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Аннотация. В статье рассматривается правительственная политика 

России как фактор изменения состава и численности сибирского купечества в 

XIX в. На протяжении столетия процесс формирования деловой элиты 

характеризовался крайней нестабильностью, на что влияло сразу несколько 

факторов. Автор приходит к выводу, что ключевую роль в процессе изменения 

численности и состава купеческого сословия играла правительственная 

политика, которая на протяжении рассматриваемого периода преследовала 

разные цели. Если в дореформенный период государство стремилось 

сохранить и укрепить сословную организацию купечества, то с начала 

проведения Великих реформ прежние критерии стратификации постепенно 

утрачивают свой смысл. Фискальная политика вытесняет сословную, что 

отражается в ряде принятых нормативных актов, регулирующих правовой 

статус купечества. Цель статьи: определить роль фискальной политики 

государства в изменении численности и состава сибирского купечества на 

протяжении XIX в.  
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Annotation. The article examines the government politics of Russia as a factor in 

the change in the composition and number of Siberian merchants in the XIX 

century. For a century, the process of forming the business elite was characterized 

by extreme instability, which was influenced by several factors at once. The author 

comes to the conclusion that the key role in the process of changing the number of 

the merchant class was played by government politics, which pursued different 

goals during the period under review. If in the pre-reform period the state sought to 

preserve and strengthen the class organization of the merchant class, then since the 

beginning of the Great Reforms, the former criteria of stratification are gradually 

losing their meaning. Fiscal politics is replacing the estate, which is reflected in a 

number of adopted normative legal acts regulating the legal status of the merchant 

class. The purpose of the article is to determine the role of the fiscal politics of the 

state in changing the number and composition of the Siberian merchants in the 

second half of the XIX - early XX centuries. 
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Исследованием численности и состава буржуазии занимались историки 

советского периода2. Начиная с 1960-х гг. активно изучается история 
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сибирского предпринимательства. «Пионером» в этом деле по праву можно 

считать Г. Х. Рабиновича, исследования которого охватывают период второй 

половины XIX — начала XX вв. В своей кандидатской диссертации, 

посвященной золотопромышленности Енисейской губернии в конце XIX — 

начале XX вв., историк исследовал численный и социальный состав 

золотопромышленников3. В соавторстве с Л. А. Солопий была 

проанализирована численность и состав буржуазии Забайкалья, источники и 

пути ее формирования. В работе сделан вывод о том, что большая часть 

крупной буржуазии региона формировалась из числа верхушки мещан и, в 

меньшей степени, крестьян и казаков4. Совместно с В. А. Скубневским Г. Х. 

Рабинович проанализировал численность и состав капиталистов-

фабрикантов5, рассмотрел формирование и состав крупной буржуазии 

Барнаула6.  

Постсоветский период историографии характеризуется более 

пристальным вниманием общественности и науки к истории 

предпринимательства. Историки называют различные факторы, повлиявшие 

на изменение численности и состава сибирского купечества. Так, томский 

исследователь, О. А. Сутягина, проанализировав численность и состав 

сибирского купечества 1-й половины XIX в., делает вывод, что формирование 

деловой элиты региона было главным образом связано с правительственной 

политикой, прежде всего с повышением имущественного ценза для записи в 

купеческие гильдии и величины налогообложения купечества7.  
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Исследователь енисейского купечества И. О. Туман-Никифорова в 

качестве главного фактора называет экономическое развитие края. Так, 

историк отмечает, что численность деловой элиты Енисейской губернии 

выросла в связи золотопромышленным бумом 30-х - 50-х гг. Строительство 

Транссиба привело к притоку капиталов из Европейской части России. 

Переход на машинный (дражный) способ добычи золота и установление 

судоходной связи по Енисею обеспечили прилив капиталов в отрасль, это 

позволило сдерживать сокращение численности купцов. Поддерживая В. Я. 

Лаверычева, И. О. Туман-Никифорова связывает резкое сокращение 

численности купечества с военной реформой 1874 г., отменившей 

освобождение купцов от воинской повинности8. 

Нестабильность в процессе формирования восточносибирского 

купечества И. А. Щукин связывает с низким уровнем промышленного 

производства региона, кабальными условиями товарных кредитов, 

монополизмом, отсутствием постоянного и гарантированного источника 

доходов и малолюдностью9. 

Стоит отметить, что существовали и местные особенности в 

формировании купеческого сословия. Так, на Алтае в дореформенное время 

купцы переводились в подчинение Канцелярии Колывано-Воскресенского 

горного начальства, что и стало причиной относительно низкой численности 

и слабой устойчивости купеческих капиталов. Зависимость алтайского 

купечества от местной администрации отразилась и на его составе: 

большинство купцов объявляли капиталы по 3-й гильдии10. Низкий уровень 

численности восточносибирских купцов 2-й гильдии был связан с запретом на 

торговлю с китайцами. Протекционистская политика правительства в 
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отношении кяхтинской торговли во второй половине XIX в. привела к 

увеличению численности купечества11. 

