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Купцы в истории человечества — одна из ярких и своеобразных общественных групп. Если абстрагироваться, то экономиче-
ская сторона жизни любого от позднепервобытного до постиндустриального общества состоит из трёх сфер: непосред-
ственного общественного производства материальных и духовных (интеллектуальных) благ, обмена, распределения. В каж-
дой из этих сфер были заняты, говоря обыденным языком, труженики с интеллектуалами, торговцы и управленцы 
с потребителями. В доклассовых обществах эти сферы выступали «вещью в себе» нерасчленённо, но в традиционных заня-
тые в них люди юридически обычно наследственно закреплялись, то есть превращались в сословия.

Сфера обмена, от межплеменных до развитых цивилизационных её форм, осуществляла коммуникативные, посреднические 
функции между другими сферами. С одной стороны, обеспечивалась жизненно важная экономическая связь между разного 
профиля тружениками. По сути дела торговцы были опосредованно участниками общественного производства, обеспечи-
вая в разные эпохи в различной степени условия, сам производственный процесс, пространственное передвижение потре-
бительных и товарных ценностей. Это делало профессионально-занятых в торговле лиц особым классом. Разнообразие 
почвенно-климатических условий внутри каждой страны и особенно между ними, появление специализации, товарного 
производства, индустриальных технологий объективно создавали ещё одну мощную мотивацию их деятельности. Она на-
рушала автономию естественно-географической специализации труда, создавая с античности периодически мировые хо-
зяйства. Другая функциональная сторона торговли — посредничество между первой и третьей сферами, то есть удовлет-
ворение запросов и нужд управленцев и лиц, занятых в инфраструктуре общества.

Специфическая функция торговли наиболее выпукло обнаруживалась в традиционных обществах с их замкнутостью, разной 
степенью остроты непрерывных конфликтов на классовой, этно-национальной, религиозной и природно-хозяйственной 
основе.

Особый посреднический труд в торговле предъявлял и формировал особые морально-этические и нравственные требования 
и установки. Они перерастали в такие профессиональные качества как этническая и религиозная терпимость, толерант-
ность и гибкость по отношению к представителям различных сословно-классовых групп, любознательность, восприимчи-
вость к новому (креативность), обязательность и честность в отношениях с партнёрами, деловой прагматизм, рационализм. 
Однако если все эти качества подчинялись золотому тельцу, а соблазн был велик, ибо торговец постоянно имел дело с цен-
ностями, многие из этих качеств девальвировались и превращались в свою, всем известную, противоположность. С веками 
у профессионально занятых в сфере обмена групп лиц и даже у некоторых народов это ушло в подсознание, стало менталь-
ной составляющей этно-национального характера. 

Наиболее явной качественной определённостью общества, занятого торговлей, являлось юридически выделенное купече-
ство.

Российское купечество имело ряд черт, связанных с особенностями исторического пути своей страны. Во-первых, оно было 
сравнительно немногочисленным, хотя как определённую группу,  его уже знает первая статья Русской правды XI века. 
«Купчина» особо уже был выделен среди лично свободных людей. В Новгородской же земле существовала даже купеческая 
корпорация, которая имела свой страховой фонд. 

 В последующие столетия крупные купцы образовали корпорации гостей, гостиной и суконной сотни. Мелкие же торговцы  
и ремесленники, жившие в городах и сельской местности, назывались посадскими людьми. С петровских времён, с 1721 
года, во время проведения первой подушной переписи и её ревизии торговцев города и деревни по имущественному цензу 
выделили в гильдии, обязав их всех жить по городам. При Екатерине II все сословия получили право на свободу торговли 
и предпринимательства. При этом по Манифесту 17 марта 1775 года торговцы, показавшие капитал недвижимостью и про-
чими средствами более 500 рублей могли войти в состав третьей гильдии, свыше 1000 рублей – во вторую, а более 10 тысяч 
рублей – в первую гильдию. Позже имущественный ценз не раз повышался, например, в 1807 году соответственно до 8,20  
и 50 тысяч рублей. Тогда же крупные торговцы из крестьян и мещан могли не записываться в гильдии, а по торговым сви-
детельствам трёх разрядов платили равные с гильдейцами налоги. В 1863 году третью гильдию упразднили. Гильдейцы 
получали сословное право именоваться купцами и пользоваться данными им привилегиями. С 1898 года гильдейские сви-
детельства перестали выписывать на владельцев капитала. Налоги и сборы стали определять с предприятий и заведений, 
независимо от сословной принадлежности их владельца. Поэтому в начале ХХ века звание «гильдейский купец» стало схо-
дить на нет. Желающие именоваться просто купцами выбирали особые свидетельства, уплачивая 50 или 20 рублей. 
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Особенности демографо-экономического развития страны, такие как низкая плотность и постоянная миграция населения, 
малочисленность городов с их аграрным характером (Б.Н. Миронов), низкая производительность, крестьянского труда из-
за во многом экстремального кормящего ландшафта (Л.В. Милов), — все это обусловило длительную натуральность хозяй-
ства и слабость, по сравнению с внешней, внутренней торговли, а, следовательно, – низкий процент торгово-ремесленного 
и городского населения: 1процент – в середине XVI века, 3 процента – в конце XVII, 6 процентов – в XVIII и 16 процентов 
в начале XX веков.

Формирование всероссийского рынка шло с XVI и завершилось к началу XX века в трёхчленной системе: местные торжки, 
областные с межобластными и всероссийские ярмарки. Последних, как центров общероссийского товарного обращения, 
было немного: старейшие Московская, Нижегородская Макарьевская, Свенская, Ирбитская и другие ярмарки. Огромные 
расстояния непомерно увеличивали накладные расходы, а преобладание продовольственных товаров из животного и рас-
тительного сырья увеличивали торговые риски. Именно в России родилась горькая пословица «за морем тёлушка – полушка 
(четверть копейки), да рубль перевоз», справедливость которой мы и сейчас ощущаем на своих кошельках...

Во-вторых, в России существовала большая затратность торгового капитала. Огромная территория страны (уже к концу XVII 
века Россия была самым большим государством в мире), наличие всех мыслимых природно-климатических зон делали 
острой необходимостью иметь хотя бы минимум общественной торговой сети, а она очень дорого обходилась. Только с про-
ведением железных дорог торговля стала медленно отходить от неэквивалентного обмена, когда меновую стоимость товара 
определяла не себестоимость его производства плюс средняя оплата посреднического труда и транспортных расходов, а по-
требность потребителя, наличие и доступность товара. Именно эта последняя, именуемая потребительной стоимостью, 
определяла продажную стоимость того или иного изделия либо продукта, которая могла превышать во многие  разы чисто 
экономическую составляющую общей цены. Поэтому российские купцы годами могли придерживать товары, создавая пе-
чально известный и в советское время дефицит, правда, имеющий другую природу. Можно поэтому сказать, что торговля  
в средневековом обществе носила в основном спекулятивный характер. Естественно, его рецидивы встречаются и в совре-
менном обществе, особенно в переломные моменты истории, особенно неприятно часто – именно в России.

В силу названных обстоятельств накопление оборотных средств и начального купеческого капитала в России шло очень мед-
ленно. Данный процесс при этом носил обратный характер из-за профессиональных рисков и незащищенности их от про-
извола властей, особенно на местах. Долгие годы основные средства (разного рода недвижимость) в деревянной России 
буквально улетучивались в огне пожаров. Отзвук этой ненадёжности слышится в ироничном названии отечественного ру-
бля «деревянным». Купцы неохотно вкладывали средства в промышленное производство, предпочитая «быстрые» деньги; 
они с опаской относились к технологическим сложностям крупного товарного производства даже мануфактурного типа. 

Исключение составляло винокурение – из-за высокой доходности и простой, восходящей к народной, технологии получения 
«горячего хлебного вина», как называли с XVII века спирт и водку. Откупая у казны на четырёхлетние сроки право на «вы-
курку» и продажу питья, купцы арендовали или строили за казённый или свой счёт винные заводы; поставляли «хмельное 
зелье» в казённые арендованные или свои кабаки, питейные дома и винные выставки, нанимая целовальников-продавцов. 
Цены на поставку хлебного вина в казну – продажные, оптовые и розничные – согласовывались с губернаторами и особым 
центральным ведомством. Государство забирало львиную долю чистой прибыли (себестоимость ведра спирта равнялась со 
второй половины XVIII века 40-60 копейкам, а продавалось от 4 до 6 рублей). Из них только легально купцам-откупщикам 
доставалось 10-20 процентов. 

