валгусовым с Ирбитской ярмарки, слу-
жил у него приказчиком, а после его смерти женился на его 
вдове и позже унаследовал всё её имущество. в 1880–1890-х 
числился колыванским купцом 2-й гильдии, затем был том-
ским купцом 2-й гильдии. владел лавкой в гостином дворе 
на Базарной пл. в Томске, торговал железными, скобяными, 
москательными товарами. Его недвижимое имущество вклю-
чало 2-этажный деревянный дом и одноэтажный флигель на 
Белой ул., 16 (купленные у Н.И. Шибкова). по завещанию Х. 
всё его имущество было передано в распоряжение Томско-
го городского общественного управления с условием, что на 
деньги от продажи будет открыта начальная ремесленная 
школа названная именем Х. Имущество было продано по 
льготной цене (65 коп. за 1 руб.) его доверенному, мещани-
ну в.п. Трофимову и купеческому сыну, внуку его умершей 
жены, И.Я. Ульянову. 

Х. избирался гласным Томской городской думы на 
два 4-летия (1883–1886, 1894–1897), кандидатом в гласные 
(1898–1902); входил в городскую исполнительную училищ-
ную комиссию, созданную по инициативе п.И. Макушина для  

Хмелёв
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поддержки городских начальных школ. Состоял непременным 
членом попечительства для оказания помощи переселенцам, 
открытого при кафедре томского епископа в 1892. в январе 
1903 на заседании городской думы был избран директором 
Томского приюта для бездомных и нищих детей и утверждён 
в этой должности вдовствующей императрицей Марией фёдо-
ровной. в 1873–1882 служил по выборам церковным старостой 
Благовещенского собора в Томске, на собственные средства 
украсил введенский придел храма, затем обновил весь храм. 
Был членом Союза русского народа. Интересовался книгами, 
имел небольшую домашнюю библиотеку, в которой находи-
лись, кроме бухгалтерских, справочных и некоторых богос-
лужебных книг, такие издания, как годовая подшивка жур-
нала «Русская старина» за 1874, два тома по истории России, 
«История государства Российского» (Спб., 1824. Т.10), собра-
ние сочинений М.Ю. лермонтова, сборники журнала «Нива» 
за 1891–1899, несколько томов из «Свода законов Российской 
империи»,  труды епископа Томского Макария (Невского), 
«всемирная иллюстрация» и др. 

Награды: золотая медаль на станиславской ленте (1875), 
золотая медаль на аннинской ленте (1880). 

Был женат на Екатерине афанасьевне (1825–1898), вдове 
томского купца С.С. валгусова. Она самостоятельно торговала 
железными товарами по свидетельству 2-й гильдии. в 1880–
1890-х назначалась опекуншей над детьми и имуществом своей 
дочери от первого брака агриппины Степановны ульяновой, 
урожд. валгусовой. 

гаТО. ф. 233. Оп. 1. д. 184, 205; Оп. 2. д. 256; краткая энциклопедия по 
истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1998. Т. 4, 
кн. 2; Томский некрополь. Списки и некрологи погребенных на старых 
томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М.  дмитриенко. Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 2001; Энциклопедический словарь по истории купе-
чества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Ново-
сибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

ХОТИМСКИЕ, купеческое семейство:
1) Основатель рода, Яков леонтьевич (Янкель лейбович) Х. 

(р. 1819), родился в семье евреев-иудеев, прибыл в Сибирь вместе 
с сосланными родителями, проживавшими на положении госу-
дарственных крестьян в Боготольской вол. Томской губ. 

в начале 1850-х числился в Томске как торгующий кре-
стьянин из евреев. в конце 1850-х вступил во 2-ю, в 1860-х –  
в 1-ю купеческую гильдию. занимался торговлей, осущест-
влял поставки хлеба в провиантские магазины Томской губ., 

Хотимские
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владел золотыми приисками. приобрёл у устинова усадьбу с 
домом на берегу р. ушайки, которая впоследствии была про-
дана купцу Н.Н. Вяткину (позже – владение второвых, ныне 
магазин «1000 мелочей»). в 1883 был объявлен несостоятель-
ным должником. 

в середине 1870-х, до разорения, служил старостой сина-
гоги, попечителем Томского еврейского училища. 

Жена – гненделия Ицковна (р. 1823); сыновья: Хон лейба 
(р. 1838) с женой димией (р. 1839) и сыном ароном (р. 1856), до-
черями лизой (р. 1857) и Итией (р. 1860); Меэр (Медр) (р. 1843) 
с женой Чивой (р. 1841); григорий (гирша, герш) (р. 1845); 
Ицка (р. 1851); Иосель; дочери: Баса (р. 1859); вера, вышедшая 
замуж за купца ф.И. Манасевича. 

в Томске проживала сестра Х. – гитель лейбовна, была 
замужем за суражским купцом 3-й гильдии зельманом крючко-
вичем, проживавшим в витебской губ. (его просьба о переезде 
к жене в Томск была отклонена властями в 1857). Она владела 
недвижимостью, занималась торговлей; при ней жила мать Х. 

2) Борис леонтьевич (Берко, Берка лейбович) Х. (около 
1826 – 16.06.1873), брат Якова леонтьевича Х. С начала 1850-х 
торговал в Томске как крестьянин Боготольской вол. по свиде-
тельству а.в. адрианова, разбогател на игре в карты; служил 
поставщиком припасов у золотопромышленника И.ф. Бази-
левского. С 1857 и до конца жизни входил в 1-ю купеческую 
гильдию. получал достаточно крупные кредиты в Ирбитском 
отделении Екатеринбургской конторы государственного ком-
мерческого банка; торговал русско-китайскими товарами че-
рез кяхту, получая для этого специальный аттестат из Томской 
городской думы. в 1872 обратился за разрешением заниматься 
золотопромышленностью (после того, как уставом о частной 
золотопромышленности от 24 мая 1870 была разрешена добыча 
золота лицам всех сословий и вероисповеданий), стал владель-
цем золотых приисков, активно использовал новые для того 
времени технологии добычи золота, привлекал специалистов. 
Так, ещё в 1865 у него работал в качестве бухгалтера видный 
экономист и публицист в.в. Берви-флеровский, отбывавший 
ссылку в Сибири.  приобрёл у д.И. Тецкова его пароход «Ер-
мак» и занимался перевозкой товаров и др. грузов по рекам.  
в Томске ему принадлежал участок земли и дом под воскресен-
ской горой, которые он позже продал Е.п. Исаеву, затем дом 
был приобретён М.п. Самохваловым (ныне угловой корпус 
НИИ курортологии). 

Имел в Томске не очень хорошую репутацию, в 1870-х при-
влекался к суду за «оскорбление чиновника голубовского». 

Хотимские
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Был дважды женат; первый брак был заключён с гутей 
гиршевной (ум. 15.02.1859). почти сразу после её смерти, в 1859, 
женился на Марине григорьевне (Мерьем гиршевне, Морьеле 
гершевне, Маремьяне гиршевне) (р. 1839), урождённой Ицыксон 
(Ициксон), сестре купца М.г. Ицыксона. Она стала наследницей 
всего имущества и капиталов мужа, с 1873 состояла в 1-й гильдии, 
добивалась права получить сословное звание потомственной по-
чётной гражданки, но неудачно. Ей принадлежали золотые при-
иски, два парохода, мукомольная мельница в с. керевском (совр. 
киреевск кожевниковского района Томской обл.), два виноку-
ренных завода в Томском (с. керевское) и Мариинском округе. 
в 1878 приобрела усадьбу а.Т. квятковской на почтамтской ул. 
в Томске и построила 2-этажный каменный дом с мезонином и 
службы с флигелями. в 1884 объявлена несостоятельной долж-
ницей. до разорения занималась благотворительностью, в 1871 
была избрана одной из директрис Томского губ. попечительного 
общества о тюрьмах; в 1874 построила в с. керевском начальную 
школу, обставила её мебелью, приобрела учебники. 

в первом браке Х. родились сыновья леонтий (лейб, лей-
ба) (р. 1844); Миней (Миной, Медр, Мейф, Меер) (р. 1853); Исай 

в доме С.л. Хотимского в 1877 г. открылось  
алексеевское реальное училище.  
Ныне его занимает комитет по дошкольному образованию  
департамента по образованию администрации г. Томска  
(ул. Розы люксембург, 8). 
Фото Г. Листвина, 2014
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(Ицка, Ицко, Ииц) (1854 – после 1899); дочери: цивья, вышед-
шая в 1860 замуж за Минея Хотимского; лейта (р. 1848) вышед-
шая за технолога льва левина в 1867; Бася (р. 1855) в 1873 всту-
пила в брак с Исаем Хотимским; Майя (р. 1865). во втором браке 
Х. с Мариной родились Хаим (р. 1859); Мишулим (Машулим, 
Соломон) (р. 05.07.1860); Мейте (Моисей) (р. 12.10.1861); гутта 
(гутя, августа) (р. 12.05.1863); гирш (григорий) (р. 14.12.1864); 
Маша (Мария) (р. 08.03.1866); Шмера (Сергей) (р. 06.07.1867); 
Ехезкиель (александр) (р. 04.09.1868); Мордхе (Михаил) 
(р. 04.12.1869); цванья (Степан) (р. 12.03.1871).

3) Семён леонтьевич (Шмер лейбович) Х., брат Якова 
леонтьевича Х. по сведениям а.в. адрианова, приобрёл на 
выигранные в карты деньги (100 тыс. руб.) усадьбу в Томске на 
Магистратской ул. Начал строить каменный дом, но полностью 
завершить его не сумел, позже дом был приобретён городским 
самоуправлением под алексеевское реальное училище (совр. 
ул. Р. люксембург, 8). 