Государство всегда пристально наблюдало за формированием деловой 

элиты, видя в ней собственную поддержку, что отражалось в его сословной 

политике. Поворотным для российского купечества стал XVIII век. Начатое 

еще в петровское время оформление сословной организации гильдейского 

купечества окончательно завершилось в результате городских реформ 70-80-х 

гг. В соответствии с Манифестом 1775 г. были зафиксированы размеры 

капиталов, необходимые для причисления к гильдиям, подушная подать, 

выплачиваемая «на круг», была заменена взносом в казну платы в размере 1% 

с объявленного капитала. «Жалованная грамота городам» 1785 г. уточнила и 

расширила права купцов. В результате этих реформ купеческое сословие стало 

третьим после дворянства и духовенства12.  

Однако уже в начале XIX в. происходит ужесточение фискальной 

политики, что отражается в Манифесте 1807 г. Повышаются размеры 

гильдейских капиталов: для 1-й гильдии - до 50 тыс. руб. (позднее - 15 тыс. 

руб. серебром), для 2-й - 20 тыс. руб. (6 тыс. руб. серебром), для 3-й - до 8 тыс. 

руб. (2,4 тыс. руб. серебром)13. Большинство исследователей единодушно 

отмечают резкое сокращение численности сибирского купечества с 1807 по 

1824 гг.14 Причем оно было настолько значительным, что число купцов 

Восточной Сибири снизилось в 2 раза, а Западной в 4,515. 
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Следует отметить, что в городском населении Сибири доля купеческого 

сословия была небольшой. В начале XIX в. по данным И. А. Щукина в 

Восточной Сибири общий показатель купцов среди жителей города был от 2,1 

до 3,13%, то есть от 868 до 2805 лиц обоего пола16. Больше всего купцов в 

Восточной Сибири числилось в Иркутске – 528 лиц мужского пола (самый 

высокий показатель численности купечества по Сибири вообще), 

Верхнеудинске (256) и Енисейске (214). В целом в Западной Сибири 

численность купечества была выше, чем в Восточной. Такая тенденция 

прослеживается на протяжении всего времени существования данного 

сословия. Купеческими центрами в этом регионе следует признать Тюмень 

(307) и Тобольск (276)17. 

На протяжении 1-й половины XIX в. сокращение численности 

сибирского купечества происходило за счет представителей в основном 3-й 

гильдии, однако численность первогильдейцев возрастала, что было связано с 

сословной политикой государства. Так, Манифестом 1807 г. для данной 

категории вводились привилегии, схожие с дворянскими. Купцам 1-й гильдии 

позволялось носить шпаги, для них вводилась «бархатная книга знатных 

купеческих родов», они получали право приезжать к царскому двору, ездить в 

карете парою и четвернею. Купцам 1-й гильдии в отличии от последних двух 

передавалось и право на внешнюю торговлю. Сословная политика отразилась 

и в Манифесте 1832 г., который вводил звание почетного гражданина (личное 

и потомственное). В почетные граждане попадали и купцы 1-й гильдии, 

которые смогли продержаться в ней не менее 10 лет. Государственная 

поддержка «верхушки» купеческого сословия продолжилась вплоть до 1863 
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г., пока не был принят очередной нормативно-правовой акт, регулирующий 

правовой статус купца18. 

Смягчение фискальной политики в 1820-х гг. привело к увеличению 

численности сибирского купечества. По Манифесту от 14 ноября 1824 г. были 

значительно снижены гильдейские пошлины. Вследствие проведенной 

реформы численность сибирского купечества с 905 купцов в 1824 г. 

увеличилась до 2835 в 1835 г., т.е. практически вернулось к уровню 1806 г.19 

При этом количество купцов в городах, традиционно представляющих 

купечество (Иркутск – 282 лиц мужского пола, Тюмень - 145, Тобольск – 147) 

осталось низким по сравнению с показателем начала XIX в.20 

Либеральные реформы 1860-х гг. привнесли существенные изменения в 

фискальную и сословную политику. Указы правительства Александра II от 1 

января 1863 г. и 9 февраля 1865 г. так очерчивали права и обязанности купцов, 

их льготы и размеры налогообложения: вся территория Российской империи 

была разделена на 5 классов, и каждому из них соответствовали свои нормы 

налогового обложения. Все виды торговых и промышленных действий 

делились на три основные группы, соответствующие оптовой, розничной и 

мелочной торговле. Купеческие свидетельства выдавались по 1-й гильдии для 

оптового торга, по 2-й - для розничного торга и промысловые свидетельства 

для мелочной торговли. Крупные сибирские города были отнесены к 

территории III класса, и плата за свидетельство 1-й гильдии здесь была 265 

руб. в год (как и по всей России), а для 2-й гильдии - 45 руб., что было на 20 

руб. больше, чем для местности V класса, к которой относилась вся остальная 

территория региона. Кроме гильдейских свидетельств купцам нужно было еще 

выкупать билеты на каждое торговое или промышленное заведение. В 

крупных городах для купцов первой гильдии билет стоил 20 руб., для второй 
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гильдии - 15 руб., а для остальной территории Сибири плата была 

соответственно 10 и 5 руб. за билет. Стоимость гильдейских свидетельств с 

годами возрастала. Купцы, как и прежде, наделялись широкими правами на 

различные торговые операции, содержание фабрик и заводов, на разного рода 

поставки, подряды и откупа21.  