Основной рабочей силой были деклассированные элементы (ссыльные, беглые – гулящие люди), а также задолжавшие казне 
крестьяне и мещане (недоимщики). А коль принудительный труд был основным, то прибыль купцов являлась частью фео-
дальной централизованной ренты-налога, а сами откупщики по сути дела выступали субфеодалами. Некоторые же из них 
оформлялись сословно юридически во дворянство. С введением акцизной системы в винокуренной промышленности, ку-
печеские капиталы стали широко вливаться в эту «пьяную» отрасль экономики. 

Только в XIX веке часть гильдейского купечества стала одновременно предпринимателями, особенно в лёгкой промышлен-
ности, где оборачиваемость капиталов была значительно быстрее. Это известные русские фамилии: Морозовы, Прохоровы, 
Мамонтовы… Однако самые крупные предприниматели России к началу XX века, по мнению П.Г. Рындзюнского, всё же 
вышли из крестьян: Третьяков, Рябушинские и другие. 

С XVI века российские купцы, особенно из Поморья и Урала, активно участвовали в русском освоении огромной Сибири ко-
торая увеличила территорию Российского государства более чем в два раза. Важно подчеркнуть, что в Сибири торговлей 
занимались многие, но крупных купцов было мало. Так, в середине шестидесятых годов XVIII века в сибирском купечестве 
состояло около 14 тысяч человек  мужского пола, но наиболее состоятельных во всей Сибири было лишь 470 человек. С вве-
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дением гильдейства численность купечества резко сократилась до 27 тысяч человек во всей России, из которых около  
5 процентов составляли сибирские купцы. К началу XX века удельный вес сибиряков среди российских гильдейцев снизил-
ся, составив всего лишь 2 процента. 

Численность, пути формирования и содержание деятельности купцов Приенисейского края зависели, в первую очередь, от 
ряда факторов – степени заселённости территории, хозяйственного потенциала и экономической конъюнктуры, зависящей 
от особенностей природно-хозяйственных условий и политики центра.

Демографический фактор был в целом неблагоприятным. Приенисейский край занимал 10 процентов всей территории Рос-
сии, но плотность населения была очень низкой. В начале XVIII века русских в Сибири стало больше, чем коренных жите-
лей, – около 35 тысяч душ обоего пола (сегодня это жители одного городского микрорайона). К 1861 году население выросло 
в 10 раз, составив около 350 тысяч человек, в том числе до 45 тысяч инородцев. Только перед Первой мировой войной на-
селение Енисейской губернии достигло одного миллиона человек, причём, половина из них – недавние переселенцы из раз-
личных губерний Российской империи. При этом если население края составляло около 20 процентов общесибирского, то 
доля купцов-гильдейцев Приенисейского края в Сибири была в 2 раза ниже, не превышая 10 процентов. 

Экономическое развитие Приенисейского края, как и всей Сибири, зависело также от заинтересованности центра в её при-
родных ресурсах. Купцы активно содействовали превращению Сибири в экономическую колонию – источник дешёвого 
сырья, рабочей силы и рынка сбыта товаров из метрополии. В тоже время они, вместе с вольными переселенцами, способ-
ствовали появлению новых отраслей хозяйства, городских форм общественно-политической жизни и культуры. Потенци-
альные экономические возможности края были огромнейшими, но в то время реализовать их не было объективной возмож-
ности. 

Крайне благоприятная  для купцов Приенисейского края деловая конъюнктура для получения сверхвысоких доходов склады-
валась трижды. Первая в XVII веке – в пушном промысле. На начальном этапе колонизации Сибири, по подсчетам красно-
ярского историка П.Н. Павлова, сибирские пушные богатства – мягкое золото, давали более 20 процентов ежегодного госу-
дарственного дохода всей России. На Приенисейский край приходились каждые 4 соболя из десяти и 3 рубля 50 копеек из 
10 рублей общесибирской пушной добычи. Почти половину пушнины добывали промысловые артели, организованные на 
средства купцов. Они сами или их приказчики давали необходимые для охоты средства, называемые «ужиной» (до пуда 
хлеба, обувь, одежду, топоры, ножи – всего на 18-25 рублей). За это покрученик, как называли промысловика, получавшего  
всё это под письменную запись – покруту,  должен был отдать  по завершению промыслового сезона половину или две тре-
ти добытой пушнины. Это не был вольный найм с займом, а купец становился не капиталистом, а членом своеобразной 
простой кооперации, ибо охотник получал не плату за труд, а часть общей прибыли, что делало его пайщиком, а не наёмным 
работником с элементами личной несвободы. Главными организаторами пушного промысла в енисейской тайге, а также 
крупными скупщиками пушнины были московские и поморские гости, а также члены гостиной сотни: К. Босой, В. Федотов-
Гусельников, Б. Щепоткин, В. Шорин, Усовы, Исаак и Никифор Ревякины, М. Ерофеев, Грудицыны, Е. Елизов, С. Чанчи-
ков, П. Цыбин, И. Денисов, Б. Балезин, А. Осколков, братья Ушаковы и другие

Однако из-за перепромысла соболя с конца XVII века многие капиталы ушли. В XIX – XX веках в пушной артельный промы-
сел вкладывались уже местные капиталы: енисейцев  Кобычевых, Дементьевых, Кытмановых, Ерлыковых, Барановых, Ба-
шуровых; красноярцев – братьев Пороховщиковых; ачинцев – Максимовых; минусинцев – Сафьяновых.

Второй мощный импульс для активного участия купечества в производственной жизни края и получения сверхдоходов при-
ходится на 30 – 50 годы XIX века. Тогда в крае сложились Ачинский, Минусинский и Енисейский золотопромышленные 
округа. В 1847 году 119 приисков Енисейской губернии дали 1305 пудов золота или 90 процентов годовой добычи страны  
и более 40 процентов – мировой добычи. В золотопромышленности было занято 25-30 тысяч рабочих, из них на три четвер-
ти – жители Енисейской губернии, в основном, ссыльнопоселенцы. Однако местные купцы, кроме отдельных первогиль-
дейцев, в том числе родоначальник династии Кузнецовых – Иван Кириллович Кузнецов, не участвовали непосредственно 
в переработке золотосодержащих песков, а поставляли на прииски оборудование и съестные припасы. Редким исключением 
был домашний учитель Н.К. Сидоров, который открыл закон золотого шлейфа и застолбил около 200 золотоносных участ-
ков. Сдавая их в аренду из расчёта за пуд добытого золота 1000 рублей, он быстро стал миллионером.

С начала шестидесятых годов XIX века  «песошное» золото стало иссякать, но Енисейский золотопромышленный район оста-
вался ведущим. В конце восьмидесятых годов в губернии насчитывалось 9 из 27 сибирских крупных компаний с годовой 
добычей свыше пяти пудов золота каждая: наследники Переплётчикова – 27 пудов 12 фунтов (443.9 кг); товарищество Вос-
тротиных – 14 пудов 14 фунтов; Н.В. Асташев – 14 пудов 3 фунта; И.А. Данилов и К°– 11 пудов 10 фунтов; И.П. Кытманов – 
11 пудов; товарищество братьев Кузнецовых (детей Петра Ивановича Кузнецова) – 8 пудов 16 фунтов; компания В.А. 
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Ратькова-Рожнова и наследников Черемных – 7 пудов 38 фунтов; акционерное общество Минусинских приисков – 6 пудов 
24 фунта; компания Зотова и Полежаева – 6 пудов 13 фунтов; И.Д. Черемных и К – 5 пудов 5 фунтов. 

