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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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пришелся и пик активности учрежденного еще в 1835 г. указом Сената и под-
чинявшегося Центральному статистическому комитету МВД Енисейского гу-
бернского статистического комитета. К 1915 г. в губернии действовало, в об-
щей сложности, около 30 научных обществ с масштабом деятельности от всей 
губернии до уезда. 

При просмотре разного рода отчетов и протоколов практически каждого 
научного общества Енисейской губернии можно обнаружить в числе его со-
трудников представителей губернского купечества. В отчетах и обзорах дея-
тельности основанных в дореволюционный период городских музеев губернии 
(Минусинского, Красноярского и Енисейского) в списках лиц, пожертвовав-
ших в их фонды те или иные предметы или даже целые коллекции, а также 
книги и более или менее крупные суммы денег, тоже достаточно часто встре-
чаются фамилии известных в губернии купцов. 

В статье, опубликованной в материалах Третьей конференции «Торговля, 
купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв.» 1, мы уже рассматри-
вали основные предпосылки для занятий научными исследованиями предста-
вителей купечества Енисейской губернии, а также затронули их мотивацию 
к этой — доселе весьма нетипичной — деятельности (сфокусировавшись, 
главным образом, на таком мотиве, как развитие собственного предпринима-
тельского дела и получение, таким образом, дополнительной прибыли). Все 
упомянутые нами в том материале купцы-исследователи были сотрудниками 
того или иного научного общества, в том числе, чаще всего, — и сразу не-
скольких таких обществ, действовавших на территории Сибири и Енисейской 
губернии. Так, П. И. Кузнецов (главный спонсор и участник Амурской экспе-
диции) и Г. П. Сафьянов («урянхайский губернатор», спонсор научных экспе-
диций в Туву и «лучший друг Минусинского музея») были членами Восточно-
Сибирского отдела Русского географического общества (ВСОРГО); М. К. Си-
доров (наиболее горячий сторонник освоения Северного морского пути) был 
членом 19 российских и 6 иностранных обществ; С. В. Востротин (ратовавший 
за развитие не только Севморпути, но и сухопутной транспортной сети из Си-
бири в Европу и соседние азиатские страны) являлся активным сотрудником 
Общества изучения Сибири (ОИС); В. А. Баландина (одна из самых «продви-
нутых» уроженок Сибири своего времени — химик, ботаник, почвовед, ода-
ренная предпринимательница и т. д.), помимо членства в нескольких научных 
обществах России и Европы, была активным сотрудником Красноярского под-
отдела ВСОРГО, ОИС, Красноярского отдела Московского общества сельско-
го хозяйства (МОСХ) и т. д. 

В целом, в крупных городах Енисейской губернии — Красноярске, Ени-
сейске и Минусинске, и в чуть меньшей степени — в Ачинске и Канске, очень 
многие образованные купцы (часто являвшиеся весьма социально-активными 
членами местного сообщества) были почетными членами или действительны-
ми сотрудниками тех или иных местных научных обществ, по мере собствен-
ных возможностей и способностей участвуя как в научно-практических дис-
куссиях на общих собраниях этих обществ, так и непосредственно в изучении 
территории губернии (иногда постепенно превращаясь, таким образом, 
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в профессиональных ученых), а также публиковали свои соображения по по-
воду подходов к решению тех или иных наиболее острых для губернии про-
блем в губернской и сибирской прессе. В качестве примеров назовем такие 
известные фамилии, как А. И. Кытманов, Н. В. Латкин, А. И. Матвеев, В. А. Да-
нилов, А. А. Саввиных, Л. П. и И. П. Кузнецовы и др. 

На этот раз мы сфокусируем наше внимание на другом мотиве для заня-
тий научными исследованиями, также нередко побуждавшем представителей 
приенисейского купечества к этой деятельности, — мотиве реализации себя 
в определенной области науки как в любимом занятии в соответствии с лич-
ными склонностями и интересами (то есть «науки ради науки», без цели по-
вышения собственных доходов). 

Рассмотрим практическое воплощение этого мотива на примере научной 
деятельности нескольких наиболее ярких купцов-«ученых-альтруистов» — 
членов сибирских и губернских научных обществ. 