4) григорий Яковлевич Х. (р. 1845), сын Якова леонтье-
вича Х. в 1877 значился купцом 1-й гильдии, но был объявлен 
несостоятельным должником и в 1878 привлечён к следствию 
по обвинению в составлении подложных векселей от имени 
потомственного почётного гражданина Трапезникова, разы-
скивался властями. Его жена алина с детьми Михаилом, Мав-
рикием, Сергеем, Борисом и Иосифом выехала из Томска в Ев-
ропейскую Россию в том же 1878. 

5) леонтий (лейб, лейба) Борисович Х. (р. 1844), сын 
Бориса леонтьевича Х. Его женой была петербурженка Берта 
Ивановна (Бася Ейелевна или фейелевна), урожд. Нурок, род-
ственница купца ф.И. Манасевича. Через жену Х. породнился 
с министром финансов С.Ю. витте, который вторым браком 
был женат на её сестре Матильде Ивановне, урожд. Нурок. 
дети Х.: Шмера (Сергей) (р. 28.10.1866), гершен (григорий) 
(р. 15.11.1867), Софья (р. 01.02.1872), адольф (р. 02.12.1873). 

6) Миней Борисович Х. (р. 1853), сын Бориса леонтье-
вича Х., томский купец 2-й гильдии, золотопромышленник. 
Его жена Хая (генарета) Ейслевна; дети: Борис (р. 12.02.1875), 
адольф (р. 05.05.1876), августа (р. 10.07.1877). 

7) Исай Борисович Х. (1854 – после 1899), сын Бориса 
леонтьевича Х., томский купец 2-й гильдии, золотопромыш-
ленник.

гаТО. ф. 3. Оп. 18. д. 586; ф. 127. Оп. 1. д. 2543, 2631, 2702; ф. 233. 
Оп. 2. д. 69, 137; Оп. 3. д. 208; адрианов а.в. Из томского прошлого 
Манасевичей-Мануйловых // Сибирская жизнь. Томск, 1917. 22 февр.; 
краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: 
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в 4 т. Новосибирск, 1996. Т. 4, кн. 2; 
Разгон в.Н. Сибирское купечество 
в XVIII – первой половине XIX в.: 
региональный аспект предприни-
мательства традиционного типа. 
Барнаул, 1998; ульянова О.С. Ев-
рейское население в экономической, 
социокультурной и общественно-
политической жизни города Томска 
(вторая половина XIX – 20-е гг. XX 
столетия). Томск: Изд-во Том. ун-та, 
2010; Энциклопедический словарь 
по истории купечества и коммерции 
Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. 
д.Я. Резун. Новосибирск: академи-
ческое изд-во «гео», 2013. 

ХРОМОВ Семён фео-
фанович (1813–1893), купец. 
Родился в семье крепостных 
крестьян, в 1840 выкупился 
на волю и записался в купече-
ство. На 1847 объявил в Том-
ске капитал по 2-й гильдии, 
в 1870-х – мариинский 2-й 
гильдии купец. Имел в Том-
ске дом, занимался золото-
промышленностью; в начале 
1880-х поставлял фураж на 

постройку Обь-Енисейского канала. 
в 1852 познакомился в дер. зерцалы со старцем фёдо-

ром кузьмичом, известным своим подвижничеством и молит-
венностью, и в 1858 перевёз его в Томск. поселил в отдельной 
избушке-келье на своей усадьбе на Монастырской ул., в летнее 
время он жил в небольшом домике на загородной заимке в вос-
точном пригороде Томска, известном как Хромовка. записывал 
в особую тетрадку случаи исцеления старцем больных, а также 
свои беседы с ним. Отмечал, что старец не советовал Х. зани-
маться добычей золота, так как «и без этого тебя Бог питает». 
Советовал «не заботиться о насущном хлебе, а больше думать 
о будущей жизни». записал Х. и такие слова фёдора кузьмича 
о царском роде Романовых: «крепко укоренился и глубок ко-
рень его, милостию Божией корень его сидит». после смерти 
старца в 1864 Х., уверенный, что старец был никем иным, как 
ушедшим от мира российским императором александром I, 
составил особую записку о нём, которая частично использова-
лась некоторыми авторами, писавшими о фёдоре кузьмиче.  

Семён феофанович Хромов. 
Предоставлено Е.А. Благовещенской  
в 2007 г.
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в частности, воспоминания Х. привлекались в книге «Сказания 
о жизни и подвигах великого раба Божия старца фёдора кузь-
мича, подвизавшегося в пределах Томской губернии с 1837 года 
по 1864 год» (М., 1894). 

Жена Х., Наталья (Настасья) андреевна (ум. 1873), вла-
дела земельным участком на Монастырской ул., на котором 
были выстроены два деревянных дома и две лавки. дети: пётр  
(ум. 1847); анна (ум. 1915), была замужем за колыванским купе-
ческим сыном Оконишниковым; зиновия (зеновия), ставшая 
женой чиновника, дворянина И.г. Чистякова. 

дочери Х. унаследовали всё состояние родителей: в 
1880-х зиновия Семёновна Чистякова построила на семейной 
усадьбе два новых дома: каменный 2-этажный с фасадом на 
Нечаевскую ул. и деревянный 2-этажный на Монастырской ул.  
в 1920 всё имущество было муниципализировано, частью от-
дано под жильё, частью под рабфак Тгу и др. Сотрудники Том-
ского краевого музея пытались музеефицировать келью фёдора 
кузьмича на хромовской усадьбе, но получили отказ. Избушку  

дом на Монастырской ул., построенный дочерью С.ф. Хромова,  
зиновией Семёновной Чистяковой (не сохранился)

Хромов
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отдали под жилое помещение, все её реликвии расхищены. Од-
нако в семье наследников Чистяковых до сих пор хранятся не-
которые личные вещи старца. 

гаТО. ф. 3. Оп. 19. д. 711; ф. 127. Оп. 1. д. 2178, 2438; ф. 233. Оп. 3. д. 185; 
Тайна томского старца: неизвестные документы / сост. Н.в. Серебрен-
ников. Томск: водолей, 2001; Томск: история города в иллюстрациях. 
1604–2004 / сост. О.в. патрина, Н.М. дмитриенко; науч. ред. Э.И. Чер-
няк. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004; Энциклопедический словарь по 
истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. 
д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013.

Цибульский

Ц
ЦИБУЛЬСКИЙ захарий Михайлович (23.03.1817, 

с. Балахтинское Минусинского округа Енисейской губ. – 
14.12.1882, Томск), купец. Родился в крестьянской семье, 
отец его, волостной писарь, умер после 1846; мать, варвара 
гордеевна ц. (1804 – после 1867), жила в семье сына, зна-
чилась владелицей золотого прииска в алтайском горном 
округе. Начал трудиться в подростковом возрасте в волост-
ном правлении, повзрослев, занимал должность заседателя 
ачинской городовой ратуши, служил в канцелярии в То-
больске. в начале 1840-х – управляющий приисками Ряза-
нова, затем золотопромышленной компании красильнико-
ва и Бобкова. Женившись на дочери Е.д. Бобкова, получил 
в качестве приданого золотые прииски в Енисейской губ. 
и каменный дом в Томске. в 1846 причислился в томские 
2-й гильдии купцы, в 1867 перешёл в  1-ю гильдию; в 1877 
получил звание коммерции советника. занимался золото-
промышленностью, организовал компанию «цибульский, 
Озеров и к°», входил в число крупнейших золотопромыш-
ленников Сибири. в 1882 на паях с п.в. Михайловым по-
строил кирпичный завод на выезде из города по Спасской 
дороге для обеспечения кирпичом строительства Импера-
торского Томского университета. 
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Цибульский

Известен своей общественной и благотворительной 
деятельностью: избирался гласным Томской городской 
думы, в 1879–1882 – городским головой. в марте 1847 стал 
почётным старшиной томского Мариинского детского при-
юта, поддерживал его материально, вслед за этим изъявил 
желание полностью содержать приют с назначением попе-
чительницей его жены. в августе 1847 утверждён директо-
ром Томского губ. тюремного комитета. построил церковь в 
улусе Чебаки ачинского округа Енисейской губ. в 1873 на-
значен почётным блюстите-
лем по хозяйственной части 
Томской духовной семина-
рии. вносил деньги на стро-
ительство деревянной церк-
ви во имя Христа Спасителя 
в центральной пересыльной 
тюрьме на выезде из Том-
ска по Иркутскому тракту 
(совр. следственный изоля-
тор уфСИН, ул. пушкина, 
48), которая была освящена 
в 1874. в августе 1876 подал 
на имя министра народного 
просвещения докладную за-
писку «по вопросу о Сибир-
ском университете», привёл 
в ней примеры томской бла-
готворительности на нужды 
культуры и образования, 
указал на растущее эконо-
мическое значение города, 
настаивал на том, что Сибир-
ский университет следует от-
крыть в Томске. Эта записка 
была принята во внимание 
и послужила одним из важ-
нейших аргументов в споре о месте основания университета, 
тем более, что ц. пожертвовал 100 тыс. руб. на устройство в 
Томске университета, а три года спустя, в 1879, добавил ещё 
40 тыс. руб. «на скорейшую закладку фундамента универ-
ситета». внёс 11 тыс. руб. на строительство церкви при аре-
стантских ротах. пожертвовал 15 тыс. руб. на расширение 
и достройку каменного здания С.л. Хотимского,  отдан-
ного городским самоуправлением под реальное училище  

захарий Михайлович цибульский.
Открытка
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(совр. ул. Р. люксембург, 8); в июле 1877 назначен первым 
почётным попечителем реального училища. пожертво-
вал 20 тыс. руб. на приобретение судов российского флота 
(1878); в апреле 1882 внёс 5 тыс. руб. на нужды пострадав-
ших от пожара в томском заозёрье. 