В девяностые годы XIX века, по данным сибирского историка Г.Х. Рабиновича, самыми крупными золотопромышленниками 
в Енисейской губернии были гильдейские купцы, или бывшие купцы, вошедшие в состав почётных граждан. Это И.П. 
Кытманов, Е. Мотонин, М. Гусева, П.Я. Прейн, И. Некрасов, С.Т. и Т.С. Востротины, А.А. Саввиных, В. Харченко, В.Ф. 
Хилков. Вместе с тем доля купцов в этой отрасли снижалась: в 1893 году она составляла 39 процентов, а через 10 лет –  
27,6 процента. Правда следует отметить, что енисейские купцы-золотопромышленники были у истоков промышленного 
технического прогресса. Пионерами дражной добычи золота в Сибири было товарищество, а затем акционерное общество 
«Драга», возникшее в 1898 году с основным капиталом в 150 тысяч рублей. Учредителями общества были томич Н.В. Аста-
шев, красноярские капиталисты П.К. Гудков, Александр Петрович Кузнецов (внук Ивана Кирилловича Кузнецова),  
А.А. Саввиных, И.А. Хейн, енисеец Баландин. В 1914 году в Енисейской губернии насчитывалось 27 драг, в том числе  
в Енисейском горном округе – 26. Первая драга была доставлена аж из Австралии!.. Однако в начале XX века почти все 
купцы-золотопромышленники губернии отошли от дел и превратились в рантье, живущих на проценты со своих капиталов, 
вложенных в акции.

Новые деловые предпринимательские возможности открылись приенисейскому купечеству в связи со строительством самой 
протяжённой в мире Транссибирской железнодорожной магистрали. Многие купцы поправили свое положение подрядами 
на поставку шпал, металла, других материалов и особенно прокладкой отдельных участков дороги по территории Енисей-
ской губернии. Миллионерами в этом деле стали Тонконоговы, Даниловы, И.В. Кулаев, завещавший в эмиграции будущему 
демократическому Красноярску огромную сумму денег, и некоторые другие. 

При характеристике социальной сущности этих купцов следует учесть, что строительство шло очень быстро, так как велось 
артельным способом на принципах простой кооперации, апробированных ещё в пушном промысле. Артельщики, в рамках 
оговорённой суммы в контракте с главными подрядчиками-купцами, сами организовывали все работы со своими материа-
лами до их заключительной сдачи. Поэтому купцы, как ведущие подрядчики, получали посредническую предприниматель-
скую прибыль, а члены артели – прибыль трудового характера.

В других отраслях хозяйства Приенисейского края купечество не могло развернуться из-за узости внутреннего рынка, отсут-
ствия соответствующей рабочей силы, огромных возможностей у жителей для ведения натурального, комплексного типа, 
хозяйства. Поэтому попытки заняться частным металлургическим производством были неудачными. Их предпринимали 
Пиленков из Енисейска; верхотурские купцы Походящин и Власьевский; архангелогородец Д.И. Лобанов (выплавка железа 
близ Енисейска); московский  купец Савельев, арендовавший казённый Ирбинский железоделательный завод; енисейский 
купец Сотников, пытавшийся освоить норильские руды.

Небольшими и недолговечными в XIX веке были бумажная фабрика ачинца Родионова и сахарный завод минусинского купца 
Гусева. Купцы отказались от Абаканского железного завода, который пытались сохранить артельно сами рабочие. Не смогли 
подняться и удержаться из-за недостатка средств енисейцы,  пытавшиеся освоить солеварение… Их ещё в конце XVII века 
сменили местные предприимчивые монастырские старцы, а позже казна. 

Заметнее были купцы в коммерческом транспорте. Организаторами пароходства на Енисее выступили купцы Баландины, 
Кытмановы, Мотонины, Щёголевы.

Из занятий в местной промышленности в XVII – XIX веках доросли до купцов очень немногие, например мыловары Новико-
вы, кожевники и обувщики Калашниковы и В.М. Комаров, делатели сальных свеч Иноземцевы, портной и иконописец 
Сколков…

Участие купцов в традиционной для русских земледельческой сфере было разнонаправленным, но заметным. До XVIII века 
хлеб активно завозили пришлые купцы, а некоторые даже пытались организовать товарного типа хозяйства. Но «слободчи-
ки» типа Григория Цыпани в низовьях Енисея, неподсудные местным властям, не прижились. На долю купцов пришлись 
транспортные заботы (поставки в бесхлебные районы, на казённые заводы, частные прииски, военные гарнизоны). В XVIII – 
XIX веках крупными скупщиками и хлеботорговцами были Ушаковы, Пиленков, М.Ф. Хорошев, В. Елтышев, А. Данилов, 
П. Цихилев, братья Пороховщиковы, Коростылёвы, И. Ерлыков, М. Каминер, Ф. Кытманов и другие.

Очень привлекательным своей доходностью было винокурение. Однако подряды на выкурку и продажу «горячего» вина тре-
бовали больших средств и в XVIII – середине XIX веков многим были не под силу. Местные купцы обычно оказывались 
подручными (винными поверенными, сидельцами, комиссионерами, комиссарами, смотрителями и прочими) у крупных 
столичных, уральских и западносибирских купцов-подрядчиков или дворян. Так, красноярский купец третей гильдии из 
нижегородских поповских детей Фёдор Васильевич Деяновский в 1783 году находился у откупщика Д.И. Лобанова в «услу-
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гах», то есть ведал продажей вина в Красноярском уезде. В первой половине XIX века около двадцати купцов в Енисейской 
губернии работали на крупнейшего в Сибири винного откупщика Бенардаки, имевшего свою контору в губернском Крас-
ноярске.

Собственно купеческое винокурение стало бурно развиваться с начала шестидесятых годов XIX века, когда им разрешили за-
ниматься лицам любой сословной принадлежности. Нужными капиталами для строительства винных заводов располагали 
гильдейцы. Во второй половине XIX века в Енисейской губернии появилось десять подобных предприятий. Их владельца-
ми были И. Щёголев, И. Некрасов, А. Ярилов, Н. Токарев, Мильштейн с Хотимским, Колобов с женой, Харченко, супруги 
Хижинские, А. Данилов, Г. Юдин.

Купеческие винокуренные заводы являлись предприятиями капиталистического типа, на них использовался вольнонаёмный 
труд с договорной оплатой, применялись паровые двигатели, ректификационные установки. В соответствии с заводскими 
законами, при заводах открывались лавки, больницы, жилые казармы, начальная школа. В этом плане выделялись Алексан-
дровский завод Даниловых и Леонидовский – Юдиных.

Безусловно определяющей сферой занятости приенисейского купечества была торговля. Этому способствовало редкостное 
разнообразие почвенно-климатических условий края. Считается, что в нём есть все природные зоны – от ледяных до на-
стоящих пустынь. Обычно выделяют четыре основные зоны – полярную, таёжную, лесостепную и степную. Так сама при-
рода предопределила чёткое разделение труда на естественно-географической основе между охотниками, рыболовами, зем-
ледельцами, ремесленниками и скотоводами края. С другой стороны, постоянный приток пришлого населения, которое 
сталкивалось с трудностями первичного обустройства, тоже стимулировал рыночные связи как внутри края, так и с сосед-
ними регионами Сибири, европейской России и зарубежных стран: Китаем, Монголией, Бухарой.

Интересно, что в 1820 годах в крае шло постоянное сокращение объёмов и номенклатуры товаров по сравнению с первым эта-
пом колонизации. Когда русские первопроходцы обживались на берегах Енисея, то они нуждались практически во всём. До 
второй половины XVII века российские купцы поставляли более 280 наименований различных изделий и материалов. Вво-
зились три группы товаров: западноевропейские, восточные и русские. Они реализовались на самых крупных в крае Ени-
сейской и Туруханской ярмарках. Уже в XVII веке августовская ярмарка Енисейска собрала сотни российских, сибирских  
и даже некоторых иностранных купцов (китайцев, бухарцев, армян, монголов). На июньскую ярмарку для купли-продажи 
в город приходило почти всё взрослое население Туруханско-Таймырского района. К началу XVIII  века, по мере складыва-
ния местных ремёсел и промыслов, поток товаров сократился более чем в два раза. 

