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Оказание помощи неимущим благотворитель-
ными организациями, таким образом, обеспечивалось 
частными пожертвованиями разных видов.  По мате-
риалам первого съезда русских деятелей по благотво-
рительности и общественному призрению, на рубеже 
XIX и XX века только 25 процентов всего бюджета рус-
ской благотворительности составляли средства казны, 
земств, городов и сословных учреждений, а 75 про-
центов – средства частной благотворительности (со-
ответственно 15 и 45 миллионов рублей)1.  

Государственная власть и местные органы 
управления не могли решить вопрос о попечении нуж-
дающихся своими силами. В Российской империи так и 
не было разработано законодательство по этому во-
просу. Министерство внутренних дел России призна-
вало, что в российских законах не указано, «какими 
средствами надлежит обеспечить возможность пре-
доставления помощи бедному»2.  

Основными источниками получения средств 
для   попечительской  деятельности  благотворитель-
ных обществ были завещанные и пожертвованные 
средства, взносы членов обществ, средства от                  
проведенных   концертов,  лотерей  и базаров. Сред-
ства обществ должны были обеспечить бесперебой-
ное существование филантропических заведений. 
Государство в лице МВД Российской империи                  
контролировало финансовые поступления обществ, 
однако   только  в  отчетном,   регистрационном   ва-
рианте. 

В условиях устаревшего законодательства, 
становления местной земско-городской системы соци-
ального попечения нуждающихся, отсутствия обяза-
тельного государственного призрения люфт растущей 
социальной проблемы – призрения беспомощного 
населения страны – заполняли общественные благо-
творительные организации. 
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начинается со средних веков. Уже в то время купцы, 
торговцы, ремесленники, миссионеры фактически               
являлись  начинающими предпринимателями. Про-
цесс  становления предпринимательской деятельно-
сти в Красноярском крае проходил крайне трудно и 
медленно, что в первую очередь определялось его 
географическим положением. Освоение территории 
Сибири велось постепенными шагами, так как                  
коренное население относилось к «пришлым людям»       
с осторожностью, а порой даже  враждебно. И тем не 
менее уже на первых этапах освоения Сибири с               
местными жителями начали формироваться торговые 
отношения. С течением времени – по мере того, как 
связь с центром России становилась все прочнее, – 
укреплялись  и  торгово-предпринимательские отно-
шения.   

В XVIII веке изменилось экономико-
географическое положение Красноярска в связи с про-
ведением Московского тракта. Из тупикового пункта, 
каким он был прежде, Красноярск превратился в цен-
тральный город, лежащий на оживленной магистрали. 
Однако использовать преимущество своего нового 
положения удалось не сразу. Формированию Красно-
ярска как торгового и промышленного города препят-
ствовали два обстоятельства: а) наличие исключи-
тельно благоприятных условий для ведения сельского 
хозяйства отвлекало внимание населения от торговли 

и промыслов и б) соперничество ранее сложившихся 
торговых центров.  

Красноярск располагался между двумя крупны-
ми, давно сформировавшимися торговыми центрами – 
Иркутском и Томском, а севернее Красноярска уже 
сложился Енисейск с его ярмаркой. Эти три центра и 
стягивали к себе всю торговлю. Конкурировать с ними 
в ту пору Красноярску было не под силу: обозы, иду-
щие по Сибирскому тракту, здесь не останавливались; 
к тому же они обычно шли не через город, а проходили 
в нескольких верстах от него прямо к Енисею. Купцы 
почти не задерживались здесь, так как город не мог 
предложить почти ничего существенного для вывоза  в 
Китай или Россию. Отсюда вывозили только хлеб и 
скот, да и то лишь по водным путям. Экономика города 
носила застойный характер, что проявилось, в частно-
сти, в замедленном росте населения. И все же из час-
ти жителей города, а также из ссыльных и вольных 
переселенцев к концу XVIII века сложилось неболь-
шое, но устойчивое ядро торгово-ремесленного, или 
посадского, а с 1775 года – мещанского населения. 