вопреки некоторым утверждениям современных ав-
торов, следует сказать, что ц. пользовался безусловным 
уважением в Томске. в.М. флоринский особо подчёркивал: 
«про него никто не скажет, что он нажил состояние путём 
неправедным…». а в некрологе, помещённом в «Томских 
губернских ведомостях» (1882. 16 дек.), писали: «Отходя в 
другой, лучший мир, захарий Михайлович мог, по праву, 
унести с собой сознание, что не только мы, его современни-
ки, не забудем его добрых дел, но и наши отдалённые по-
томки из года в год будут с уважением и признательностью 
вспоминать  имя того, кто своей жертвой дал толчок соору-
жению Сибирского университета, не переставая с любовью 
трудиться для скорейшего открытия первого рассадника 
высшей науки в родной стране». первым в городе он был 
удостоен звания почётного гражданина г. Томска (утверж-
дён в этом звании российским императором в 1879). в 1882 
вместе с а.п. Карнаковым представлял Томск на коронации 
императора александра III, на собственные средства приоб-
рёл серебряное блюдо за 8 тыс. руб. для поднесения хлеба-
соли российскому императору. Имел правительственные 
награды: ордена св. анны 3-й (1869) и 2-й степени (1875), св. 
владимира 3-й степени (1876), св. Станислава 2-й степени 
(1871), а также знак пожизненного члена Общества подая-
ния помощи при кораблекрушениях и знак красного креста. 
в январе 1879 последовало разрешение императора на уста-
новку портрета ц. в зале будущего Сибирского университета 
в Томске, и при открытии университета его портрет вместе с 
портретами александра I, александра II и а.М. Сибирякова 
был установлен в актовом зале университета. в день смерти 
ц. на здании городской думы, по разрешению губернатора, 
был вывешен чёрный флаг. похороны его, по словам газет-
чиков, превратились в общественное явление, его «прово-
жал буквально весь город; народ шпалерами стоял вдоль пе-
реулка, ведущего из [Благовещенского] собора к ушайке, и 
плотною массою двинулся за погребальной процессией... за 
колесницей несли следующие венки: от городской думы, от 
городской управы и от строительного университетского ко-
митета… На пути к кладбищу погребальный кортеж остано-
вился для совершения литий у дома захария Михайловича,  

Цибульский
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у городской думы, у реального училища и Мариинско-
го приюта». по думскому постановлению 1886, ежегодно  
15 декабря на могиле ц. на вознесенском кладбище совер-
шались панихиды. 

Жена, федосья Емельяновна (р. 1826), урожд. Бобкова, 
владела полученными от отца 2-этажным каменным домом, 
золотыми приисками в алтайском горном округе. дом ц. 
на Набережной ушайки (совр. ул. Набережная р. ушайки, 
6) славился гостеприимством. профессор в.М. флоринский 
оставил описание дома «с зеркальными окнами»: «лест-
ница парадных сеней устлана коврами; в прихожей торчат 
казачки. прислуга во фраках, дрессированная. внутрен-
ность дома также убрана довольно изящно, с штофными 
драпировками, коврами и дорогой мебелью». в 1868 фе-
досья Емельяновна ц. была одной из директрис дамского 
отделения Томского попечительного о тюрьмах комитета; 
в 1874 назначена почётной попечительницей Мариинско-
го детского приюта. по её завещанию было перечислено  
150 тыс. руб. на строительство Троицкого кафедрального 
собора. Брак ц. был бездетным; в семье воспитывался ар-
кадий (р. 20.12.1855), подброшенный младенцем, позже он 
учился в петербургском коммерческом училище (дальней-
шая его судьба неизвестна). после смерти супругов ц. всё их 
состояние унаследовал двоюродный брат И.М. Иваницкий.

гаТО. ф. 3. Оп. 11. д. 1313, 1362; ф. 127. Оп. 1. д. 1990, 2438, 2702; 
ф. 170. Оп. 2. д. 687; ф. 233. Оп. 1. д. 128; ф. 433. Оп. 2. д. 36; Труды 
комиссии, учреждённой по высочайшему повелению для изучения 
вопроса об избрании города для Сибирского университета. Спб., 
1878; первый университет в Сибири. Томск, 1888; Евтропов к.Н. 
История Троицкого кафедрального собора в Томске (постройка 
его с характеристикой времени и деятелей): лепта к трёхсотлетию 
гор. Томска. Томск, 1904; заметки и воспоминания в.М. флорин-
ского (1865–1880) // Русская старина. Спб., 1906. № 4; виноград-
ский в.Н. записки // Русская старина. пг., 1916. № 9–10; Томский 
некрополь. Списки и некрологи погребённых на старых томских 
кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во 
Том. ун-та, 2001; Михайлова Н. захарий цибульский – первый по-
чётный гражданин Томска // Слово о земле томской: общественно-
политический журнал. Томск: D’Print, 2003. № 2; Разумов О.Н. 
цибульский // деловая элита Сибири: исторические очерки. Ново-
сибирск, 2005; Энциклопедический словарь по истории купечества 
и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Ново-
сибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

Цибульский
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Ч
ЧАЙГИН Егор Иванович (середина – вторая половина 

XIX в.), купец. Родился в мещанской семье, не позже 1847/1848 – 
купец 3-й гильдии. Торговал, его склады в Хомяковском пер., 11, 
сохранились до сих пор (пересечение ул. к. Маркса и пер. 1905 
года); занимался рыбопромышленностью на обских рыболов-
ных песках. в 1887 по выбору городского общества служил пу-
бличным маклером и нотариусом. 

Жена – Настасья гавриловна.

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2178; ф. 233. Оп. 3. д. 422; Разгон в.Н. Сибирское 
купечество в XVIII – первой половине XIX в.: региональный аспект пред-
принимательства традиционного типа. Барнаул, 1998; город: томская 
панорама начала ХХ века / Майданюк Э.к., караваева а.г., приль л.Н., 
Исаков С.а. Томск, 2004.

ЧЕВЕЛЁВ (Чевилёв) ксенофонт (константин) Михайло-
вич (1827 – не ранее 1901), купец. приехал в Томск из г. канска 
Енисейской губ. в середине 1870-х. Был купцом 2-й гильдии.  
в 1895 учредил торговый дом «ксенофонт Чевелёв и сыновья». 
занимался доставкой товаров гужом, использовал труд 30–40 
ямщиков; контора транспортирования кладей (с годовым обо-
ротом до 200 тыс. руб.) располагалась в Белозёрском пер., 18. 
Содержал также постоялый двор и заведение ломовых извоз-
чиков. Имел 2-этажный дом на Белозёрной ул., 6. другой его 
дом, на дальне-ключевской ул., 93 (напротив вознесенского 
кладбища), был приобретён городским самоуправлением для 
устройства в нём вознесенской городской венерологической 
больницы. владел золотыми приисками.

Состоял членом Общества попечения о начальном об-
разовании. Избирался на два срока старостой кладбищенской 
вознесенской церкви (1885–1891). Был дважды женат; вторым 
браком – на аграфене алексеевне (ум. 23.07.1903). Сыновья от 
первого брака: Тимофей (1855/1862 – 1910) с женой анной фё-
доровной (р. 1865) и детьми Николаем (р. 1893), владимиром 

Чайгин – Чевелёв
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(р. 1896), Марией (р. 1895); Иван (р. 1865/1867) с женой анной 
алексеевной (р. 1875) и детьми владимиром (р. 1895), алексан-
дром (р. 1896), верой (р. 1893); пётр (1869, с. колыон – 1937) с 
женой Ириной григорьевной (р. 1881), в 1930-х он работал про-
давцом комиссионного магазина, был арестован и расстрелян 
органами Нквд. дочь от второго брака – Наталия (р. 1885). 

гаТО. ф. 196. Оп. 4. д. 9; ф. 233. Оп. 2. д. 890; Оп. 3. д. 314, 849, 891, 764; 
плоскирев Н. Томская городская вознесенская больница // г. Томск. 
Медико-санитарные учреждения. Развитие и современное состояние 
их. Томск, 1913; Томский некрополь. Списки и некрологи погребенных 
на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001; Энциклопедический словарь по исто-
рии купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Ре-
зун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013.

ЧЕРДЫНЦЕВ пётр Николаевич (ум. до 1887), мариин-
ский 2-й гильдии купец. проживал в Томске, владел маслобой-
ным заведением, которое было национализировано в 1920-х, 

зимний обоз с товарами. лист из «Художественно-этнографических  
риснуков» п.М. кошарова, 1890.
Предоставлено отделом рукописей и книжных памятников  
Научной библиотеки ТГУ

Чердынцев
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но называлось нередко – бывш. Чердынцева. кроме того, ему 
принадлежали винокуренный и пивоваренный заводы. Его 
усадьба с 2-этажным деревянным домом и большим садом на 
Торговой ул., 6 была муниципализирована в сентябре 1922; в 
доме открылась начальная школа. в 1890-х избирался членом 
временного податного присутствия для раскладки сумм акциз-
ного сбора в Томске. 

Был женат на Марии; дети – Иннокентий; виктор; Ни-
колай (р. 1853); Егор (георгий) (1862–1888) с женой Евдохой;  
Михаил (р. 1865), слушатель Императорской военно-медицин-
ской академии, золотопромышленник; Мария – получили в 
наследство от отца петровский винокуренный завод, располо-
женный в 5 верстах от Мариинска. (в списках избирателей в 
учредительное собрание 1917 значилась София александров- 
на Ч. (р. 1859), домовладелица, проживала на Торговой ул., 6.)