Трудно переоценить пионерный вклад купечества в формировании транспортной сети края с центрами товарного обращения. 
До второй половины XVIII века действовали две крупные межобластные ярмарки, а потребности местного обмена удовлет-
воряли торги и базары в уездных городах и в административных центрах.  Обычно торговали по воскресным (седьмичным) 
дням, но во второй половине дня, когда кончалось воскресное богослужение. Правда, изобретательные торговцы нашли 
выход обойти этот запрет: они в это время обслуживали покупателей через дверь, не открывая саму лавку.

С ростом населения в XIX веке сфера обмена явно расширилась, хотя механизм торговли остался прежним. К началу этого 
столетия с развитием товарно-денежных отношений в крае сформировались  пять экономических районов. Туруханский 
район был чисто промысловым, Енисейский – торгово-ремесленным с натуральным земледелием, Красноярский – торгово-
земледельческим, наконец, Ачинско-Минусинский – земледельческо-скотоводческий с товарным уклоном.

Центрами товарного обращения были уже одиннадцать довольно крупных ярмарок. На них в среднем ежегодно привозили на 
69 тысяч рублей товаров; на 18 тысяч рублей продавали местных изделий. Самой крупной была Ачинская ярмарка. Однако 
основная масса товаров шла не через ярмарочную торговлю, а через городские и сельские лавки, через развозную и разнос-
ную торговлю. Купцы и их приказчики разъезжались летом, как писал А.П.Степанов в своей книге «Енисейская: губерния», 
«по крестьянам и татарам, с деньгами; особенности с товаром...». Это были ткани, сахар, шелковые платки и другие товары. 
Скупленный или выменянный крупный и мелкий рогатый скот продавали в Красноярске, Енисейске и других пунктах. 

Зимой, в ноябре и первой половине декабря, производилась закупка пушного товара, который отправляли на Ирбитскую яр-
марку и в Москву, а также в Кяхту – для торговли с Китаем. Продажа часто шла в долг под будущий урожай, что усиливало 
кабальную зависимость слабых хозяйств и их принудительное вовлечение в рыночные связи. Торговлю все крепче забирали 
в свои руки самые крупные купцы-первогильдейцы. Именно так расторговался Иван Кириллович Кузнецов. Владельцы 
мануфактур и золотопромышленники, как правило, торговали сами, беря со своих работников за поставленные товары 
втридорога.

Золотопромышленность оказала большое влияние на развитие торговли. Она содействовала росту наёмного труда и привозу 
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товаров из-за Урала. С другой стороны, местные торговцы и ремесленники несли от этого потери, так как их продукция 
была дороже привозной, заводской.

Все товары доставлялись на лошадях. Извозный промысел был очень распространён в волостях по Московскому и Енисейско-
му трактам. Грузы возили на тройках и парами. На три-четыре лошади полагался один работник. С возом в 25-30 пудов 
покрывали до ста верст (117 км) в сутки. На почтовых ездили в два раза быстрее. По официальным данным, всего в начале 
сороковых  годов XIX века извозом занималось более полутора тысяч дворов. 

Особенно масштабными стали перевозки с появлением золотопромышленности.
Внутренняя торговля на рубеже веков осуществлялась по-прежнему как стационарно, так и на ярмарках и базарах. В 1905 году 

в губернии существовало 730 лавок и 251 магазин; имелось 387 казённых и частных заведений по продаже спирта, водки, 
вина, пива; 2277 мест по торговле табачными изделиями.

Ярмарочная торговля тоже расширилась. Она велась уже на 27 ярмарках. Но они относились к самым низким, 4 и 5 разрядам. 
По величине оборота ярмарки были средними оптово-розничными (оборот до 100 тысяч рублей) и мелкие розничные с обо-
ротом до 10 тысяч рублей.

В начале XX века общая сеть грунтовых дорог равнялась почти 30 тысячам вёрст, из них улучшенных и обыкновенных с по-
лотном не менее 6,5 метров было полторы тысячи вёрст; 25 тысяч вёрст просёлочных дорог и 751 верста вьючных дорог. 
Улучшенными дорогами считались Красноярско-Енисейская, Енисейско-Туруханская, а также Ачинско-Минусинский по-
чтовый тракт и Ачинско-Енисейский коммерческий тракт, а также Усинская дорога в Урянхайском крае. Вместе с тем, мас-
штабы товарного обращения были сравнительно не велики, а ведь именно торговля являлась основной сферой приумноже-
ния купеческих капиталов. Это определило их низкую структуру. 

В 1775 году в крае не было ни одного первогильдейца; в 1820 году – только один купец в первой гильдии; в 1835 – по одному 
первой гильдии в Енисейске и Красноярске и только два второй гильдии в Енисейске и Ачинске; в 1862 – 8 первой гильдии, 
44 второй гильдии и 227 третьей гильдии; 1882 – 12 первой гильдии (четыре в Минусинске, по три в Красноярске и Канске; 
два в Енисейске). Повышенные торговые риски обуславливали неустойчивость капиталов. Например, в 1868 году числи-
лось в Енисейской губернии 49 первогильдейцев, а через 10 лет их уже было только одиннадцать. 

Ещё масштабнее происходила ротация в составе третьегильдейцев (с 1863 года – купцов второй гильдии ). За период с 1775 по 
1917 годы гильдейских капиталов объявлялось более тысячи, а сохранилось только около ста. Текучесть купечества, как 
видим, была большой. По мнению красноярского историка Е.А. Болонкиной, каждые 14 лет состав купцов обновлялся. 
Устойчивость купеческих капиталов была не высокой, тем более что до середины XIX века купцы из старожильческого на-
селения губернии были в меньшинстве. Семейных капиталов, которые сохранялись более пятидесяти лет, было совсем не-
много. По мнению историка И.О. Туман-Никифоровой, стабилизация гильдейских капиталов произошла в начале – сере-
дине восьмидесятых годов XIX века. Среди таковых можно отметить: по Красноярску – династию Кузнецовых;  
по Канску – И.Н. Некрасова и клан Гадаловых; по Енисейску – династии Дементьевых, Кытмановых и Баландиных;  
по Минусинску – Яриловых, Гусевых, а также Даниловых, которые позже перешли в енисейское, а затем в красноярское 
купечество. В первой гильдии остались наиболее сильные предприниматели. При этом следует учесть, что по разным при-
чинам некоторые самые крупные гильдейцы постоянно переписывались совсем в другие города, в том числе в обе столицы, 
или  же переходили в разряд иногородних. Кроме соображений престижа они руководствовались уменьшением тягот от 
городских служб или уходом от трений с местными властями. Одним из первых подал пример родственник Ивана Кирил-
ловича Кузнецова – Александр Фёдорович Кузнецов. Затем последовали Г.В. Юдин, М.К. Сидоров и другие.

Купечество Приенисейского края было довольно пёстрым по территориальному, сословному и национальному признакам. 
Среди гильдейцев были выходцы из местных старожилов – крестьян, бывших казаков – разночинцев, посадских (с 1775 года 
мешан и цеховых). До середины XIX века они составляли меньшинство. Купцами становились пришлые из Европейской 
России, русского Поморья, Урала, Алтая и Западной Сибири: купеческие сыновья, крестьяне, горожане, иностранцы, от-
дельные ссыльные и ясачные люди. Так, по подсчетам Е.В. Комлевой в городах Енисейской губернии с 1845 по 1863 годы  
проживал 21 иностранный купец, в том числе, 15 немцев, три француза, два англичанина и один датчанин. 

Любопытно, что среди выходцев из Европейской России в XIX веке были заметны владимирцы – потомки земляков основате-
ля Красноярска Андрея Дубенского, имевшего небольшую родовую вотчину во Владимирском уезде.

На формирование и развитие приенисейского купечества и их капиталов, как ни странно на первый взгляд, негативно по-
влияло центральное положение края по отношению к двум другим сибирским регионам – Иркутской и Томской  губерни-
ям. По отношению к ним Енисейская губерния являлась соответственно восточной и западной окраиной. С XVII века То-
больск, а позже Томск с горнозаводским Барнаулом и Иркутск, как самые крупные административно-территориальные 

12 | Во славу любезного Отечества 
| Семья Кузнецовых в истории Красноярска и России



хозяйственные и культурные центры, стягивали к себе и капиталы, и предприимчивых переселенцев со старожилами-
сибиряками. До XIX века особенно привлекали возможности получать огромные доходы от первичного освоения юго-
запада Сибири, Забайкалья, Камчатки и Северной Америки, а также выгоды казахстанской и китайской торговли через 
Кяхту. Буквально единичные купцы оседали на берегах Енисея, предпочитая посылать туда своих сыновей (Щёголевы, Ба-
ландины, Гундобины), или агентов-приказчиков для сезонных торговых операций. 