В XVIII веке стали сильнее проявляться товаро-
распределительные функции города. Так, в 1783 году 
42,3% взрослых домохозяев-горожан были связаны с 
торговлей. До нашего времени дошел список купцов и 
мещан Красноярска с указанием рода занятий за 1783-
1786 годы. Вот те люди, которые стояли у истоков 
красноярской торговли:  

 
1 Труды первого съезда … . – Ч. 1. – С. 31. 
2 Труды съезда по общественному призрению, созванного Министерством внутренних дел. 11-16 мая 1914 г. –            

Т. 1. – С. 194. 
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Иван Леонтьевич Сытин – из купечества горо-
да Москвы, “коммерцию производит в городе Красно-
ярске при домовой лавке мелочным товаром”; 

Иван Иванович Белозеров – вел мелочную тор-
говлю, “особенно по большей части упражняется в 
иконописном мастерстве”; 

Иван Кириллович Матвеев – уроженец Красно-
ярска, из цеховых, “коммерцию производил в Енисей-
ске во время ярмарок и то же – в городе Красноярске в 
гостином ряду разным товаром”; 

Иван Иванович Попов – уроженец Красноярска, 
из крестьян, торговал крупным рогатым скотом, кожа-
ми.  

А.П. Степанов, первый енисейский губернатор, 
был человеком весьма просвещенным, память о нем в 
городе жива и поныне. Губернатор дал своего рода 
завет красноярскому  купечеству: “Преобразование 
красноярского купечества должно заключаться в том, 
чтоб они поняли истинный дух коммерции, чтоб не 
полагали, что обманы, лукавство, интриги составляют 
ее атрибуты, что деятельность заключается в одном 
переливании из одного места в другое, что не следует 
составлять свое счастье на несчастии других. Надоб-
но, чтоб они узнали мелочность своих занятий и важ-
ность промышленности их края, узнали, что торговля 
каждой губернии есть основание торговли внешней, 
познакомились с благородною предприимчивостью, 
были деятельны духом и не хвастливы, но основа-
тельны умом. Теперь они закупщики, надобно, чтобы 
они были купцами, теперь они живут коммерциею, 
надобно, чтобы они жили для нее”1. 

В первой половине XIX века Сибирь оставалась 
восточной окраиной страны, где развитие крупного 
производства и капиталистических отношений тормо-
зилось низкой плотностью и пестротой населения, 
значительной удаленностью от Европейской России, 
нехваткой квалифицированной рабочей силы и полной 
зависимостью промышленности и торговли от россий-
ского крупного капитала. Однако Красноярск в это 
время оказался самым крупным из пяти городов Прие-
нисейского края. Такое изменение положения Красно-
ярска связано с разрешением казенным крестьянам 
переселяться за Урал, с массовой ссылкой. В 1822 
году была учреждена Енисейская губерния, с середи-
ны 30-х годов стала бурно развиваться золотопро-
мышленность.  

Все эти факторы действовали не одновремен-
но, поэтому и в росте города в XIX веке прослежива-
ются четыре этапа: 1800–1821 годы; 1822 - середина 
30-х годов; вторая половина 30-х–40-е годы; 50-е годы. 
По уровню деловой активности и количеству капита-
лов резко выделяется третий этап. Енисейская губер-
ния к концу 30-40-х годов оказалась самым крупным в 
мире районом золотодобычи. Ведущую роль в золото-
промышленности играли красноярец И.К. Кузнецов, 
который был настоящим купцом-обдиралой; почетный 

гражданин города Ярославля Н.Ф. Мясников, затра-
тивший на поиски золота на Удерее более 260 тысяч 
рублей серебром (сумму громадную по тем временам); 
осевший в Красноярске “купеческий сын” из Барнаула, 
когда-то торговавший вразнос, С.Г. Щегалев; комизы-
рянин В.Н. Латкин, выбившийся в купцы   первой 
гильдии по Троице-Сергиеву посаду и долго торговав-
ший по временному свидетельству, и другие. 

Золотопромышленники получали баснословные 
прибыли –  800 - 850%, большую часть которых трати-
ли на различные прихоти, увеселения и т.д. В 50-х 
годах золотая лихорадка переместилась дальше на 
восток. Спад в золотопромышленности болезненно 
сказался на общем развитии губернского Красноярска 
и на благосостоянии купцов, многие из которых разо-
рились. В то же время были и такие предприниматели, 
которые сумели сохранить свои позиции. Купец треть-
ей гильдии И.П. Ларионов был типичным предприни-
мателем старой закалки. Он вкладывал средства в 
различные отрасли, во все вникал сам, дела вел, до-
веряя больше людям, чем официальным бумагам. 
Иван Петрович занимался производством кирпича, 
одним из первых стал разводить пчел в деревне Елов-
ке, наладил производство свечей, открыл мыловарен-
ный завод. Он делал деньги с оглядкой на Бога, счи-
тал зазорным наживаться во время голода: во время 
неурожаев 1838-1842 годов продавал хлеб по умерен-
ной цене, хлопотал о доставках его с Алтая. 

