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ТЮМЕНСКИЙ КУПЕЦ ПЕРВОЙ ГИЛЬДИИ  
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ТЕКУТЬЕВ (1839–1916) — 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ТЮМЕНИ  

 
Формирование в современной России социально ориентированной ры-

ночной экономики инновационного типа предполагает широкое укоренение 
в общественном сознании не только таких ценностей и смыслов предпринима-
тельской культуры как «дух достижительности», представляющий собой по-
требность реализации индивидом определенного стандарта превосходства пу-
тем сопоставления своих успехов с результатами конкурентов, и «дух 
мещанства», являющий собой образец житейской рассудочности, перманент-
ной калькуляции и бережливости, но также потребности заниматься благотво-
рительностью и меценатством. 

Одним из источников современной предпринимательской культуры яв-
ляются отечественные предпринимательские традиции дореволюционного 
периода. В этой связи интерес представляет изучение деятельности «мораль-
ных героев» (А. Бергсон) предпринимательства дореволюционной России, 
которые были носителями этих предпринимательских традиций. Одним из 
деятелей социально ориентированного предпринимательства в Западной Си-
бири в начале XX в. был тюменский купец 1-й гильдии Андрей Иванович Те-
кутьев, который в 1899–1910 гг. занимал должность тюменского городского 
головы и внес значительный вклад в развитие социальной сферы Тюмени — 
уездного города Тобольской губернии. Этому выдающемуся деятелю в Тюме-
ни в 2008 г. был установлен и открыт памятник.  

Сохранившиеся сведения о жизненном пути Текутьева являются весьма 
ограниченными и неполными. Он родился в 1839 г., был православного веро-
исповедания, происходил из сословия мещан, воспитание получил домашнее 1. 

Сам Текутьев описал свой жизненный путь на страницах газеты «Сибир-
ский листок» в 1904 г. Отец Андрея Ивановича жил в Тюмени, где занимался 
выделкой кож и вел мелочное коммерческое дело. Андрей сам научился гра-
моте. В 12 лет он был отдан в коммерческую хлеботорговую лавку в качестве 
подручного, в 15 лет был уже старшим приказчиком. Тюменский купец А. Т. Ти-
мофеенков предложил молодому человеку продать находившиеся у него на 
складе 100 мешков крупчатки на базарной площади с возов. В первую субботу 
молодой Текутьев продал 10 мешков (50 пудов) и получил прибыль 5 руб. 
Во вторую субботу было продано еще 60 мешков (300 пудов). Продажа круп-
чатки стала его постоянным делом. По случаю повышения цен на пшеницу 
многие лавочники оставляли постепенно торговлю крупчаткой, она перешла 
почти полностью в руки Текутьева. 

Через три года молодой предприниматель уже самостоятельно покупал 
крупчатку в Кургане и Шадринске. Мельники продавали ему крупчатку от 20 до 
30 коп. за мешок, дешевле, чем остальным, потому что такого количества данно-
го товара кроме Текутьева в то время никто продавать и покупать не мог.  
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Через пять лет Текутьев приобрел домовую лавочку, в которой торговал 
приказчик, сам же хозяин по-прежнему продолжал торговлю на базарной 
площади. Через семь лет была открыта вторая лавочка. Через 15 лет после на-
чала дела, в 1879 г., Текутьев арендовал мельницу. В 1885 г. он поставил соб-
ственную мельницу по своим чертежам на арендованной у крестьян земле. 
После открытия второй мельницы начала работу третья мельница. Торговые 
обороты стали достигать ежегодно 1 200 000 руб. 2  

В 1890-е гг. Текутьев был успешным предпринимателем, владельцем 
крупного мукомольного предприятия. Ему принадлежала большая каменная 
паровая мельница, построенная по американскому образцу, технически вели-
колепно оснащенная, обладавшая потенциалом ежесуточно перемалывать не-
сколько тысяч пудов зерна. Текутьев становится крупным домовладельцем. 
Кроме мельницы, в его собственности находились каменная лавка, три двух-
этажных каменных дома с торговыми помещениями, один одноэтажный дом 
с такими же помещениями, шесть деревянных домов с каменными и деревян-
ными флигелями и службами, мыловаренный и свечной заводы 3. 