В целях успешного ведения дел расторопных и толковых помощников материально заинтересовывали частью купеческой при-
были, делая их со временем своими младшими компаньонами. Таким, вероятно, был и путь основателя красноярской дина-
стии Кузнецовых – Ивана Кирилловича Кузнецова. Некоторых же из купцов вводили компаньонов в свой семейный круг 
или опекали членов их семей, в частности, давали деньги на обучение в гимназиях и университетах.

Одиночные энергичные и предприимчивые, но неимущие пришлые и ссыльные со временем обзаводились семьями и могли 
положить начало уже местным купеческим династиям. К ним можно отнести, к примеру, династию красноярских купцов 
Нашивочниковых, начало которой положили ссыльные; хорошо был известен купец из Енисейска Н.Ф. Дудкинский – из 
вяземских крестьян… Только открытие Енисейской губернии несколько привлекло купечество возможностями использова-
ния местного административного ресурса.

Каким же было социальное лицо приенисейского купечества? 
До хрущевской оттепели традиционно их классовую сущность определяли как буржуазную, причём, как в производстве, так  

и в торговле. Первый историк-марксист Н.М. Покровский даже писал об особом торговом капитализме, а В.И. Ленин – 
 о «купцах-капиталистах». Подобная трактовка у ряда историков-сибиреведов встречается до сих пор в отношении купцов 

XVII – первой половины XIX веков и их деятельности в товарном пушном промысле сибирских и камчатских соболей, се-
вероамериканских морских зверей, товарном рыболовстве, в заведениях по переработке животного сырья (кожевни, мыло-
варни, свечные заведения), в солеварнях, винокурении и золотопромышленности.  Действительно, с XVII века в техниче-
ском отношении на мануфактурном уровне производство могло быть крупным, а, следовательно, товарным. Однако главная 
составляющая буржуазного производства – рабочая сила – могла быть иного характера, чем вольный найм. С одной стороны, 
как уже отмечалось, винокуренные заводы купцов-откупщиков до введения акцизов в начале шестидесятых годов XIX века 
обслуживались принудительным трудом ссыльных, каторжников и казённых должников-недоимщиков. С другой стороны, 
в случае вольного найма в речном, лесном и морском пушных промыслах, а также в артельном строительстве работник был 
непосредственно материально заинтересован в результатах своего труда, являясь пайщиком и получателем своей доли при-
бавочного продукта (прибыли). 

Эти отношения простой кооперации бытовали во всех эпохах, когда требовались превышающие возможности малого хозяй-
ства материальные средства и трудозатраты. Наконец, во второй половине XIX века немногие купеческие кожевенные, 
мыловаренные, мукомольные, свечные и прочие «заведения» были небольшими и базировались в основном на семейном 
труде. Наёмные же работники (а в Сибири это чаще всего были ссыльные на своём пропитании и неимущие переселенцы) 
обычно кроме платы получали долю произведённой продукции (у крестьян – доли приплода скота и часть урожая в виде 
«присевка»).

Такого же характера патриархальные и патерналистские, но неизбежные в традиционном обществе экономические отноше-
ния, ярко проявлялись и в сфере торговли. В сибирских условиях торговые агенты крупных купцов были рассеяны по от-
даленным торговым точкам и заведениям в волостях, уездах-округах и губерниях. Поэтому они нередко имели на доверии 
полную самостоятельность в хозяйских делах. Это предполагало, как выше отмечалось, их личную материальную заинтере-
сованность в торговой прибыли. Они нередко превращались в компаньонов и участников даже общего с хозяином семейно-
го купеческого капитала. Только с конца XIX – начала XX веков с развитием крупного товарного производства с преобла-
данием чисто наёмного труда сибирское купечество, в первую очередь в промышленности, стало превращаться в буржуазию 
с соответствующими ментально-психологическими и ценностными установками. Поэтому совсем неслучайно, что до этого 
купцы идентифицировали себя, в первую очередь, с дворянством, всячески добиваясь этого сословного статуса.

При почти полном отсутствии в Сибири дворян-помещиков и высокой служебной подвижности дворян-чиновников, купече-
ство играло видную роль в общественной и культурной жизни тогдашнего общества. 

Грамотность гильдейцев была в разы выше общей. Так, в 1776 году енисейские купцы на 73,8 процента владели грамотой.  
В 1828 году этот показатель стал ещё выше – 93,8 процента, правда, в 1850 году он упал до 63,6 процентов. В енисейском 
двуклассном малом училище в 1809 году из 43 учеников девять были детьми местных купцов (Петр и Василий Трескины, 
Николай Самойлов, Павел Цихилев, Григорий и Максим Поповы, Пётр Беднягин, Михаил Калмаков, Иван Толстопятов). 
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С середины XIX века некоторые гильдейцы стали давать своим детям университетское образование, как это было в семьях 
Кузнецовых, Кытмановых, Баландиных, Емельяновых, Ларионовых, Скорняковых, Сафьяновых, Соловьёвых, Крутовских, 
Максимовых. Отдельные представители купеческих фамилий обучались заграницей. Из енисейских купцов вышел химик 
академик АН СССР А.А. Баландин, в советское время скрывавший, естественно, своё происхождение.

 Вместе с тем, в пореформенное время в среднем до 20 процентов гильдейских купцов имели только домашнее образование,  
в том числе такие крупные как Н.Г. Гадалов, В.Ф. Хилков, Е.А. Щепеткин, Н.Я. Ростовых, А.А. Смирнов, Е.Н. Токарев, Е.Г. 
Гарин, З.М. Неустроев, А.В. Иванов, И.И. Ларионов и другие.

К слову, следует отметить, что тогдашние современники – либералы, а иностранные авторы – и в наше время, по идеологиче-
ским причинам явно занижали и занижают уровень образованности российского и, в частности, сибирского купечества.

Трудно переоценить участие купечества в городском самоуправлении, самой старинной, идущей со времени Ивана IV Гроз-
ного общественной, но обязательной, службе горожан. С Жалованной грамоты городам 1785 года узкосословное городское 
самоуправление стало межсословным, когда все живущие в городе дворовладельцы различных сословий могли выбирать  
и быть выбранными в городскую и шестигласную думы, судебный орган – магистрат (позже уездный и словесный суды), 
различные должности депутатов по составлению обывательских книг и квартирной комиссии, счётчиков, таможенных це-
ловальников, винных и соляных приставов, различных смотрителей – всего до четырнадцати должностей, которые выпол-
няли на общественной основе.

До очередной реформы 1870 года купечество составляло явное большинство в ведущих органах городского самоуправления. 
При этом довольно многие стремились избежать этих служб, видя в них помеху своей хозяйственной деятельности. Других 
же явно не устраивало жёсткое подчинение и мелочный контроль со стороны местных коронных властей. Не всегда при-
влекательными выглядели поощрительные меры в виде присвоения званий «степенных граждан» в 1785 году и «личный или 
потомственный гражданин» в 1832 году, которые давали в первом случае за трёхразовую личную службу, а во втором случае 
– за службу в третьем поколении в органах городского самоуправления. Особым отличием для первогильдейцев были зва-
ния коммерц-советника и мануфактур-советника. Ими были в Енисейской губернии только трое – Н.Ф. Мясников, А.С. 
Баландин и И. Кытманов. 

Кроме того, центральная власть и отдельные ведомства давали различные награды и благодарности купцам за усердие в слу-
жебных обязанностях в органах городского самоуправления и активное участие в благотворительной деятельности. Так, 
красноярский купец И.И. Токарев был награждён двумя грамотами Святого Синода, десятью благодарственными листами 
от владык Томской и Красноярско-Енисейской епархий, серебряными медалями на Аннинской и Станиславской лентах, 
орденами Св.Анны III и II степени и орденом Св.Владимира IV степени. Первогильдеец С.Г. Щёголев за отстройку рухнув-
шего в Красноярске кафедрального собора, на что ушло до 500 тысяч рублей, получил орден Св.Анны I степени, дававший 
право на потомственное дворянство. 