Зарождение научного краеведения в Енисейской губернии чаще всего 
связывают с именем известного исследователя Сибири, сына архангелогород-
ского купца и золотопромышленника Н. В. Латкина. Латкин приехал в Сибирь 
в 1852 г., став владельцем золотых приисков на севере Енисейского округа. 
В 1861 г. он опубликовал свою первую заметку о положении дел на енисей-
ских приисках. В дальнейшем Николай Васильевич написал множество статей 
и несколько книг о проблемах золотопромышленной отрасли в Енисейской 
губернии, в том числе известный «Очерк Северной и Южной систем золотых 
промыслов Енисейского округа и описание американского способа промывки 
золота» (СПб., 1869) (за который он был удостоен золотой медали РГО), 
«На сибирских золотых приисках» (СПб., 1893) и др. Кроме того, Латкин за-
нимался изучением производительных сил и вопросами промышленного ос-
воения северной части Енисейской губернии, живо пропагандировал идеи раз-
вития на этой территории добывающей промышленности, государственного 
покровительства сибирским предприятиям и т. д. Также он интересовался 
и сибирскими путями сообщения (особенно Севморпутем), писал о развитии 
речных путей Приенисейского края и о железнодорожном строительстве. 

В течение тех 14 лет, которые Латкин прожил в Енисейской губернии, он 
постоянно продвигал различные технические новинки в золотопромышленно-
сти, ввел на собственных приисках подрядные работы и стремился создавать 
для рабочих сносные условия труда, видя, как безбожно обращаются с рабочей 
силой владельцы других золотодобывающих предприятий. 

Латкин был активным сотрудником РГО (с 1862 г.) и его Красноярского 
подотдела (с 1903 г.), неоднократно бывал членом самых разных комиссий по 
организации разведывательных экспедиций (и не раз жертвовал на них раз-
личные денежные суммы). С 1862 г. он являлся также действительным членом 
Енисейского губернского статистического комитета, участвовал в издании 
«Памятных книжек Енисейской губернии» и т. д. 

В 1875 г., уже после переезда в Санкт-Петербург, Латкин подготовил для 
съезда Международного географического конгресса в Париже доклад «Крас-
ноярский округ Енисейской губернии» (издан в Санкт-Петербурге в 1890 г.). 
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Это издание, в котором автор рассматривает вопросы географии, торговли, 
промышленности, здравоохранения, статистики, просвещения, истории, куль-
туры и городского устройства Красноярска, получило золотую медаль РГО. 
В 1892 г. Латкиным была издана еще одна его значительная работа — «Ени-
сейская губерния, ее прошлое и настоящее». 

Кроме того, Николай Васильевич опубликовал массу статей по вопросам 
географии, статистики и экономики Сибири, судоходства и железных дорог 
в этом регионе и т. д. в газетах «Биржевые ведомости», «Санкт-Петербургские 
ведомости», «Новое время», «Голос» и других. Являясь сотрудником «Энцикло-
педического словаря» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, Латкин написал для него 
около 800 статей и заметок, посвященных Сибири и Северу России (и в том чис-
ле стал автором статьи о Енисейской губернии и ее золотопромышленности). 

В последние годы жизни Латкин продолжал финансировать сибирские 
экспедиции РГО. Средства, накопленные им в молодые годы на приисках Ени-
сейского округа, в Сибирь же и вкладывались 2. 

На этом примере мы видим на первом плане не страсть умного и про-
грессивного предпринимателя к обогащению, а реальную заботу об экономи-
ческом и социальном подъеме Сибири, а также искренний научный интерес 
к предмету своих исследований и явное стремление реализовать себя на по-
прище науки. 

Приведем еще пару примеров научной деятельности купцов не ради при-
были и развития собственного дела, а исключительно только ради самой науки 
и реализации себя в ней как в любимом занятии. 

Сын енисейского золотопромышленника и пароходовладельца А. И. Кыт-
манов окончил Санкт-Петербургский университет со степенью кандидата ес-
тественных наук. Вернувшись в Енисейск, он увлекся отцовским делом 
и занялся золотодобычей вместе с братом, купив в 1880 г. участок в енисей-
ской тайге. К 1902 г. им принадлежало уже пять золотых приисков, а в 1905 г. 
за «Товариществом братьев Кытмановых» числилось 25 приисков. У Алексан-
дра Игнатьевича Кытманова было в собственности несколько пароходов, хо-
дивших по Енисею. В 1902 г. он создал «Енисейскую компанию пароходства 
и торговли», которой принадлежало пять пароходов, а в 1910 г. по его инициа-
тиве открылось «Акционерное общество пароходства на р. Енисее». 

Но гораздо больше предпринимательской деятельности Кытманова интересо-
вали вопросы геологии, ботаники, почвоведения и истории Приенисейского края. 