До 1899 г. Текутьев фактически не принимал участие в официальной об-
щественной жизни Тюмени. Только в 1891 г. он был членом комитета для 
обеспечения продовольствием бедных жителей города. Получил благодар-
ность от министра внутренних дел И. Н. Дурново за безвозмездный перемол 
12 тыс. пудов муки и перевозку водою с перекатов на реке Туре до 3 тыс. пу-
дов муки для ее продажи по низким ценам для бедных жителей 4. Текутьев был 
известен среди тюменцев как ценитель культуры и искусства. В 1890 г. он по-
строил на свои средства театр и содержал его 26 лет. 

В конце 1898 г. Текутьев впервые избирается гласным Тюменской город-
ской думы (далее — ТГД), а в январе следующего года в возрасте 60 лет на соб-
рании гласных ТГД был избран городским головою на четырехлетие 1899–1903 гг. 

За Тюменью к началу XX в. прочно закрепилось звание «ворот» в Заура-
лье, так как этот город находился в начале сухопутного тракта с Урала в Си-
бирь, а также водного пути по рекам Тура, Тобол, Иртыш, Обь, Томь до Том-
ска и Семипалатинска. В 1885 г. до Тюмени была проложена железная дорога, 
соединившая город рельсовым путем с Екатеринбургом, Пермью, Челябин-
ском. В городе были размещены кожевенные, свечные, мыловаренные пред-
приятия, три судостроительных завода. Развивалась хлебная торговля. 

Находясь на посту городского головы, Текутьев столкнулся с тем, что 
в городском хозяйстве Тюмени накопился ряд неотложных проблем. Необхо-
димо было построить каменную скотобойню, мост через реку Туру, чтобы 
соединить обе части города, расположенные на правом и левом берегах, мост 
через овраг к железнодорожному вокзалу, пожарное депо, здания для новых 
начальных учебных заведений и городской больницы, модернизировать сис-
тему водоснабжения, устроить городское электрическое освещение. 

Основная причина нерешенности многих городских проблем заключа-
лась в том, что уездная Тюмень, как и другие городские поселения Тобольской 
губернии, испытывала дефицит средств как для сооружения городских пред-
приятий и зданий, которые могли бы приносить доходы в городской бюджет, 
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так и для строительства объектов социального назначения. Такая ситуация 
складывалась на протяжении длительного времени. «Календарь Тобольской 
губернии на 1894 год» поместил ведомость доходов и расходов городов То-
больской губернии за 1892 г., сопроводив ее комментарием: «Приведенные 
цифры доказывают малую степень благосостояния городов губернии, из коих 
наиболее значительным — Тобольску, Тюмени и Кургану пришлось прибегать 
для удовлетворения самых неотложных своих потребностей к займам, а про-
чие заключили свои бюджеты или с превышением расходов над доходами или 
с самыми незначительными остатками… в несколько рублей. Наряду с подоб-
ными итогами своих бюджетов города губернии — за недостатком средств — 
вынуждены оставлять из года в год неудовлетворенными наиболее существен-
ные нужды населения, как, например, по водоснабжению, устройству скотобо-
ен, упорядочению рыночной торговли и т. п.» 5. 

В таких условиях в Тюмени сложилась традиция решать отдельные соци-
альные проблемы с помощью благотворительной и меценатской деятельности 
ответственных и состоятельных граждан. 

В апреле 1899 г. городской голова Текутьев предложил городским дум-
цам в память столетнего юбилея со дня рождения великого русского поэта 
А. С. Пушкина открыть начальное училище в одном из беднейших районов 
Тюмени, который назывался Потаскуй. В училище было решено устроить два 
отделения: для мальчиков и девочек. Для училища городской голова предоста-
вил верхний этаж в одном из своих каменных домов, который находился неда-
леко от этого района. На устройство училища он выделил из собственных 
средств первоначально до 16 тыс. руб. В дальнейшем училище было разделено 
на мужское и женское училища, в которых обучалось до 250 детей обоего пола. 