Старший сын, виктор петрович Ч. (р. 1856), владел пи-
воваренным заводом в Томске (Тверская ул., 56); избирался 
почётным смотрителем 2-классного городского училища. 
Жил вместе с семейством в собственном доме на Черепичной 
ул., 4. Его жена – Екатерина львовна (р. 1869); дети: авгу-
ста (р. 1892), работавшая лаборанткой на Сибирских выс-
ших женских курсах; близнецы Тамара и Михаил (р. 1895) –  
студенты Томского университета; геннадий (р. 03.06.1897), 
вольноопределяющийся горной батареи (в годы первой ми-
ровой войны).

гаТО. ф. 99. Оп. 1. д. 1391; ф. Р-218. Оп. 9. д. 13; ф. Р-240. Оп. 1. 
д. 886; Обзор Томской губернии за 1890 год. Томск, 1891; Энцикло-
педический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 
2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое 
изд-во «гео», 2013.

ЧЕРЕМНЫХ Михаил павлович (середина – вторая по-
ловина XIX в.), купец. Жил в Томске с 1870-х, состоял во 2-й 
гильдии, в 1877 перешёл в 1-ю гильдию. занимался добычей 
золота; владел 2 лавками на Базарной пл. в Томске. в 1884 был 
объявлен несостоятельным должником, его имущество пере-
шло в конкурсное управление для оплаты долгов. Был женат на 
Елене Евграфовне (р. 1855), дети: Иннокентий (р. 1873), влади-
мир (р. 1874), валерьян. 

гаТО. ф. 233. Оп. 3. д. 214; Бойко в.п. Томское купечество в конце 
XVIII–XIX вв.: из истории формирования сибирской буржуазии. Томск, 
1996; Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции 
Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академиче-
ское изд-во «гео», 2013.

Черемных
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ЧЕРНОЯРОВ Яков Семёнович (р. 1782), купец. Родился 
в семье купца 3-й гильдии; его мать, авдотья Ивановна (р. 1751), 
овдовев, выбирала купеческое свидетельство 3-й гильдии.  
Состоял в одном капитале с родителями, в 1816–1841 – купец 
3-й гильдии; занимался торговлей, владел двумя лавками и ко-
жевенной мануфактурой. Избирался ратманом. 

Жена – Марфа Семёновна (р. 1786), дочь мещанина кол-
могорова. 

гаТО. ф. 3. Оп. 18. д. 108; ф. 127. Оп. 1. д. 913, 1207, 1576, 1772; ф. 321. 
Оп. 1. д. 5; Энциклопедический словарь по истории купечества и ком-
мерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: 
академическое изд-во «гео», 2013.

ЧУЛОШНИКОВ пётр фёдорович (1767 – не позже 
1834), купец. Согласно материалам 4-й ревизии, вместе с братом 
Степаном относился к сословной группе ямщиков, осуществлял 
почтовую гоньбу до Нарыма. в 1793 причислен к томскому ме-
щанству, в 1805 перешёл в купечество, объявил капитал по 3-й 
гильдии, с 1819 – купец 2-й гильдии. Торговал российскими то-
варами в Томске и на ярмарках, закупал у крестьян «хлебород-
ных» округов зерно и сплавлял его на продажу в Нарымский 
край. занимался ловом рыбы, владел «неводными заведения-
ми» на жуковских песках на Оби. владел в Томске мыловарен-
ным заведением. в 1809 построил один из первых в городе ка-
менный 2-этажный дом. 

в 1797 избирался ратманом, позже, в 1812, – бургоми-
стром, а в 1815–1816 был городским головой, участвовал в состав-
лении ревизской сказки 1816. в 1819 находился под следствием, 
исключён из томского градского общества (то есть избирателей 
городской думы) «за жестокие и беззаконные поступки с гражда-
нами». внёс 320 руб. на народное ополчение в войне 1812 с Напо-
леоном. Был награждён серебряной медалью (1811). 

Ч. был дважды женат; первым браком – на Матрёне Се-
мёновне (р. 1774), дочери крестьянина Черняева; вторым бра-
ком – на вдове Елене корниловне (корнильевне) (1764 – после 
1834). Овдовев, она пожертвовала в пользу Томской православ-
ной епархии унаследованный от мужа 2-этажный каменный 
дом (оценённый в 25 тыс. руб.); дом сдавался епархиальным 
управлением в аренду под губ. присутственные места, а в 1858 
в нём открылась Томская духовная семинария (на пересечении 
ул. Магистратской и приюто-духовского пер.).

дети: павел (1793–1814); Егор (р. 1799), поступивший в 
1816 на военную службу; александра (р. 1802); дарья (р. 1807); 
Иван (р. 1808).

Чернояров – Чулошников
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гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 2487, 2376, 2610, 3695, 3766; ф. 127. Оп. 1. д. 797, 
883, 913, 1207; ф. 321. Оп. 1. д. 5; Евтропов к.Н. История Троицкого ка-
федрального собора в Томске (постройка его с характеристикой времени 
и деятелей): лепта к трёхсотлетию гор. Томска. Томск, 1904; Бойко в.п. 
Томское купечество в конце XVIII–XIX вв.: из истории формирования 
сибирской буржуазии. Томск, 1996; Разгон в.Н. Сибирское купечество 
в XVIII – первой половине XIX в.: региональный аспект предпринима-
тельства традиционного типа. Барнаул, 1998; Энциклопедический сло-
варь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. 
ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013.

Ш
ШАДРИН диомид Романович (1849 – 02.09.1911), ку-

пец. Родился в семье Романа андреевича (ум. 18.10.1904) и 
александры андреевны (ум. 27.11.1894) Ш. по данным на 1878, 
значился мариинским мещанином, владел постоялым двором 
в собственном доме в Томске. позже стал купцом 2-й гильдии, 
занимался перевозкой товаров гужевым транспортом, имел 
навес для товаров, казарму для возчиков, 2-этажный дом на 
Иркутской ул. в 1885 перевёз 42 тыс. пуд. грузов, получив пла-
ту по 2 руб. с пуда; в 1898 (после проведения Сибирской ж. д.) 
обороты его предприятия сократились до 40 тыс. руб. Ш. по-
строил каменный дом на почтамтской ул., сдавал под модные 
магазины. (в советское время в его доме размещался ресторан 
«Север», ныне – торговые заведения.) 

Избирался гласным Томской городской думы (1894–
1897). Состоял членом попечительного совета Томского ком-
мерческого училища, осуществлял наблюдение за строи-
тельством училищного здания. Был дважды женат; первая  
жена – Матрёна Михайловна (ум. 23.03.1900), вторая – Евдо-
кия васильевна (1869 – 26.02.1912). Сын от первого брака – 
Степан (р. 1885).

гаТО. ф. 196. Оп. 4. д. 9; ф. 233. Оп. 3. д. 764, 891; первое Сибирское 
коммерческое училище цесаревича алексея в Томске. 1901–1909 / сост. 

Шадрин
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С.г. Егоров. Спб., 1910; Томский некрополь. Списки и некрологи погре-
бённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дми-
триенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001; Энциклопедический словарь 
по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. 
д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

ШЕБАЛИН Матвей Степанович (1807 – не ранее 1866), 
купец. Родился в семье  томских мещан. в 1844 приписался в 
томские купцы 3-й гильдии, с 1863 – 2-й гильдии. Исполнял 
обязанности публичного маклера. 

Его жена Наталья Сидоровна (р. 1810) после смерти 
мужа самостоятельно выбирала купеческое свидетельство 2-й 
гильдии. в одном капитале с родителями находились сыновья 
василий (р. 1843) с женой александрой васильевной (р. 1847) 
и Иван (р. 1845).

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 1990, 2178, 2702; Энциклопедический словарь по 
истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. 
д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

дом на пр. ленина, 95 принадлежал купцу д.Р. Шадрину. 
Фото 2014 г.

Шебалин
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ШЕБАЛИН (Шабалин) Михаил Ефимович (панфило-
вич) (ум. до 1867), купец  2-й гильдии. владел золотым при-
иском в верховьях р. ушайки, занимался казёнными подряда-
ми. в 1830-х заведовал строительством здания арестантских 
рот на Еланской ул., пожертвовал деньги на сооружение до-
мовой церкви во имя св. князя александра Невского при аре-
стантских ротах (церковь восстановлена в 2000-х). подарил 
свой 2-этажный каменный дом на пересечении духовской ул. 
и приюто-духовского пер. для устройства в нём Мариинской 
женской гимназии (ныне это часть средней школы № 3, ново-
дел). 

Жена – анна Егоровна; дочери: александра (ум. 1847), 
анна, авдотья; сын александр.

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2178; Евтропов к.Н. История Троицкого кафе-
дрального собора в Томске (постройка его с характеристикой времени и 
деятелей): лепта к трёхсотлетию гор. Томска. Томск, 1904.

здание на духовской ул., подаренное М.Е. Шебалиным  
для Мариинской женской гимназии.  
литография по рисунку п.М. кошарова. 
Предоставлено отделом рукописей и книжных памятников  
Научной библиотеки ТГУ

Шебалин
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ШЕЛКОВНИКОВ Никита аполлонович (р. 1856), ку-
пец 2-й гильдии. поселился в Томске не позже 1878, торговал 
бакалейными товарами, вином в магазинах на почтамтской 
ул.,1 и на Жандармской ул. 

Жена – анна Томасовна; дети: Иннокентий (р. 1888), 
Елизавета (р. 1889), Елена (р. 1892).

гаТО. ф. 233. Оп. 3. д. 849, 891; Энциклопедический словарь по истории 
купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. 
Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013.