В 1883 г., вместе с еще одним купеческим сыном (но сознательно и на-
всегда оставившим родительскую стезю), — учителем Енисейского уездного 
училища Н. В. Скорняковым, Кытманов стал одним из инициаторов создания 
Енисейского краеведческого музея. Ему же музей был обязан и своим сущест-
вованием в течение первых нескольких десятилетий после открытия, так как 
от городских властей Енисейска финансирования практически не поступало. 
Александр Игнатьевич сам собирал коллекции для музея и систематизировал 
их, разыскивал книги для библиотеки при музее (чаще всего покупая все это 
на свои собственные деньги). 20 лет Кытманов был бессменным заведующим 
Енисейским музеем; вел переписку с другими музеями, известными учеными 
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и научными обществами; принимал участие в различных сибирских и общерос-
сийских выставках с коллекциями по местным промыслам, золотопромышленно-
сти, этнографии (в 1891 и 1892 гг. — в Красноярске, в 1896 г. — в Нижнем Новго-
роде и др.). Не раз он оказывал помощь экспедициям и отдельным ученым, 
приезжавшим по делам науки в Енисейск, предоставляя им возможность порабо-
тать с музейными коллекциями, а также разную необходимую информацию. 

В течение многих лет собирая для музея и библиотеки материалы по ис-
тории Енисейского уезда и Туруханского края в местных архивах и в периоди-
ческой печати, Кытманов подготовил и в 1893 г. издал четырехтомный труд 
«Краткая летопись Енисейского уезда и Туруханского края Енисейской губер-
нии. 1594–1893 гг.» 3. 

В 1892–1893 гг. Кытманов предпринял путешествие по Енисею с целью 
ознакомления с состоянием рыбного промысла и с нуждами жителей низовьев 
Енисея и тундры, по результатам которого издал брошюры «О рыболовстве по 
р. Енисею от Енисейска до Гольчихи» (Енисейск, 1898) и «Рыбный промысел 
и рыбная торговля в низовьях Енисея» (СПб., 1899), в которых описал местные 
виды рыб, способы и орудия рыбной ловли и особенности их использования 
рыбаками сел и станков в низовьях Енисея, зарплату рабочих, цены на рыбу 
и ее провоз, способы хранения рыбы и т. д., предложив меры для развития 
рыбного промысла на Енисейском Севере 4. 

Александр Игнатьевич с интересом изучал и флору Енисейского уезда, 
описал свойства многих лекарственных растений и способы их применения 
в народной медицине, опубликовав несколько объемных статей в «Известиях» 
Красноярского отдела РГО и «Отчетах» Общества врачей Енисейской губер-
нии, членом которых он был («К флоре сосудистых растений р. Ангары в час-
ти ее, лежащей в Енисейском округе Енисейской губернии», «Материалы 
к народной медицине Енисейского округа», «Медицинские растения Енисей-
ского округа» и др.). Много времени Кытманов уделял также местной геоло-
гии (и тоже имел публикации по этой тематике) 5. 

Нужно сказать, что Александр Игнатьевич, в отличие от отца, не был 
особенно одаренным предпринимателем, его дела всегда шли не совсем бле-
стяще, — по духу он больше был исследователем. И тем не менее, купеческие 
дела он не оставлял практически до самого конца жизни, принося пользу род-
ной губернии в области науки, и, по мере возможностей, зарабатывая на это 
деньги предпринимательством. 

Историей Сибири, а также сибирской археологией с увлечением зани-
мался И. П. Кузнецов — один из сыновей упоминавшегося нами краснояр-
ского купца-мецената П. И. Кузнецова. Предпринимательская деятельность 
золотопромышленника Иннокентия Петровича Кузнецова была весьма ус-
пешной (он и жил, главным образом, не в Красноярске, а на своих минусин-
ских приисках). Однако сибирскому научному сообществу он был более из-
вестен как археолог и историк-сибиревед Иннокентий Кузнецов-
Красноярский (этот псевдоним он взял, живя в Томске, чтобы иметь явное 
отличие от своего коллеги и однофамильца — профессора Томского универ-
ситета и известного ученого и публициста). 
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Иннокентий Петрович не имел официального образования, — он обучал-
ся в частной гимназии Келлера в Санкт-Петербурге, но полного курса не окон-
чил. В 1888–1891 гг., уже в зрелом возрасте, он стал вольнослушателем меди-
цинского факультета Томского университета. Недостаток систематического 
образования Кузнецов активно восполнял самообразованием, много путешест-
вовал, отлично знал русскую и зарубежную историческую литературу. 

Известность в сибирских научных кругах Кузнецов получил после ряда 
совместных раскопок с красноярским археологом И. Т. Савенковым — перво-
открывателем палеолита на Енисее, а также и вполне самостоятельных обсле-
дований археологических памятников в Минусинском уезде. Об исследовани-
ях Кузнецова написал в своем «Отчете о поездках в Восточную Сибирь в 1886 г. 
для обозрения местных музеев и археологических работ» (СПб., 1887) Н. М. Яд-
ринцев. По его мнению, работы Иннокентия Петровича отличались достаточно 
высоким научным уровнем. 