Потомственное почётное гражданство до шестидесятых годов  XIX века, так же как служба с высшим образованием в государ-
ственных (коронных) учреждениях, давало право купцам иметь статус личного дворянина и рассчитывать на получение 
потомственного дворянства.

Вместе с тем обязательная общественная служба многих не прельщала. Поэтому, когда в 1870 году городское самоуправление 
стало межсословным, но по-прежнему обязательным, доля купцов стала резко сокращаться. Так, по подсчётам И.О. 
Тумановой-Никифоровой, в 1915 году в городских думах она составляла : в Красноярске – 17,24 процента; в Енисейске – 
11,54 процента; в Канске – 5,88 процента; в Ачинске – 7,69 процента, а в Минусинске – ни одного!..  

Гораздо больший резонанс имела деятельность купцов в работе различных губернских общественных, хозяйственных и по-
печительских организациях. Это были училищные комиссии, попечительство студентов вузов, учеников гимназий, про-
гимназий, училищ, церковно-приходских школ, детских приютов, тюрем, строительство храмов, помощь в организации  
и работе музеям и публичным библиотекам. 

Для поощрения этой деятельности центральная власть со второй половины XIX века стала давать почётное гражданство не 
только за долговременное (10 и 20 лет) пребывание в I и II гильдиях, но и за «особый вклад в попечительскую работу». Это 
звание сравнительно нечасто получали купцы Енисейской губернии. Первым, как известно, был Иван Кириллович Кузне-
цов и его потомки, за которыми идут Гадаловы, Дементьевы, Баландины, Даниловы, Кытмановы, Токаревы, Прейны, Алек-
сеевы, Шепилины, Щёголевы, Мокроусовы, Мотонины, Поляковы, Хнюнины, Некрасовы и другие. Некоторые из них, 
потеряв достаточный капитал, переставали быть купцами, оставаясь только почётными гражданами. Другие сами предпо-
читали выходить из купеческого общества, благо иметь торговые заведения и промышленные предприятия не запрещалось 
с введением акцизов и по Положению 1898 года. В передаче и использовании своих капиталов на благо общества особенно 
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отличились Кузнецовы, Гадаловы, Даниловы, Кытмановы, Щеголевы… Так, Исидор и Татьяна Щёголевы по различным 
проектам дали Красноярску 1,2 миллиона рублей. Свыше полутора миллионов рублей завещал Русскому императорскому 
географическому обществу и другим научным учреждениям красноярский купец М.К. Сидоров.  

Конечно, было много почти хрестоматийных примеров иного порядка. Особенно отличались этим скороспелые богачи 40-50 
годов XIX века – времён сибирской «золотой лихорадки», когда тратились огромные деньги на кутежи, картёжные игры, 
безумную роскошь; когда лошадей поили шампанским, полторы версты до храма шли по суконной дорожке, а в камине жгли 
пачки ассигнаций, загаженные мышами. 

Корпоративный дух, формирование общих черт самосознания, идеи, мысли, стремления, образ жизни и поведения, система 
ценностей – все то, что называют менталитетом – у приенисейского купечества вырабатывалось очень медленно. Это обу-
славливалось сравнительно низким уровнем экономики и городской жизни – урбанистики, а также почти полным отсут-
ствием дворянства и слабостью чиновничества. А ведь противостояние различных слоёв общества серьёзно стимулирует 
самосознание и выработку корпоративного духа. Как справедливо считают многие историки, российское купечество до 
второй половины XIX века идеалом для себя считало вхождение в ряды дворянства, что давало бы им в императорской Рос-
сии наиболее полные гарантии имущественных, гражданских, политических прав и прав личности.

Сибиряки, в том числе приенисейское купечество, в полной мере отдали дань «хождению во дворянство». Они копировали 
дворянский образ жизни; предпочитали браки на дворянских дочерях и сыновьях; стремились получить дворянский статус 
через службу и щедрую благотворительность. В полной мере это прослеживается в истории Кузнецовых. 

С другой стороны, пёстрое сословное происхождение купцов обусловило эклектику их мировоззрения, впитавшего мещанские 
и крестьянские социальные ментально-психологические установки. При этом в средневековье все, кроме маргиналов – ни-
щих, были собственниками, в том числе труженики города и деревни.  В сибирских условиях для успеха мелкому собствен-
нику требовались повышенная энергия, предприимчивость, сметка, расчётливость, бережливость, смекалка. Однако не сто-
ит закрывать глаза на то, что, встречались беззастенчивость, эгоизм, отказ на деле от патриархальных норм поведения  
и православной морали, известная жестокость, беспощадность к ближнему, стремление к обогащению любыми средствами. 

В купеческой практике того времени бытовали крайности неэквивалентного обмена – нечистоплотность в торговых операциях 
(обмеры, обвесы, обсчёты, ценовой сговор, кабальные заниженные цены, кабальные отработки, скрытое обращение в холоп-
ство, грубое ростовщичество и жульничество). При этом крупные гильдейцы, если так не действовали напрямую, то по-
творствовали, или закрывали глаза на неправедную, хищническую практику своих торговых агентов, приказчиков, управ-
ляющих приисками, комиссионеров и младших компаньонов. Не случайно довольно многие крупные гильдейцы начинали 
простыми служащими у других купцов. Поскольку грязные дела делались чужими якобы руками, то у членов династий 
гильдейцев нередко бытовала двойная мораль. Благотворительность же делалась расчётливо с выгодой или же из соображе-
ний престижа. Надо сказать, что современники в целом давали очень низкую морально-нравственную оценку местному 
купечеству.

 Показательно, что всё приенисейское купечество I и II гильдий, как установила И.О. Туман-Никифорова, подвергалось, и не 
раз, судебным преследованиям за хищения, обман, растрату общественных денег, лжесвидетельство, изготовление и сбыт 
фальшивых денег, укрытие от налогов и платежей своих доходов… С другой стороны, в той или иной степени осознание 
порочности своего богатства толкало перед уходом на тот свет на строительство храмов и другие формы благотворитель-
ности, что напоминало сделку с самим Всевышним. Только немногие купцы, искренно и глубоко верующие, а так же совест-
ливые и высоконравственные, чувствовали и понимали даже объективно возникающую греховность своих доходов  мало 
соответствующим десяти христианским заповедям, и пытались снять внутренний разлад с собой искренней службой горо-
ду, активным участием в благотворительности, являясь по выражению красноярца-краеведа XIX века Ивана Фёдоровича 
Парфентьева, «клячей общества». 

Эти ментально-нравственные полюса в чистом виде встречались у купечества крайне редко, а основная масса была носителем 
противоречивых, нередко взаимоисключающих ценностных установок и поступков. Важно отметить, что совокупная по-
зитивная составляющая их деятельности нередко преобладала и объективно способствовала поступательному переходу  
к индустриальному обществу, формированию элементов гражданского общества и правового государства в таком крупном 
восточном регионе России, как Центральная Сибирь.

В этом альбоме вы познакомитесь с историей династии купцов Кузнецовых – одной из самых известных фамилий в Краснояр-
ске. Прочитав вступительную статью и занимательное повествование автора Людмилы Сысоевой, читатель сможет соста-
вить для себя впечатление о том, какой она была, наша общая история, какие люди её творили, о чём они думали и мечтали…  
И насовсем ли канули они в Лету.
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Меня удивляют две вещи: 

одна – это звёзды на небе; 

другая – это закон добра 

в душе человека.

Иммануил Кант

Семья Кузнецовых в истории Красноярска и России 

Посвящается моим предкам – старинному роду Сабуровых
Автор



ВО	СЛАВУ	ЛЮБЕЗНОГО	ОТЕЧЕСТВА

Образованной в 1822 году Енисейской губернии повезло. Её первым гу-
бернатором стал Александр Петрович Степанов, незаурядная личность: 
образованный и энергичный, полный невоплощённых идей и проектов. 
Несомненно, он совершил много добрых дел для Красноярска и губер-
нии. Однако далеко не всегда проекты Александра Петровича совпадали 
с «мнением горожан». Оно и понятно, приезжему человеку порой трудно 
сориентироваться в «особенностях региона», когда решаешь дела государ-
ственной важности. Любопытен на этот счёт случай, описанный Иваном 
Фёдоровичем Парфентьевым, красноярским мещанином, тоже весьма не-
заурядным человеком. Он оставил потомкам свои записи о городе и его 
жителях, охватывающие более целого столетия (1779 – 1898 годы). 