ШЕРЛАИМОВ (Шарлаимов) павел леонтьевич (ум. 
13.07.1895), купец. Родился в семье камышловского мещанина 
леонтия герасимовича Ш., имевшего, кроме павла, ещё двух 
сыновей – Ивана и Сергея. предположительно, получил на-
чальное техническое образование, работал механиком; с 1887 – 
временный томский купец 2-й гильдии; прихожанин Троицкой 

церковь во имя св. князя александра Невского  
при арестантских ротах, построенная на пожертвования  
М.Е. Шебалина.
Публ. по: Виды города Томска на память: [репринт] (Томск, 2004)

Шелковников – Шерлаимов
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единоверческой церкви. в августе 1887 вместе с шадринским 
купцом 2-й гильдии Михаилом васильевичем Юкляевским 
учредил торговый дом «Юкляевский и Шерлаимов». Торгово-
му дому принадлежала мукомольная мельница на р. Большой 
Чёрной близ дер. алаевой Томского округа, которую компаньо-
ны купили в мае 1887 у томского купца И.п. Зырина за 29,4 тыс. 
руб. Ш. осуществлял непосредственное управление мукомоль-
ным производством и торговлей мукой-крупчаткой разных со-
ртов; вместе с семьёй жил в доме при мельнице. в 1896, после 
смерти Ш., мельница была куплена купцом Метелёвым. 

вдова Ш., анфиса Семеновна (ум. 27.01.1898), урожд. 
дмитриева, тоже вскоре скончалась («скоротечная чахотка»).  
в семье было пятеро детей. Старшая дочь, анастасия (1883–
1968), получила высшее образование в петербурге, вышла за-
муж за в.М. Тимофеева, вместе с мужем, членом пСР, участво-
вала в революционном движении, в 1920–1930-х подвергалась 
репрессиям. вторая по старшинству дочь, Елизавета (1885–
1972), окончила в Томске гимназию, училась в петербурге,  
участвовала в подпольных студенческих кружках, вышла за-
муж за а.а. Быкова, вместе с ним жила в Севастополе, затем в 
париже, у них родились сыновья аполлон и лука (р. 1912), в бу-
дущем – студент одного из томских техникумов, затем техник-
технолог. Старший из сыновей Ш., Николай (р. 1887/1889), 
учился на юридическом факультете Императорского Томского 
университета, участвовал на стороне белых в гражданской вой-
не. второй сын, пётр (р. 1890/1893– после 1929), по сведениям 
его младших родственников, жил в Москве, получил художе-
ственное образование, стал скульптором, был репрессирован. 
Самый младший, александр (1894–1937), после смерти родите-
лей был усыновлен купцом а.п. Усачёвым. 

гаТО. ф. 233. Оп. 3. д. 422; Томский некрополь. Списки и некроло-
ги погребённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. 
Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001; Энциклопедический 
словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / 
отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013.

ШЕРЦИНГЕР Иван Иванович (Иоганн Иоганнович) 
(около 1816 – 15.01.1884), купец. Родился в семье баденских 
подданных, в 1846 принял российское подданство, прибыл в 
Томск, стал купцом 3-й гильдии, в 1860-х – 2-й гильдии. зани-
мался изготовлением и ремонтом часов в собственной мастер-
ской на почтамтской ул., 16, а также торговал часами и различ-
ными золотыми изделиями.

Шерцингер
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Жена – Якобина абрамовна (1832 – до 1884); старший 
сын – вольдемар (владимир) (1851 – 09.05.1896), купец 2-й 
гильдии, его жена Мария, сыновья Евгений, валентин, дочери 
Надежда, Маргарита, лидия, Елисавета. Младшие дети: Отто 
(р. 1853), лидия (р. 1856), Эмма (р. 1858), амалия (р. 1863), 
Иван-август (1869 – 05.08.1870).

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 1990, 2178, 2702; ф. 196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 3. 
д. 214; католический некрополь города Томска (1841–1919 гг.) / сост. 
в.а. Ханевич, а.г. караваева. Томск, 2001; Томский некрополь. Списки 
и некрологи погребённых на старых томских кладбищах. 1827-1939 / 
отв. ред. Н.М. дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001; Энцикло-
педический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. 
Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во 
«гео», 2013. 

ШЕРЦИНГЕР Изидор Иванович (1838 – после 1901), 
купец. Родился в семье католиков, баденский подданный, воз-
можно родственник Ивана Ивановича Шерцингера. в Томск 
приехал в 1870, причислился к томским мещанам, открыл ма-
стерскую для починки часов, с 1876 торговал серебряными и 
золотыми часами в доме на почтамтской ул., 6. Стал купцом 
2-й гильдии. 

Жена – валентина Иосифовна (1837 – 29.12.1901), 
урожд. Брюкер. дочери: Матильда (ум. 1867), Мария (1879 – 
20.03.1887), Берта и Ольга.

гаТО. ф. 196. Оп. 4. д. 34; ф. 233. Оп. 3. д. 766, 891; католический некро-
поль города Томска (1841–1919 гг.) / сост. в.а. Ханевич, а.г. караваева. 
Томск, 2001; Энциклопедический словарь по истории купечества и ком-
мерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: 
академическое изд-во «гео», 2013. 

ШМОРГОНЕР (Шмаргонер) диана Михайловна, том-
ская купчиха 2-й гильдии. в 1886 арендовала кожевенный за-
вод ульяновых, использовала труд 8 рабочих. 

гаТО. ф. 235. Оп. 1. д. 1755; адрианов а.в. г. Томск в прошлом и на-
стоящем. Томск, 1890.

ШМУРЫГИН василий Иванович (1839/1840 – 04.02.1890), 
выходец из нарымских мещан, перешедший в 1870-е во 2-ю купе-
ческую гильдию Томска. занимался золотопромышленностью, 
владел заведением по производству дроби. в 1883 в компании с 
п.а. Бронниковым арендовал участок земли у крестьян дер. ку-
зовлевой на берегу р. киргизки (ранее там была заимка братьев 
Толкачёвых) и открыл паровой картофелепаточный завод, при 

Шерцингер – Шморгонер – Шмурыгин
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нём – пряничное заведение. владел в Томске несколькими до-
мами. Служил по общественным выборам директором Сибир-
ского общественного банка. входил в комиссию Общества по-
печения о начальном образовании, созданную для подготовки 
проекта Музея прикладных знаний (1888). 

Жена, Мария алексеевна (1842 – 24.02.1926), после смер-
ти мужа числилась временной купчихой 2-й гильдии, торговала 
свинцом, дробью, патокой собственного производства, а также 
стеклянными бутылками и сливочным маслом. владела домом 
на Миллионной ул., 35, завещанным ею внукам и реквизиро-
ванным в 1928 за недоимки. 

Старший сын константин васильевич Ш. (ум. 12.09.1904) 
служил бухгалтером. другой сын, Евлампий васильевич Ш. 
(1865–1919), был перечислен из купцов в мещане, заведовал 
складом матери, а также служил агентом Русского страхово-
го общества, позже – бухгалтером Сибирского общественного 
банка. Избирался гласным Томской городской думы (1894–
1897), товарищем директора Сибирского общественного банка 
(1914). Был церковным старостой домовой церкви в клиниках 
Императорского Томского университета (1893–1999). Его жена, 
глафира Ивановна (1872–1938), была арестована и расстре-
ляна органами Нквд. дети: Мария (р. 1897), учащаяся; васи-
лий (24.07.1903 – 1938) работал в геодезической партии, затем 
устроился рабочим в Томский педагогический институт; был 
арестован и расстрелян органами Нквд.

гаТО. ф. 3. Оп. 4. д. 1582; Оп. 17. д. 768; ф. 126. Оп. 4. д. 2959; ф. 196. 
Оп. 4. д. 34; ф. Р-240. Оп. 1. д. 889; ф. Р-430. Оп. 3. д. 1647; Боль люд-
ская: книга памяти томичей, репрессированных в 30-40-е и начале 50-х 
годов. Томск, 1992. Т. 3; Томский некрополь. Списки и некрологи погре-
бённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дми-
триенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001; Энциклопедический словарь 
по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. 
д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

ШУБИН Семён лукьянович (1714 – не позже 1795), купец 
3-й гильдии. приписался к томскому купечеству не позже 1763. 
Имел дом, был женат на авдотье григорьевне (р. 1733), дочери 
отставного казака Елисеева. в одном капитале с отцом находи-
лись его дети: Иван Семёнович Ш. (р. 1737), его жена анна ва-
сильевна (р. 1741), дочь заводского крестьянина Стамиславьева, 
и их дети Семён (р. 1764), Семён же (р. 1774) и Марфа (р. 1777), 
была замужем за томским купцом дмитрием Жуковым; пётр 
Семёнович Ш. (р. 1747); Матрёна Семёновна (р. 1757), ставшая 
женой купца Ивана Мозжевитина. 

Шубин
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Младший сын, пётр Семёнович Ш., не позже чем в 1795, 
очевидно после смерти отца, стал самостоятельным купцом 3-й 
гильдии. владел мыловаренным и сально-свечным заведени-
ем, лавкой в каменном гостином ряду и домом, унаследован-
ным от отца. в 1780–1785 служил ратманом, в 1800-х избирал-
ся гласным Томской городской думы. Был женат на Настасье 
дмитриевне (р. 1750), дочери крестьянина казанцова. в семье 
были дочери: Марья (р. 1771/1772), вышедшая замуж за купца 
в.в. Лаврова; федосья (р. 1774), бывшая замужем за купцом 
М.И. Губинским. Сын, Никита петрович Ш. (р. 1778), был гра-
мотным, значился как купеческий сын, с 1819 – мещанин, вла-
дел кожевенным заведением. Известно, что он внёс 15 руб. на 
народное ополчение в войне 1812 с Наполеоном. Не позже 1805 
женился на парасковье, дочери л.д. Закревского, был ходата-
ем по её делам, обвинял опекуна М.а. Мыльникова в том, что 
тот продал дом закревских слишком дёшево, и в 1822 выиграл 
небольшую сумму. Их дети: Марина (р. 1782), пётр (р. 1786), 
алексей (р. 1789), антон (р. 1791), который учился в Томском 
малом народном училище, а также воспитанница парасковья 
(р. 1784).