Предпринимательская деятельность енисейско-
го купца А.С. Баландина носила комплексный харак-
тер. В своих руках он сосредоточил торговлю, золото-
добычу и финансы. При этом довольно трудно выде-
лить приоритетную схему роста его капитала. Уже  в 
начале 50-х годов он становится купцом первой гиль-
дии и остается им до конца жизни. А.С. Баландин ак-
тивно торговал на золотых приисках Енисейского окру-
га, вел торговлю на Ирбитской и Нижегородской все-
российских ярмарках. В  период золотой лихорадки по 
мере роста капитала и увеличения объемов грузопе-
ревозок возникла потребность в развитии речного 
водного транспорта. По инициативе А.С. Баландина в 
городе Енисейске в 1861 году была создана частная 
Енисейская компания пароходства и торговли. Ее ус-
тавной капитал, составлявший 24 тысячи рублей, уже 
через три года возрос до 80 тысяч рублей серебром. 
Первым пароходом, как известно, был “Енисей”. Ком-
пания Енисейское пароходство занималась доставкой 
в Туруханский район “жизненных припасов” и вывозом 
оттуда рыбы, икры, визиги, рыбного клея, звериных 
шкур, мамонтовой кости, графита, каменной соли и 
янтарной смолы.  

В 1906 году все крупные местные пароходные 
фирмы объединились в синдикат “Среднесибирская 
компания пароходства”. Для дальнейшего развития 
пароходства на Енисее и его притоках с целью пере-
возки пассажиров и грузов, для производства торговых

1 Город у Красного Яра: Документы и материалы по истории Красноярска первой половины XIX в. – Красноярск: 
Краснояр. кн. изд-во, 1986. 
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коммерческих операций 5 октября 1910 года было уч-
реждено Акционерное общество пароходства по реке 
Енисей, устав которого утвердил Николай Второй. 

Кроме активной деятельности в области тор-
говли и золотодобычи сибирское купечество свои ка-
питалы использовало и в финансовой сфере. 7 января 
1863 года был открыт Енисейский Общественный 
банк, основной капитал которого составил 7 тысяч 
рублей. В 1865 году открылась контора Сбербанк, но 
все равно кредитование предпринимателей в то время 
было налажено слабо. 

Буржуазные реформы в 60-70-х годах XIX века 
открыли новую страницу в истории России – утвер-
ждение капитализма. Однако Сибирь оставалась на 
положении экономической колонии: российские купцы 
опасались конкуренции сибирских купцов и промыш-
ленников и пытались ограничить их предприниматель-
скую деятельность,  превратив их в посредников в 
сбыте своих товаров в Сибири. В связи с этим на вос-
токе России складывался особый вид   буржуазного 
предпринимателя. Окончательного отделения торгово-
го капитала от промышленного еще не произошло, и 
поэтому сибирский капиталист был одновременно и 
купцом, и промышленником. Подряды, золотопро-
мышленнось, торгово-ростовщическая деятельность 
являлись той почвой, на которой выросли огромные 

капиталы красноярских предпринимателей – Кузнецо-
вых, Даниловых, Жигловых, Гадаловых. 

На рубежах XIX и XX веков глубокое влияние на 
развитие экономики края оказало строительство 
транссибирской магистрали. С ее сооружением стали 
быстро развиваться отрасли промышленности, не соз-
дававшие конкуренции для фабрик и заводов в Евро-
пейской России: переработка сельскохозяйственного 
сырья и горнодобывающая промышленность. 

Итак, к концу XIX века предпринимательство в 
Красноярском крае достигло довольно высокого уров-
ня, а сам Красноярск из небольшой военной крепости, 
где в 1713 году был всего 371 двор, превратился в 
довольно развитый центр торговли, вырос в самый 
крупный город губернии. В остальных городах, как 
правило, северных (Туруханск, Енисейск), население 
уменьшалось. В южных городах (Канск, Минусинск, 
Ачинск) наблюдался приток жителей, что стимулиро-
вало предпринимательство и торговлю, способствова-
ло развитию новых ремесел, хотя почти все ремесла 
обслуживали бытовые, а не производственные по-
требности жителей края. 

Таким  образом,  деятельность   предпринима-
телей  Красноярского края  в  XVIII - XX веках  дала                
толчок развитию экономики и культуры Сибири в                  
целом. 

 
 
 
 