В июле 1899 г. ТГД постановила присвоить этим училищам названия 
«Текутьевское на Потаскуе мужское училище» и «Текутьевское на Потаскуе 
женское училище» 6. Однако, Министерство народного образования не при-
знало возможным удовлетворить ходатайство ТГД. В 1901 г. к каменному до-
му, где помещались училища, городской голова сделал для надобностей учи-
лищ каменный пристрой стоимостью до 3 тыс. руб. 7 

Также по предложению Текутьева была открыта городская бесплатная 
библиотека, названная Пушкинской, на основание которой он пожертвовал 
2 тыс. руб. С 1900 г. городской голова стал попечителем библиотеки, то есть, со-
гласно законодательству, являлся ответственным перед правительством лицом 8. 

На очередном собрании гласных ТГД в январе 1902 г. Текутьев заявил, 
что желает принести пользу населению города и просил дать ему разрешение 
на постройку своим счетом из заготовленных им на свои средства материалов 
здания новой каменной больницы, которое он предоставит в вечную собствен-
ность города. ТГД постановила благодарить г-на Андрея Ивановича за такую 
щедрую помощь на пользу общества 9. 

27 декабря 1902 г. гласные ТГД избрали Текутьева городским головой на 
четырехлетие 1903–1907 гг. Газета «Сибирский листок» писала, что в Тюмени 
гласные единодушно выразили свою благодарность Текутьеву за его труды и 
просили продолжить полезную деятельность. Текутьев закрытой баллотировкой 
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был избран городским головой на новое четырехлетие огромным большинст-
вом голосов (25 против 2) 10. 

Строительство двухэтажного каменного здания больницы было заверше-
но Текутьевым весной 1904 г. Внутри здания имелось 32 отдельных помеще-
ния, из них 19 палат для больных. Стоимость здания составила 45 тыс. руб. 
Комиссия из гласных ТГД произвела технический осмотр здания и признала 
все помещения соответствующими своему назначению. ТГД постановила по-
жертвованное для городской больницы здание принять во владение города, 
назначить Текутьева пожизненным почетным попечителем построенной боль-
ницы, поставить в здании портрет строителя для увековечивания памяти о нем 
в будущие времена 11. 

Тюменское купечество после введения в строй железной дороги Челя-
бинск — Омск — Иркутск добивалось проведения прямого рельсового пути от 
Тюмени на города Ялуторовск, Ишим, Тюкалинск, Омск. По предложению 
городского головы ТГД в апреле 1901 г. возбудила ходатайство о строительст-
ве железной дороги Тюмень — Омск. Необходимость этого пути тюменцы 
аргументировали тем, что рельсовая дорога пройдет по местности, в которой 
в течение года действуют ярмарки и торжки, которые изобилуют хлебными 
и жировыми товарами и которые можно будет миллионами пудов вывозить 
в европейскую часть России. Дорога Челябинск — Омск не успевала с пере-
возкой грузов, в результате чего скапливались огромные залежи товаров. Путь 
Омск — Тюмень, идущий параллельно с путем Омск — Челябинск, но, нахо-
дясь от него на довольно большом расстоянии, разделил бы в Омске грузы на 
две линии, что привело бы неизбежно к прекращению задержек в перевозке 
грузов. Прямая линия Омск — Тюмень — Екатеринбург стала бы пригодна 
и для военных нужд в случае мобилизации войск 12. 

Депутация тюменских граждан во главе с Текутьевым 21 октября 1902 г. 
встретилась с находившимся проездом в Челябинске министром финансов 
С. Ю. Витте и передала ему докладную записку о необходимости строительст-
ва рельсового пути Тюмень — Омск. Витте заметил, что проект постройки 
железной дороги между Омском и Тюменью не является новым. При проклад-
ке этой линии пришлось бы полностью перестроить железную дорогу Тюмень 
— Пермь вследствие неблагоприятного для провозоспособности профиля. 
Правительство, по словам министра, искало кратчайшее расстояние между 
Пермью и одной из станций Сибирского пути 13. 