Парфентьев вспоминает: «...Когда Степанов приказал архитектору Зу-
бакину составить на город Красн(оярск) и его участки план для пред-
ставления высшему начальству, то вместе с тем, поставил в непременную 
обязанность: лежащие около Кр(асноярска) острова (Татышев, Телячий  
и Конный) – отвести в пользование казачьего полка. Сколько не упрашива-
ли губерн(атора) выбранные депутаты от города Ив(ан) Кирилл(ович) Куз-
нецов, Василий Никифо(рович) Власьевский и мой отец, что городу без 
островов существовать нельзя, как главного источника доходов, но Степа-
нов оставался непреклонен, приказывая отвести городу одну степь на 8-ми 
вёрстное расстояние. Догадывались, что это неудовольствие Степанова 
вызвано было тем, что не любил ни Кузнецова, ни Власьевского или даже 
ненавидел за их резкие и справедливые в защиту города выражения. Тогда 
они обратились к архитектору, который сказал, что ведь меня Ст(епанов) 
прогонит из службы за непослушание, но как Влас(ьевский) и Кузн(ецов) 
были в то время своего рода магнаты, то сказали: «Пусть прогонит, мы тебя 
до смерти обеспечим», что и исполнили, до самой смерти платили ему жа-
лование, а когда помер, то и похоронили на свой счёт»(1) [1]. 



Кто же были эти «отцы города»? За что их то любило, то ненавидело выс-
шее руководство? Как к поступкам их и делам относились обыватели? 
Остановимся на одном из них, упомянутом Иване Кирилловиче Кузне-
цове, основоположнике известного рода Кузнецовых – семьи, которая 
оставила о себе многочисленные благодарные в сердцах жителей дела. 

Более полувека представители этой семьи занимали главные должно-
сти в управлении Красноярском. 

Иван Кириллович Кузнецов начинал с кандидата в должность град-
ского головы в 1829 – 1832 годах, а уже с 1835 по 1838 годы и с 1844 по 1847 
годы был городским головой. Его сын Пётр Иванович Кузнецов трижды 
избирался на этот пост, а сын Петра Ивановича – Александр – в течение 
тридцати лет исполнял «службу» в городской управе. 

Иван Кириллович Кузнецов первым из красноярцев получил звание по-
чётного гражданина Красноярска. Его сын и внуки за свои заслуги перед 
Отечеством тоже были удостоены этой высокой почести. Крупные куп-
цы, золотопромышленники, владельцы пароходов… Кузнецовы не толь-
ко множили свои капиталы, но и были меценатами: строили больницы 
и гимназии, открывали аптеки, музеи и библиотеки, содержали приюты, 
учили не имевшую своих средств молодёжь, принимали непосредствен-
ное участие и давали деньги на научные экспедиции.

Без истории семьи Кузнецовых сегодня невозможно представить ни 
историю Красноярска, ни историю Енисейской губернии, ни историю 
Сибири и всей России. [1] См. Примечания к каждой главе настоящего издания. Ссылки в тексте, стр. 119



ГОЛОВУШКА~	ГОЛОВА
Первый почётный гражданин Красноярска Иван Кириллович Кузнецов 1792 – 1847 гг.



| первый почётный гражданин красноярска
| Иван Кириллович Кузнецов (1792 /1847) из истории рода кузнецовых: тобольск

Иван Кириллович Кузнецов родился в 1792 году в Тобольске.
Его отец, Кирилл Кириллович Кузнецов, был выходцем из «городовых обывателей посадских», имел в городе Тоболь-

ске «…деревянный дом, состоящей в 1-части…», и, согласно сохранившемуся документу, был записан с семьёю в мещане 
«…городовой обывательской книге сего города Тобольска в первую и шестую его части»(2).

Интересную информацию о роде Кузнецовых записал в своём дневнике протоиерей Богородице-Рождественского 
собора в Красноярске Василий Дмитриевич Касьянов, который был очень близок и дружен с потомками семьи – Петром 
Ивановичем Кузнецовым и его детьми. 6 февраля 1873 года он оставил следующую запись: «У Кузнецова (Петра Иванови-
ча – Л.С.) есть рассказ, что дед его Кирилло Кириллович – швед, прибывший в Тобольск мальчиком при каком-то барине 
и тут оставшийся; что мать его из рода Кучумова – почему у него очертание лица азиатское, и в устройстве глаз у одной 
дочери лекарем в Швейцарии замечено устройство азиатское, что род их платил гильдию в Красноярск 60 лет»(3).

Такая версия родословной семьи Кузнецовых имеет право на существование. По крайней мере, на сегодняшний день 
нет конкретных фактов для её опровержения, впрочем, дополнительных доказательств тому пока тоже нет. 

Действительно то, что шведы в Сибири жили на поселении: их сослал сюда Пётр I после разгрома под Полтавой. 
Количество сосланных по данным различных авторов существенно отличается.Так, по воспоминаниям Курта фон Вре-
ха[1], только «в Тобольске определено было шведов-офицеров 1000 человек, доставленных сюда из Уфы, Севера и Киева». 
Пленные шведы, хотя и оказались в стеснённых обстоятельствах, тем не менее, некоторые из них получали небольшую 
денежную помощь из Швеции. Кроме того, губернатор Сибири Матвей Гагарин выделил «шведской колонии» 10 тысяч 
рублей – довольно большую сумму для того времени! Пленным предоставлялась свобода передвижений и возможность 
вести торговлю рыбой, заниматься охотой. «Некоторые арендовали торговлю пивом и мёдом, – сообщает фон Врех. – 
Некоторые офицеры начали изготовлять и продавать свои работы, посылая их даже в Москву, создали большую мастер-
скую, получив необходимые средства от губернатора, где изготовляли серебряные сервизы. Другие ткали дорогие тка-
ни, чебаки и кошельки или точили из мамонтовой кости табакерки, гранили драгоценные камни, изготовляли печатки, 
выполняли различные ювелирные работы. Некий ротмистр, наряду с другими драгоценными предметами, сделал для 
тогдашнего губернатора Сибири охотничий нож с драгоценными камнями, выполненный очень точно и чисто. Каждую 
зиму хотя бы один военнопленный-швед мог ехать из Тобольска в Москву для выполнения поручений своих соотече-
ственников. Многие офицеры-шведы давали уроки немецкого языка детям русского коменданта и других состоятель-
ных людей и помогали в хозяйстве. Небольшое число шведов получало небольшие суммы денег из Германии». 

О свободной и далеко не бедной жизни пленников пишет и путешественник Джон Белл[2]: «Я не могу не заметить, 
что шведские пленники, размещённые в большинстве городов этой страны, немало способствовали цивилизации оби-
тателей этих отдалённых областей, став посредниками в ведении различных полезных искусств, почти не известных 
до их прибытия. Многие из офицеров, являясь дворянами с литературным образованием,… посвящали своё время 
изучению наиболее приятных и привлекательных разделов наук, в частности музыки и живописи, в коих некоторые из 
них достигли большого совершенства. Я присутствовал на некоторых их концертах, и был немало удивлён, нашедшими 
ими столько гармонии и разнообразия музыкальных инструментов в этой части света. Они порой развлекаются препо-
даванием молодым господам и госпожам немецкого и французского языков, музыки, танцев и других тому подобных 
знаний, приобретая этим много друзей среди людей высокого положения, обстоятельство, являющееся для лиц в их 
положении как почётным, так и полезным…» 

И главное: многие из шведов обзавелись семьями, что также подтверждают путешественники. «…Завели порядочные 
школы в несколько классов, в которых и обучают не только детей шведских пленных (многие шведы взяты были с жёна-
ми и детьми, другие поженились на русских женщинах), но и русских вверяемых им детей; учат латинскому, немецкому, 
французскому и другим языкам и также морали, математике и всякого рода телесным упражнениям», – сообщает ещё 
один автор – Фридрих Христиан Вебер[3] (4). 