Не претендуя на глубокие научные обобщения, Кузнецов одним из пер-
вых сделал попытку классифицировать минусинские курганы, высказав вер-
сию о постепенном переходе древнего населения края от бронзового инвента-
ря к железному. Конечно, он не избежал некоторых заблуждений и ошибок 
(за что подвергался строгой критике профессиональных археологов), но это 
было свойственно большинству ученых того времени по причине слабой изу-
ченности древней истории региона. И, кстати, при описании археологических 
коллекций Кузнецов чаще использовал не способ подразделения находок по 
географическому признаку или археологическим эпохам и культурам, приня-
тый в археологии, а музееведческий подход: он распределял артефакты по 
функциональному предназначению: оружие, предметы домашнего обихода, 
предметы конского снаряжения и т. д. Его описания всегда содержали множе-
ство подробностей о материале находок, технике их изготовления, размерах, 
степени сохранности, наличии дефектов, внешних особенностях, месте обна-
ружения, месте хранения и т. д. Важно отметить, что Кузнецов ревностно за-
ботился и о своевременном опубликовании этих описаний. 

Немало своих археологических коллекций (а также и собраний книг) Куз-
нецов пожертвовал для Красноярского и Минусинского музеев, а также для му-
зея Томского университета, с которым до конца жизни имел самые тесные связи 6. 

Очень велика заслуга Кузнецова в деле разыскания и сохранения сибир-
ских исторических источников. Специалисты по достоинству оценили как его 
большой двухтомный труд «Исторические акты XVII столетия. Материалы для 
истории Сибири (1633–1699)» (Томск, 1890 и 1897), так и «Томский сын бояр-
ский Федор Протопопов» (Томск, 1891), «Архив Аскызской степной думы» 
(Томск, 1892) и др. Эти труды были основаны на уникальных документах, ко-
торые Кузнецов обнаружил в небольших местных архивах и обработал 7. 
В предисловия Иннокентий Петрович обычно включал элементы легенды, 
сообщение об обстоятельствах и месте нахождения того или иного документа, 
обязательно указывал, является ли документ оригинальным или же только 
копией с оригинала (чаще всего документы XVII–XVIII вв. публиковались по 
более поздним спискам). 

689



 929

Отдельными изданиями вышли результаты раскопок Кузнецова в Мину-
синской котловине и его исторические изыскания: «Заметки о древних обита-
телях южных частей Енисейской губернии», «Древние могилы Минусинского 
округа», «Из истории южных частей Енисейской губернии», «Минусинские 
древности: медно-бронзовый и переходный период» и др. Много краеведче-
ских публикаций Кузнецов имел в местной периодической печати («Сибир-
ском наблюдателе», «Сибирском архиве» и т. д.) 8. 

Кроме прочего, Иннокентий Петрович профинансировал издание работ 
историка В. А. Ватина и этнографа Д. А. Клеменца — ссыльных, сотрудников 
Минусинского Мартьяновского музея. 

Кузнецов являлся действительным членом ВСОРГО, неоднократно вно-
сил достаточно крупные пожертвования на проведение различных экспедиций, 
его научная деятельность была дважды отмечена именными памятными зна-
ками РГО и ВСОРГО (в 1896 и в 1901 гг.) 9. 

Как и в случае с А. И. Кытмановым, в научных занятиях Кузнецова мы не 
видим никакой материальной заинтересованности, — в них проявляется лишь 
искренний интерес увлеченного археологией и историей родного региона об-
разованного человека. 

Еще раз напомним и о том, что в Енисейской губернии многие предста-
вители интеллигенции — учителя, врачи, ученые и т. д. — были выходцами из 
купеческой среды. В качестве примеров назовем уже упоминавшихся выше 
Н. В. Скорнякова — учителя и известного в Сибири журналиста, публиковав-
шего статьи и заметки по наиболее актуальным региональным проблемам 
(в том числе о работе местных научных обществ) в сибирских периодических 
изданиях; первого директора Красноярской учительской семинарии и замеча-
тельного ученого-археолога И. Т. Савенкова — активного сотрудника Обще-
ства врачей Енисейской губернии и Красноярского подотдела ВСОРГО; сына 
минусинского винозаводчика, будущего известного в масштабах России поч-
воведа А. А. Ярилова — члена Красноярского отдела МОСХ, Красноярского 
подотдела ВСОРГО и т. д.; сына городского головы Красноярска Я. П. Прейна 
— учителя и сибирского ученого-ботаника, члена ВСОРГО; сыновей купца-
золотопромышленника Владимира и Всеволода Крутовских — известного 
врача и одного из основателей Общества врачей Енисейской губернии и Крас-
ноярского подотдела ВСОРГО и не менее известного плодовода-помолога. Все 
они внесли весьма значительный вклад в появление профессиональной науки 
и ее развитие на территории Енисейской губернии. 
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