гаТО. ф. 50. Оп. 1. д. 548, 2231, 2242, 2344; ф. 127. Оп. 1. д. 124, 
1049; ведомость о мануфактурах в России за 1812 год. Спб., 1814; 
Бойко в.п. Томское купечество в конце XVIII–XIX вв.: из истории 
формирования сибирской буржуазии. Томск, 1996; Энциклопеди-
ческий словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. 
Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-
во «гео», 2013. 

ШУМИЛОВ Михаил Иванович (1787 – после 1848), 
купец. Родился в мещанской семье. в 1816 приписался к купе-
честву, выбирал свидетельство 3-й гильдии (с объявленным 
капиталом 8010 руб.), в 1824–1839 был купцом 2-й гильдии  
(с объявленным капиталом 20 тыс. руб.), с 1839 – в 1-й гильдии.  
в 1842 возведён вместе с женой в потомственное почётное 
гражданство. Сначала вёл мелочную торговлю, торговал так-
же вином и кожами собственного производства. в 1830–1840-х 
владел кожевенным заводом, на котором трудилось 40 рабочих, 
выделывались чёрные и красные юфтевые кожи; занимался 
также добычей золота, имел золотые прииски. владел недви-
жимостью. 

На трёхлетие 1825–1827 избирался кандидатом городско-
го головы, в 1831–1836 два срока подряд служил городским го-
ловой. Жертвовал на строительство Троицкого кафедрального 
собора. 

Шумилов



314

Его жена, анна григорьевна (1786/1791– около 
1851), дочь купца г.С. Зеленцова, значилась владелицей 
усадьбы на пересечении Благовещенского пер. и На-
бережной ушайки, купленной ею в 1843 у наследников 
бывш. томского губернатора д.в. Илличевского. Начала 
строить на этой усадьбе каменный 2-этажный дом, но не 
успела его завершить. 

Своих детей у Ш. не было. Они взяли на воспита-
ние Николая (ум. 1843) и вивею, которая в 1847 вышла 
замуж за чиновника, статского советника в. Соколова. 
по сведениям в.Н. Разгона, вивея Соколова выбирала 
временное купеческое свидетельство 1-й гильдии (1857–
1858), вместе с мужем достроила 2-этажный каменный 
дом, начатый её приёмной матерью. дом стали сдавать в 
аренду под квартиру томских губернаторов, в этом доме в 
1867–1871 жил губернатор Н.в. Родзянко, в 1872–1880 – 
а.п. Супруненко (совр. ул. Набережная ушайки, 16)*.  
во флигеле размещалась Мариинская женская гимназия 
в первые годы после открытия в 1863. в 1880 усадьбу при-
обрёл купец Е.И. Королёв. 

гаТО. ф. 3. Оп. 11. д. 164; Оп. 18. д. 108; ф. 50. Оп. 1. д. 3466; ф. 127. Оп. 1. 
д. 1207, 1256, 1548, 1576, 1826, 1839, 2178; ф. 321. Оп. 1. д. 5; фёдоров Ю. 
И губернаторская квартира, и гимназия // Томский вестник: краеведче-
ское приложение «Елань». Томск, 1994. 7 янв.; Разгон в.Н. Сибирское 
купечество в XVIII – первой половине XIX в.: региональный аспект 
предпринимательства традиционного типа. Барнаул, 1998; История 
названий томских улиц / отв. ред. г.Н. Старикова. Томск, 1898; крат-
кая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. 
Новосибирск, 1999. Т. 4, кн. 3; Энциклопедический словарь по истории 
купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. 
Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

ШУМИЛОВЫ, купеческое семейство: 
1) Родоначальник – алексей алексеевич Ш. (1715 – 

после 1783), выходец из томских служилых людей. вместе 
с братом андреем алексеевичем Ш. находился в купече-
стве с начала 1760-х. занимался ловом рыбы, арендовал у 

городского общества «пески» на р. Томи. Жена – анна Иванова, 
дочь сына боярского Иннозёрова?; дети: Маремьяна (р. 1756); 
Надежда (р. 1770) была замужем за купцом а.С. Лариным;  
фёдор. 

2) фёдор алексеевич Ш. (ум. до 1782), сын алексея алек-
сеевича Ш. в 1770–1780-х был купцом 3-й гильдии, придер-
живался старообрядчества. Был женат на акулине алексеев-
не (1713–1767), дочери дворянина колесникова. Их сыновья: 

Шумиловы

*Сообщение  
о том,  
что в доме  
на ул.  
Набережная  
р. Ушайки, 16,  
в 1847–1851 
жил томский 
губернатор 
П.П. Аносов,  
не соответ-
ствует 
исторической 
действитель-
ности  
(см.: Наш 
город родной: 
исторические 
и памятные 
места Томска / 
сост.  
М.И. Чугунов, 
В.А. Соловьева. 
Новосибирск, 
1982;  
Памятники 
истории  
и культуры  
г. Томска  
и Томской  
области,  
стоящие  
на государ-
ственной  
охране:  
справочное  
издание / 
Центр  
по охране и 
использованию 
памятников 
истории  
и культуры. 
Томск, 1998).
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пётр, Степан, Матвей; дочь катерина (1739–1782) была заму-
жем за посадским человеком Степаном Старицыным; афимья  
(р. 1751) – за мещанином Иваном аргуновым. 

3) пётр фёдорович Ш. (1742/1744–1813/1814), сын 
фёдора алексеевича Ш. С 1775 выбирал свидетельство 
купца 2-й гильдии, не позже чем с 1806 – 1-й гильдии. за-
нимался добычей и поставкой соли, брал подряды на до-
ставку частных и казённых грузов (например, перевозил 
свинец с Нерчинских заводов в Тобольск и петербург), тор-
говал. по данным на 1800, владел в Томске одним камен-
ным и 5 деревянными домами, 13 каменными лавками в 
гостином ряду и 80 деревянными лавками в старом торго-
вом ряду. владел самой крупной в Томске кожевенной ма-
нуфактурой, на которой в 1812 работало 7 вольнонаёмных 
рабочих, изготовивших 2500 кож. Мануфактура распола-
галась на заимке на берегу р. ушайки, где был устроен так-
же летний «господский» дом. Ему принадлежало 92 акции 
Российско-американской компании (номинальная цена –  
500 руб.), а также дворовые люди (7 человек). 

дом, построенный Шумиловыми (Набережная ушайки, 16).
Фото 2014 г.

Шумиловы
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Ш. пользовался в городе значительным влиянием, как 
«человек сильный и богатый». по более позднему свидетель-
ству, приведённому автором «Томских губернских ведомостей», 
он «держал общество в таком страхе и повиновении, что всякое 
дело и домашние ссоры, возникавшие между мещанами, раз-
бирались и оканчивались им беспрекословно. Он без разбора 
наказывал розгами и мужчин, и женщин, и чем уж решит дело, 
то и исполнялось без малейшего возражения, никто не имел 
изъявить неудовольствие». 

Избирался городским головой в 1800, 1813. внёс 2 тыс. 
руб. на народное ополчение в войне 1812 с Наполеоном. за по-
жертвование на общественное призрение был награждён сере-
бряной медалью на александровской ленте. 

Был женат на парасковье Ивановне (1846/1847 – после 
1818), дочери томского купца И.в. Губинского; овдовев, она 
пыталась продолжить предпринимательскую деятельность 
мужа, в 1816 вступила в 3-ю гильдию. в семье были дети: София 
(р. 1778), Мефодий.

3) Степан (Стефан) фёдорович Ш. (1748 – не позже ноя-
бря 1798), сын фёдора алексеевича Ш. Находился в одном ка-
питале со старшим братом петром фёдоровичем Ш., числился 
купцом 2-й гильдии, владел на совместных правах загородной 
заимкой на р. ушайке с каменным и деревянными строениями, 
а когда попытался отделиться, практически ничего не получил 
и, не имея собственности, вскоре был перечислен в мещанство. 
Жил в собственном доме, пользовался услугами 10 дворовых 
людей из калмыков. при описи домашнего имущества, по-
сле его смерти, были обнаружены книги: «Четьи-Минеи», два 
«Евангелия» с золотым обрезом в бархатном переплёте, «Ми-
неи служебные», «Сказание <из…>» с золотым обрезом в кожа-
ном переплёте, «пролог», «Трифолои» и др. 

Был женат на парасковье владимировне (петровне) (ум. 
не позже 1797), дочери тобольского купца володимерова (вла-
диславова); их сын Иван. 

4) Матвей фёдорович Ш. (р. 1752), сын фёдора алексе-
евича Ш. Состоял  купцом 2-й гильдии, в конце 1790-х переве-
дён в мещане, в 1806 стал купцом 3-й гильдии, а в 1816 вновь 
оказался в мещанах. занимался торговлей, владел лавками.  
в 1784 участвовал в сборе денег на сооружение каменного зда-
ния духосошественской церкви (после пожара в деревянном 
здании). Был женат на катерине Семёновне (р. 1747), дочери 
купца Семёна Яковлевича перминова. дети: фёдор (р. 1786), 
феоктист (р. 1792), парасковья, вышедшая замуж за купца 
ф.ф. Барковского. 