Через несколько дней после встречи ТГД получила официальный ответ 
из Департамента железнодорожных дел Министерства финансов, в котором 
говорилось, что «…за приступом к сооружению и предрешением к постройке 
на средства казны других железных дорог более настоятельной государствен-
ной важности рельсовый путь от Омска до Тюмени на средства Государствен-
ного казначейства в ближайшие годы осуществить будет невозможно» 14. 

Такой ответ не мог удовлетворить Текутьева. Он совершил несколько по-
ездок в Петербург, пытаясь доказать необходимость сооружения железной 
дороги Тюмень — Омск. К вопросу строительства этого рельсового пути пра-
вительство было вынуждено вернуться после начала русско-японской войны 
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1904–1905 гг., когда оно столкнулось с проблемой задержек при транспортиров-
ке войск и вооружений на театр военных действий. Правительственная комиссия 
приняла решение о необходимости строительства линии Тюмень — Омск. 

В ТГД в июле 1906 г. поступило заявление, подписанное 66 лицами. 
«В настоящем году, — говорилось в заявлении, — истекает второе четырехле-
тие службы А. И. Текутьева в должности городского головы. В продолжение 
этого времени Андрей Иванович выказал себя как самый заботливый хозяин 
города и посвятил себя вполне служению интересам города, забывая свое соб-
ственное дело… жертвовал лично не только своим трудом, но и денежными 
средствами на устройство народных училищ, городскую больницу, сооружен-
ную всецело на его средства, и всегда приходил к городу с помощью в случае 
денежной нужды. Но одно из самых важнейших дел, которое должно увекове-
чить имя Андрея Ивановича в памяти тюменцев, это ныне совершившийся 
факт — единодушное признание правительственной комиссией первенствую-
щего значения железнодорожного пути между Омском и Тюменью. Именно 
его энергичной деятельности город обязан благоприятному разрешению этого 
вопроса. … Андрей Иванович доказал государственное и местное значение 
проектируемого им пути, добился производства изысканий, которые блиста-
тельно подтвердили все его выводы и довел дело до желаемого конца». В за-
явлении предлагалось присвоить Текутьеву звание Почетного гражданина го-
рода Тюмени. Собрание ТГД постановило присоединиться к подписанному 
заявлению и принести в установленном порядке ходатайство о присвоение 
Текутьеву этого звания. При рассмотрении данного вопроса городской голова 
в собрании думы не присутствовал 15. 

В конце 1906 г. ТГД избрала Текутьева городским головой на четырехле-
тие 1907–1911 гг. Как писала газета «Сибирский листок», «…любой из сибир-
ских городов пожелал бы, чтобы его богатые граждане уделяли на городские 
нужды такой процент своего состояния, какой уделяет г-н Текутьев на нужды 
своего родного города» 16. 

В мае 1907 г. в ТГД поступила телеграмма от губернатора Тобольской гу-
бернии Н. Л. Гондатти «о высочайшем соизволении императора Николая II на 
присвоение звания тюменского Почетного гражданина тюменскому городскому 
голове А. И. Текутьеву по всеподданнейшему докладу министра внутренних дел» 17. 

Еще в 1905 г. ТГД в ознаменования царского Манифеста 17 октября «Об 
усовершенствовании государственного порядка» приняла решение открыть 
в городе ремесленное училище 18. Реализован этот проект был в 1909 г., когда 
Текутьев построил трехэтажное каменное училищное здание с ремесленными 
классами — токарно-столярным и кузнечно-слесарным. Стоимость здания 
с внутренней отделкой и пароводяным отоплением составила около 40 тыс. руб. 
Также городской голова пожертвовал городу капитал в 30 тыс. руб. из сумм, 
которые город был ему должен. ТГД взяла обязательство поместить эти средства 
в один из банков, проценты же с этих денег направлять на развитие училища. 

По мнению городского головы открытие в Тюмени технического учебного 
заведения было крайне желательно для малосостоятельных классов города, так 
как дети, окончившие приходскую школу, получали возможность продолжить 
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образование в средней школе ремесленных учеников и сделаться честными, 
грамотными и осмысленными работниками для находившихся в Тюмени заво-
дов и мастерских. Поскольку городской бюджет не обладал необходимыми 
средствами на содержание ремесленного учебного заведения, то Текутьев пере-
дал учебное заведение в ведение Министерства народного просвещения 19. 