Новая фискальная политика привела к снижению численности 

сибирского купечества. В 1883 г. по всей Западной Сибири было около 5 тыс. 

чел. купеческого сословия, которые составляли около 0,2 % всего населения 

края и около 2 % городского населения. По сравнению с 1865 г. численность 

купечества Западной Сибири уменьшилась примерно на 1 тыс. чел.22 По 

данным Туман-Никифоровой, в период с 1861 до 1881 г. численность 

купеческого сословия Енисейской губернии уменьшилась в 1,5 раза, составив 

на 1881 г. 1380 человек обоего пола23.  

Сибирские историки единодушно отмечают, что с середины 80-х по 

начало 90-х гг. XIX в. в связи с дальнейшим ужесточением фискальной 

политики продолжается сокращение численности купеческого сословия. 

Однако большинство исследователей сибирского купечества сходятся во 

мнении, что оно было незначительным. В декабре 1880 г. ставки обложения 

были удвоены. За свидетельство 1-й гильдии плата увеличилась с 265 до 600 

рублей, а 2-й гильдии с 25-65 до 30-100 рублей. 5 июня 1884 г. были введены 

новые оклады. За свидетельство 1-й гильдии стали платить 565 рублей, 2-й 

гильдии от 40 до 120 рублей. В 1885 г. были введены процентные 

раскладочные сборы, достигавшие 5% с чистой прибыли.  

В 90-е гг. наблюдался рост численности купечества, который 

продолжался вплоть до 1899 г. Однако в 1898 г. был принят новый налоговый 

закон, который привнес существенные изменения. В отличие от прежнего 

                                                
21 Бойко В.П. Купечество Западной Сибири в конце XVIII-XIX в. Очерки социальной, 

отраслевой и ментальной истории. Томск, 2009. С. 28.  
22 Там же. С. 29. 
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законодательства данный нормативно-правовой акт делал объектом 

обложения не предпринимателя, а предприятие. Теперь предприниматели, 

желавшие пользоваться сословными правами и привилегиями, должны были 

одновременно с выборкой промыслового свидетельства взять на свое имя и 

сословное купеческое свидетельство. Помимо этого, чтобы заниматься 

предпринимательской деятельностью, теперь было необязательно состоять в 

купеческом сословии24.  

Исследователи истории купечества единодушно отмечают, что с 

введением акта 1898 г. численность выбранных купеческих свидетельств во 

всех сибирских городах начинает устойчиво снижаться и эта тенденция 

продолжается вплоть до отмены сословий в 1917 г. Однако по мнению 

большинства сибирских историков купечество в Сибири в силу специфики 

социального состава населения продолжало составлять важную и 

крупнейшую по численности часть буржуазии и в начале XX в.  

С другой стороны, реформа 1898 г. породила категорию так называемых 

«неторгующих» купцов. Теперь купцу, чтобы состоять и дальше в сословии, 

было не обязательно заниматься предпринимательством и выкупать 

промысловое свидетельство. Данное нововведение было выгодно для тех лиц, 

кто желал остаться в купечестве и для кого сословные привилегии имели 

особое значение25. К такой категории относились евреи. Как отмечает 

забайкальский историк Кальмина Л. В., для евреев пребывание в гильдии было 

не просто демонстрацией материальной состоятельности. Деньги расширяли 

для них рамки гражданских свобод, которые были тем шире, чем больше 

денежное состояние. Все это привело к увеличению численности евреев в 

составе сибирского купечества 1-й гильдии26. Так, в начале XX в. в Восточной 
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Сибири уже более половины гильдейских капиталов принадлежало купцам 

еврейской национальности27. 

Таким образом, численность и состав купеческого сословия на 

протяжении века находились в прямой зависимости от правительственной 

политики. Если в 1-й половине XIX в. государство было настроено на 

сохранение и укрепление сословной организации предпринимательства, то на 

протяжении века стала прослеживаться тенденция увеличения налогового 

гнета. В пореформенное время фискальная политика государства по 

отношению к купечеству стала вытеснять сословную.  

Все приведенные в статье данные демонстрируют приоритет 

фискальной политики как фактора, повлиявшего на изменение численности и 

состава сибирского купечества. Повышение налоговых сборов на протяжении 

столетия приводило к резкому сокращению численности даже на фоне таких 

сдерживающих факторов, как экономический подъем региона и увеличение 

населения. 
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