Шумиловы
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5) Мефодий петрович Ш. (1776/1781 – 1822), сын петра 
фёдоровича Ш. Числился томским купцом 1-й гильдии с 1807 
по 1812 (с объявленным капиталом 50 тыс. руб.), 2-й гильдии – 
в 1812 (с объявленным капиталом 20 тыс. руб.). в 1813 он не-
которое время жил в петербурге и др. местах, затем возвра-
тился в Томск и в 1817 был переведён в мещане по необъяв-
лении капитала. владел акциями Российско-американской 
компании, занимался поставками соли, за получение из каз-
ны обманным путем 61,6 тыс. руб. находился под следствием 
и по предписанию правительствующего сената выплачивал 
долг. Незадолго до кончины увлёкся скопчеством, за что в 
1821 был сослан в Соловецкий монастырь, где вскоре и скон-
чался, а всё его имущество, оцениваемое в 2,5 млн руб., было 
секвестировано. 

в 1798 женился на Настасье Михайловне (1784 – 
07.03.1819), дочери томского купца М.а. Мыльникова, который 
в 1817 купил с аукциона каменный дом стоимостью 22 тыс. руб., 
ранее принадлежавший п.ф. Шумилову, и подарил дочери. 
кроме того, она владела 10 акциями Российско-американской 
компании; отличалась большой добротой, раздавала своё иму-
щество как милостыню беднякам. Брак был бездетным. 

6) Иван Степанович Ш. (ум. 02.07.1861), сын Степана фё-
доровича Ш. в 1835 перечислился из мещан в томские купцы 
3-й гильдии, в 1840 перешёл в мещане, в 1858 числился во 2-й 
гильдии, в 1860–1861 – вновь в 3-й гильдии. владел речными 
судами, занимался перевозкой чаёв и др. товаров по сибирским 
рекам. приобрёл в 1854 деревянный дом в воскресенском при-
ходе, а незадолго до смерти продал его мещанину п.И. пота-
нину за 1 тыс. руб. в 1858 избирался кандидатом городского 
головы.

Был женат на Ольге Ивановне, во втором браке – на Ев-
гении алексеевне (ум. после 1880), дочери купца а.л. Еренева. 
дети: лаврентий (ливерий), Степан, Илья.

7) феоктист Матвеевич Ш. (р. 1792), сын Матвея фёдо-
ровича Ш. в 1824–1834 выбирал свидетельство 3-й гильдии  
(с объявленным капиталом 8 тыс. руб.), торговал в собственной 
лавке. Был женат на пелагее дмитриевне, их сыновья Евлам-
пий и анфиноген. 

8) Илья Иванович Ш. (1838 – 13.12.1900, Новгород), сын 
Ивана Степановича Ш. в 1864–1899 состоял купцом 2-й гиль-
дии, занимался торговлей. в начале 1860-х потерпел большие 
убытки от пожара, в котором сгорели дом и склады с товарами, 
но смог восстановить свой дом, в котором с 1884 размещались 

Шумиловы
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службы Томского епархиального женского училища. в 1870-х 
обратился к золотопромышленности. 

Был женат дважды, вторым браком – на глафире василь-
евне (р. 1841/1846).

гаТО. ф. 3. Оп. 17. д. 469; ф. 50. Оп. 1. д. 548, 787, 1734, 1858, 2344, 2376, 
2487, 3466; ф. 127. Оп. 1. д. 913, 950, 951, 1207, 1576, 1772, 2178, 2353, 
2631, 2702; ф. 233. Оп. 3. д. 766; ф. 235. Оп. 1. д. 256; ведомость о ма-
нуфактурах в России за 1812 год. Спб., 1814; О. п. Томская старина // 
Томские губернские ведомости. Томск, 1858. 7 февр.; Евтропов к.Н. 
История Троицкого кафедрального собора в Томске (постройка его с ха-
рактеристикой времени и деятелей): лепта к трёхсотлетию гор. Томска. 
Томск, 1904; Бойко в.п. Томское купечество в конце XVIII–XIX вв.: из 
истории формирования сибирской буржуазии. Томск, 1996; Разгон в.Н. 
Сибирское купечество в XVIII – первой половине XIX в.: региональный 
аспект предпринимательства традиционного типа. Барнаул, 1998; крат-
кая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. 
Новосибирск, 1999. Т. 4, кн. 3; Энциклопедический словарь по истории 
купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. 
Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

ШУТОВ Михаил дмитриевич (1758/1762 – после 1832), 
купец. Родился в семье потомков томских служилых людей.  
С 1800 был купцом 3-й гильдии, в 1814 переписался в томские 
мещане, но вёл торговлю в гостином дворе и именовал себя 
купцом. как следствие, в 1825 по указу правительствующего 
сената был обвинён в своевольстве, его дело рассматривалось в 
губ. суде, но по Манифесту от 22 августа 1826 он получил про-
щение. Ему принадлежали дом, одна лавка в каменном гости-
ном ряду, дворовый человек из калмыков. 

в 1788 избирался  купеческим старостой, в 1794–1797 – 
ратманом. в 1812, будучи куратором конкурса о банкроте  
завьялове, был замечен в присвоении некоторых денежных 
сумм. в том же 1812 был избран городским головой, но в 1813 
лишён должности по решению городского общества, утверж-
дённому губ. правительством, как замеченный в растрате го-
родских средств. Имущество его было подвергнуто секвестру. 

Жена – ульяна афанасьевна (р. 1764/1768), дочь завод-
ского крестьянина Черноярова; дети: Маланья (р. 1789); алек-
сандра (р. 1792); дмитрий (р. 1795) учился в Томском малом 
народном училище; арина (р. 1796); ульяна (1799– не позже 
1809); фёдор (р. 1804). в семье также воспитывались племян-
ницы авдотья (р. 1783) и федосья (р. 1784). 

гаТО. ф. 3. Оп. 20. д. 3; ф. 50. Оп. 1. д. 2344, 3569; ф. 127. Оп. 1. д. 901; 
Разгон  в.Н. Сибирское купечество в XVIII – первой половине XIX в.: 
региональный аспект предпринимательства традиционного типа. Бар-
наул, 1998. 

Шутов
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Щепкин

Щ
ЩЕПКИН александр Романович (1853 – 04.09.1906), 

купец. Состоял ачинским купцом 2-й гильдии; не позже 1903 
организовал совместно с д.М. Сковородовым товарищество 
«а.Р. Щепкин и д.М. Сковородов», в составе товарищества вла-
дел аптекарским магазином на почтамтской ул., 2; занимался 
добычей золота. 

Его жена, Надежда Игнатьевна Щ. (ум. 05.10.1915), член то-
варищества «а.Р. Щепкин и д.М. Сковородов», участвовала в соз-
дании в 1910 торгового дома «Щепкин, Сковородов и атаманов».

Магазин товарищества «а.Р. Щепкин и д.М. Сковородов»  
в доме на почтамтской ул., 2. 
Публ. по: Виды города Томска на память: [репринт] (Томск, 2004)
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Сибирский торгово-промышленный и справочный календарь на 1903 
год. Томск, 1903; Томский некрополь. Списки и некрологи погребённых 
на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.М. дмитриенко. 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001; Энциклопедический словарь по исто-
рии купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. ред. д.Я. Ре-
зун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

ЩЁКИН василий антонович, шадринский 3-й гильдии 
купец, в 1849–1862 состоял в 3-й томской гильдии. 

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2821. 

ЩЁКИН пётр Матвеевич в 1865–1878 был томским 1-й 
гильдии купцом. Торговал, владел 2 лавками; занимался золо-
топромышленностью. в 1879 объявлен несостоятельным долж-
ником. Сын василий.

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2631; Энциклопедический словарь по истории 
купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т.2: М–Я / отв. ред. д.Я. Резун. 
Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

Щёкин В.А. – Щёкин П.М. – Ядринцева

Я
ЯДРИНЦЕВА феврония васильевна (около 1820, Орло-

вская губ. – 1860, петербург), томская купчиха. Родилась в се-
мье крепостных крестьян, была замужем за ялуторовским куп-
цом, впоследствии управляющим Томским акцизно-откупным 
комиссионерством Михаилом Яковлевичем Я. (ум. 1858). при-
ехала в Томск вместе с мужем и детьми в 1851. после смерти 
мужа, в 1859–1860, выбирала купеческое свидетельство 3-й 
гильдии с объявленным капиталом 2400 руб. владела домом, 
сдавала комнаты постояльцам. в 1860 переехала в петербург, 
к сыну Николаю, где вскоре и скончалась, заболев брюшным 
тифом. в Томске была прихожанкой духосошественской церк-
ви, отличалась умом, стремлением к просвещению, по словам 
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Якимов

сына, была «прекрасной, светской и даже сентиментальной». 
проживая до приезда в Томск в Тобольске, принимала в своём 
доме знакомых мужа, в их числе декабристов И.а. анненкова, 
п.Н. Свистунова, в.И. Штейнгеля. С последним поддерживала 
дружеские отношения и после отъезда его из Сибири в конце 
1850-х. 