Высоко ценя заслуги и деятельность Текутьева на пользу города Тюмени 
и в связи с его 70-летием, которое отмечалось в 1909 г., ТГД постановила воз-
будить ходатайство о представлении Текутьева за выдающиеся заслуги перед 
городом к пожалованию высочайшей награды, а также поставить на вечные 
времена в зале думских собраний его портрет 20. 

В январе 1910 г. Текутьев, не дослужив год до окончания своего третьего 
четырехлетнего срока на посту городского головы, ушел в отставку по состоя-
нию здоровья. ТГД выразила ему глубокую благодарность за более чем десяти-
летнее полезное общественное служение городским головой на благо города 21. 

Текутьев избирался гласным ТГД в конце 1910 г. на период 1911–1914 гг. 
и в 1914 г. на период 1915–1918 гг., но думские собрания посещал редко. В июле 
1916 г. незадолго до своей смерти Андрей Иванович составил завещание.  

В собственность города Тюмени переходил каменный дом, в котором раз-
мещался театр, со всеми пристройками, движимым имуществом и обстановкою. 
Здание должно было использоваться в дальнейшем исключительно под театр. 
Также в собственность города передавался находившийся в районе Потаскуй 
каменный дом с каменными же лавками и деревянный дом со всеми пристрой-
ками к нему. Тюменской городской богадельне было завещано 5 тыс. руб. с тем 
условием, чтобы капитал лежал в неприкосновенности в Государственном 
банке, а проценты с капитала были употреблены на содержание и нужды на-
ходившихся в богадельне престарелых призреваемых. Тюменскому приюту 
было также завещано 5 тыс. руб. на аналогичных условиях. Тюменскому ре-
альному училищу на две стипендии имени А. И. Текутьева для первых лучших 
бедных учеников было выделено на вечные времена 10 тыс. руб., которые 
должны были храниться в Государственном банке, а проценты с них использо-
ваться на содержание стипендиатов. На аналогичных условиях было завещано 
10 тыс. руб. Тюменской женской гимназии на две стипендии для лучших бед-
ных учениц. На постройку в Тюмени через реку Туру моста было оставлено 
35 тыс. руб. На завершение начатой Текутьевым постройки хирургической 
больницы в Тюмени было оставлено 25 тыс. руб. Еще 25 тыс. руб. было выде-
лено на обеспечение содержания больницы на вечные времена при условии, 
что средства должны храниться в Государственном банке, а проценты с них 
употреблены на содержание больницы 22. 

Сущность благотворительности, неразрывно связанной со значительны-
ми расходами со стороны жертвователя, невозможно объяснить, если придер-
живаться утилитарно-механистического видения мотивации предпринимателя. 
«Благотворительность всегда добровольна, она ни в коем случае не может 
быть вынуждена, — писал А. Смит в «Теории нравственных чувств». — 
Поэтому неблаготворительный человек не может подлежать наказанию, ибо 
он не причиняет никакого положительного вреда» 23. 
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В. В. Хорина  
 

ОБ УЧАСТИИ КУПЕЧЕСТВА ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ  

В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX — НАЧАЛЕ XX в. 
 

В последней четверти XIX — начале XX в. в Енисейской губернии стали 
массово возникать добровольные научные общества (как отделы и подотделы 
центральных — московских и петербургских — организаций, так и вполне 
самостоятельные). Первым из них в 1886 г. открылось Общество врачей Ени-
сейской губернии в Красноярске. В 1889 г. прошло первое заседание Красно-
ярского отдела Московского общества сельского хозяйства (в 1912 г. преобра-
зованного в новое Восточно-Сибирское общество сельского хозяйства, 
промышленности и торговли). С 1901 г. успешно действовал Красноярский 
подотдел Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. 
В 1905 г. было открыто Минусинское сельскохозяйственное общество. В 1912 г. 
высшее духовенство губернии основало Енисейское церковно-историко-
археологическое общество в Красноярске. На этот же период времени 
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