в семье было трое детей, в их числе две дочери: Ека-
терина (скончавшаяся в раннем детстве) и александра  
(1837 – после 1863). Сын, Николай Михайлович Я. (18.10.1842, 
Омск – 07.06.1894, Барнаул), учился в Томской губ. мужской 
гимназии, но, не окончив её, уехал в петербург, посещал 
некоторое время в качестве вольнослушателя петербург-
ский университет. С начала 1860-х жил в Сибири, работал 
домашним учителем, публиковался в газетах, в том числе в 
«Томских губернских ведомостях». в 1865 был арестован и 
провёл около трёх лет в Омской тюрьме вместе с друзьями-
единомышленниками, обвинёнными в намерении отделить 
Сибирь от России, по приговору суда сослан в архангельскую 
губ. в декабре 1873 был помилован, перебрался в петербург, 
сотрудничал в столичной периодике, в 1885–1890 издавал и 
редактировал газету «восточное обозрение». занимался из-
учением Сибири и центральной азии, в частности, первым 
провёл раскопки на развалинах столицы Чингис-хана кара-
коруме, подготовил и издал ряд научных трудов о Сибири. 
вместе с г.Н. потаниным выступал как основоположник и 
лидер сибирского областничества.

гаТО. ф. 127. Оп. 1. д. 2438; Ядринцев Н.М. детство // литературное 
наследство Сибири / сост. Н.Н. Яновский. Новосибирск: зап.-Сиб. кн. 
изд-во, 1979. Т. 4.

ЯКИМОВ Иван константинович (1854 – после 1919), ку-
пец. Из нарымских мещан; по данным на 1878, работал в соб-
ственной кузнице в Томске. впоследствии выбирал купеческое 
свидетельство 2-й гильдии, торговал железными и скобяными 
изделиями, москательными товарами, а также бакалеей. вла-
дел лавками в гостином дворе и в собственном доме на На-
бережной ушайки, 12. в 1894 вошёл в качестве соучредителя 
в «Сибирское товарищество для сухой перегонки дерева» (со-
вместно с купцом 2-й гильдии а.М. Некрасовым и магистром 
фармации п.Н. крыловым). Около 1897 создал торговый дом 
«Якимов и Некрасов». 

в августе 1915 вошёл в городской комитет по оказанию 
помощи беженцам войны. 
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Был женат на Ольге Максимовне (р. 1856), дочери том-
ского купца М.И. Некрасова. Ей принадлежал каменный 
3-этажный дом на Набережной ушайки, 18, в верхних этажах 
которого жила семья, а помещения первого этажа сдавались 
под торговлю; а также одноэтажный магазин со складским по-
мещением, оценённым при залоге в Сибирском общественном 
банке в 49203 руб. в семье воспитывалось восемь детей: зи-
наида (р. 1883), вышедшая замуж за томского купца п.п. Ру-
кавишникова; Елизавета (р. 1886); анна (р. 1888); александр 

(1889–1937); Ольга (р. 1892); константин (р. 1893), студент ме-
ханического отделения Томского технологического института; 
вениамин (р. 1894); Серафима (р. 1900).

Старший сын, александр Иванович Я., в 1910 обвенчался 
в Богоявленской церкви с антониной дмитриевной Бондюги-
ной (р. 1894), работавшей кассиршей. в 1930-х он был сослан на 
север и жил в неуставной артели пос. Скирневский парабель-
ского района, в 1937 арестован и расстрелян органами Нквд. 

длинный 2-этажный дом на Набережной ушайки, 12,  
принадлежавший И.к. Якимову, арендовали для продажи  
своих товаров многие томские торговцы (не сохранился)

Якимов
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гаТО. ф. 233. Оп. 1. д. 239; Оп. 3. д. 891; ф. Р-218. Оп. 9. д. 4; ф. Р-240. 
Оп. 1. д. 891; Боль людская: книга памяти томичей, репрессированных в 
30-40-е и начале 50-х годов. Томск, 1992. Т. 3; Энциклопедический сло-
варь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я / отв. 
ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

ЯППО Яков ааронович (р. 1844), купец 2-й гильдии.  
С 1880 не менее пятнадцати лет содержал ссудную кассу под за-
лог движимого имущества. Ему принадлежал дом на Спасской 
ул. Избирался директором Томского губ. тюремного комитета 
(1894). в 1897 обращался в губ. управление с просьбой выдать 
ему заграничный  паспорт для поездки «по торговым делам». 
Жена – Татьяна Ивановна (р. 1849), сестра томского купца 
ф.И. Манасевича. Старший сын Исай Яковлевич Я. (р. 1866) 
тоже был купцом 2-й гильдии, торговал. в 1901 был избран ма-
клером только что открывшейся Томской товарной биржи. Его 
жена – лидия (Хая) Исаевна (р. 1874); дети: Илья (р. 1894), ле-
онтий (р. 1896), александр (р. 1898). 

Младший сын – павел Яковлевич Я. (р. 1875).

гаТО. ф. 3. Оп. 13. д. 770; ф. 233. Оп. 3. д. 766, 849, 891; Энциклопедиче-
ский словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я 
/ отв. ред. д.Я. Резун. Новосибирск: академическое изд-во «гео», 2013. 

Яппо
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СТАРЫЕ И НОВЫЕ ИМЕНА  
ТОМСКИХ УЛИЦ

акимовская – крестьянская – Шишкова ул.
акуловский – Сухоозёрный пер. 
александровская – герцена ул.
аполлинарьевская – Студенческая ул.
Базарная – ленина пл.
Белозерский 1-й – Островского пер.
Белозерский 2-й – Школьный пер.
Береговая – Мусы джалиля ул.
Благовещенская – Батенькова пл.
Благовещенский – Батенькова пер.
Большая вокзальная – вокзальная ул.
Большая кирпичная – Октябрьская ул.
Большая королёвская – горького ул.
Бочановская – Никольская – алтайская ул. + 
+ часть петропавловской ул.
Бульварная – кирова пр.
Буткеевская – усова ул.
вильяновский – дербышевский пер.
владимирский – Тимакова ул.
войновский – Тихий пер.
вокзальная 1-я – Железнодорожная ул. 
вокзальная 2-я – Чулымская ул. 
воскресенская – Октябрьская ул. 
воскресенский взвоз – Раскат – Октябрьский взвоз 
всеволодо-Евграфовская – часть кирова пр.
глухозагорный – попова ул. 
госпитальная – Савиных ул. 
дворянская – Равенства – гагарина ул. 
дроздовский – Спортивный пер. 
духовская – карла Маркса ул. 
Евгеньевская – Савиных ул. 
Еланская – Советская ул. 
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Ереневская – пролетарская ул. 
Ефремовская – Бакунина ул. 
Жандармская – гоголя ул. 
знаменская – войкова ул. 
Иркутская – пушкина ул. 
казанская – комсомольский пр. 
карповский – Макушинский – Макушина пер.
колпашевский – Рузского ул. 
кондратьевская – лермонтова ул. 
Магистратская – Розы люксембург ул.
Макаровский – Типографский пер. 
Миллионная – коммунистический– ленина пр.
Монастырская –Семашко – крылова ул. 
Монастырский – плеханова пер. 
Мухинская – Сибирская ул. 
Нечаевская – фрунзе пр.
Никольский – комсомольский пер.
Ново-карповская – Мамонтова + Свердлова ул.
Офицерская – Белинская – Белинского ул.
подгорный – Беленца ул.
почтамтская – ленинский пр. – ленина пр.
прасоловский– красный пер.
преображенская – дзержинского ул.
приюто-духовской – Совпартшкольный пер.
протопоповский – пионерский пер.
Ново-Соборная – Революции –Новособорная пл.
Русаковский – ванцетти пер.
Садовая – Тимирязевский – ленина пр.
Семинарский – Юрточный пер.
Серебренниковский – Сакко пер.
Симоновская – учебная ул.
Сковородовская – пирогова ул.
Солдатская – красноармейская ул.
Спасская – Советская ул.
Татарский – Трифонова ул.
Тецковский – кооперативный пер.
Торговая – вершинина ул.
уржатский – кононова ул.
филёвская – Мельничная ул.
Хомяковскйй – 1905 года пер.
Черепичная – крылова + кузнецова + кулёва ул.
Ямской – Нахановича пер.
Ярлыковская – Садовая – карташова ул.
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аН СССР – академия наук Союза Советских Социалистических 
республик
аЭС – атомная электростанция
бывш. – бывший
вкп(б) – всесоюзная коммунистическая партия 
(большевиков)
в. – век
вв. – века
вол. – волость, волостной
г. – город
гаНО – государственный архив Новосибирской области. 
гаОО – государственный архив Омской области
гаРф – государственный архив Российской федерации
гаТО– государственный архив Томской области
гпу – государственное политическое управление
губ. – губерния, губернский
дер. – деревня
др. – другой
ж. д. – железная дорога
ж.-д. – железнодорожный
и. д. – исправляющий должность
изд. – издание, изданный
квЖд – китайско-восточная железная дорога
кпСС – коммунистическая партия Советского Союза
л. с. – лошадиная сила
Мгу – Московский государственный университет
млн – миллион
Нквд – Народный комиссариат внутренних дел 
Огпу – объединенное государственное политическое 
управление 
обл. – область, областной
пер. – переулок 
пл. – площадь

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
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пр. – проспект
пСР – партия социалистов-революционеров
пуд. – пуд, пуды
р. – река, родился
РаМН – Российская академия медицинских наук
РгаЭ – Российский государственный архив экономики
РгИа – Российский государственный исторический архив
ред. – редактор
Рупвод – районное управление водного транспорта
с. – село, страница
св. – святой
Сиблаг – Сибирское управление исправительно-трудовых 
лагерей Огпу 
совр. – современный 
сост. – составитель
ст. – станция
СфТИ – Сибирский физико-технический институт
ТОкМ – Томский областной краеведческий музей
т. н. – так называемый
Тгу – Томский государственный университет
ТпИ – Томский политехнический институт
Тпу – Томский политехнический университет
ТуСуР – Томский государственный университет систем управ-
ления и радиоэлектроники
тыс. – тысяча
ул. – улица
ум. – умер
урожд. – урождённый
фзу – школа фабрично-заводского ученичества
чел. – человек
Чк – чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией
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