Так что, весьма вероятно, отец Ивана Кирилловича Кузнецова мог иметь шведские корни.



5. Тобольск. Из этого старинного сибирского 
города ведут свой род Кузнецовы. 

 1810–1812 годы
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6. Иван Фёдорович Парфентьев, 
 красноярский мещанин. 
 Он оставил свои записи о Красноярске, 

охватывающие почти целое столетие

| первый почётный гражданин красноярска
| Иван Кириллович Кузнецов (1792 /1847) на жительство в красноярск

Согласно «Воспоминаниям» уже известного нам Парфентьева, ещё мальчиком Ивана Кирилловича Кузнецова от-
дали в услужение винных дел «…откупщику Шестакову», и он переехал на жительство в Красноярск. Совсем ребёнок, 
Иван выполнял различные поручения по дому в семье Шестаковых, в том числе и в качестве няни маленькой Саши – 
дочери хозяев. Исполнительный, «ласковый, умный Ванюшка» заслужил расположение главы семейства, и тот обучил 
его грамоте. Когда Иван подрос, ему вменили в обязанность должность поверенного в делах Шестакова: он должен 
был проверять питейные магазины. В этой должности молодой Кузнецов чуть было не нажил себе врагов, но, благодаря 
своему характеру, силе воли, умению решать конфликтные ситуации, избежал этого. Разумное ведение дел, способность 
к коммерции обеспечили Ивану Кирилловичу Кузнецову капитал, и он «вошёл в дело со своим хозяином» (5).

Из других красноярских фамилий, с которыми тесно связала Ивана Кирилловича жизнь, была семья Коростелёвых.
Красноярск в эти годы становиться губернским городом. В нём «…улиц долевых 6, поперечных 10, площадей 2, церк-

вей 4 с собором, домов деревянных 704, каменных 22», – такую характеристику городу дал первый губернатор  
А.П. Степанов. «Красноярское купечество занимается торгом скота, пушного товара, хлеба, – продолжает он. – …До-
ставка товаров сухим и водным путём до Нижнего Новгорода…принадлежит одному только частному лицу» (6). Этим 
«лицом», по сообщению Степанова, был красноярский купец Михаил Иванович Коростелёв.

Он был внуком известного красноярского купца конца XVIII века Ивана Емельяновича Коростелёва и сыном Ивана 
Ивановича (меньшего) Коростелёва. Иван Емельянович Коростелёв (1727 – 1796) состоял в третьей гильдии купечества. 
Он был грамотным человеком и исполнял различные службы: соляного головы, ратмана, бургомистра. Имел шестерых 
детей, из них двух сыновей звали Иванами: первый – большой Иван (1749 – 1793), второй – меньшой (родился в 1756 
году). Этот меньшой Иван Коростелёв был женат первым браком на дочери крестьянина Саламатова – Татьяне Иванов-
не, имел от неё сына Михаила 1780 года рождения, который и продолжил дело деда и отца. В 1807 году он стал купцом 
третей гильдии Красноярска; в 1820-х годах исполнял должность городского головы. 

7. Разлив около Тобольска 
 при впадении Тобола в Иртыш.
 1810 – 1812 годы



Вероятно, в эти годы с ним познакомился и подружился Иван Кириллович Кузнецов, для которого дружба с Михаилом 
оказалась поистине судьбоносной.

В 1815 году Иван Кириллович женился на родной сестре Михаила Ивановича – Ксении (Аксинье) Ивановне Коростелё-
вой.

По некоторым данным, она была 1793 года рождения. Отсутствие точной даты и скудость фактов смущали некоторых 
исследователей; по одной из версий считалось даже, что Ксения – дочь Михаила Ивановича Коростелёва. Однако выгляде-
ло это совсем абсурдно: при таком раскладе Михаил Иванович должен был стать отцом в двенадцать лет!.. 

Доподлинно известно, что в роду Коростелёвых действительно была единственная Аксинья Ивановна, сестра Михаила, 
правда, с другой датой рождения – 1789 года. Этот-то год и заставлял сомневаться. Хотя… Иван Кириллович вполне мог 
жениться на богатой женщине старше его на три года. Не исключается и возможность ошибки при записи в метрической 
книге по году рождения. Что бы то там ни было, но, как сообщает Метрическая книга Воскресенского собора в Красноярске, 
«25 апреля 1815 года (состоялся – Л.С.) брак г.Тобольска мещанина Ивана Кирилловича Кузнецова с умершего красноярского 
купца Ивана Ивановича Коростелёва дочерью девицей Ксенией первым браком, венчан протоиереем Михаилом Кремлёвым».

Этот брак оказался во всех отношениях удачным. Супруги жили в согласии, а брат Ксении помогал Ивану Кирилловичу 
как в торговых операциях, так и в служебных. В результате Кузнецов укрепил своё положение в торговом бизнесе. В 1820 
году с объявленным капиталом 8010 рублей он впервые вошёл в состав 3-й гильдии купечества. 

Сначала Кузнецов вёл мелочную торговлю; затем, скупая в Канском, Ачинском и Минусинском округах[4] пушнину, 
крупнорогатый скот, лошадей, а также масло, сало и кожи, поставлял товар в Иркутск и Енисейск. Способствовали росту 
его благосостояния и подряды на поставку хлеба в Туруханский край. С 1830-х годов Кузнецов начал разведку золота, зани-
мался выделкой и продажей кож. В селении Торгашино близ Красноярска построил кожевенный завод. С того же времени 
он начал торговать чаем и пушниной в Кяхте; заниматься золотым промыслом – в Минусинском округе, несколько позднее, 
в 1840-х годах («золотая лихорадка»!), – в Енисейском округе. 
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8. Красноярск. 1841 год
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| первый почётный гражданин красноярска
| Иван Кириллович Кузнецов (1792 /1847) семья

Казалось бы, всё шло благополучно. Есть достаток, появились дети, и наследником Бог не обидел: в 1818 году 
родился сын Пётр. Но пришла печаль: рано, в 1828 году, умерла жена Аксинья, оставив ему двух малюток [5]. Сын 
Иван продолжал жить с отцом, а дочь Анну взяла на воспитание сестра Ивана Кирилловича – Марфа Кирилловна 
Кузнецова, в замужестве Бронницкая. 

Иван Парфентьев, сверстник и друг Петра Кузнецова, записал следующие воспоминания об этом периоде: «Пётр 
Иванович курс кончал во втором классе училища, а я в 3-м. Пётр Иванович отца своего уважал: бывало, придёт  
к обедне или сидит у ворот на лавочке в бельей (беличьей – Л.С.) хребтовой суконной шубе, подпоясанный пекин-
ским кушаком, в бобровой старинной шапке. Пётр Иванович лицом на отца не походил; ... жену его (Ивана Кирилло-
вича – Л.С.) Аксинью Ивановну из рода Коростелёвых я не знал, она померла в молодых летах и детей, то есть –  
Петра Ивановича и Анну Ивановну, воспитывала тетушка, вдова Марфа Кирилловна» (7). 

Обратил внимание Иван Фёдорович Парфентьев на один, по тем временам довольно важный и не типичный для 
жителей города факт. Описывая празднование дней рождения в семье Кузнецовых, он отметил, что «…Иван Кирил-
лович именины свои праздновал 7 января, а Пётр Иванович 20 июня; у обоих в гостях – вся красноярская аристокра-
тия, но оба вина много не пили, и в карты играть не любили». Хотя «вино и карты» были в то время одним из основ-
ных развлечений красноярцев. 

Продолжая далее, Парфентьев сообщает: «…. У Ивана Кирилловича была ещё дочь Анна Ивановна, одна из краса-
виц г. Красноярска, вся в отца. Красоту ея ни пером описать, ни в словах обсказать не могу. Она обучалась грамоте 
дома. В то время, т.е. в (18)30-х годах, всё образование состояло: в чтении, чистописании, арифметике, рисовании, 
грамматике, Закону Божьему. Наставником её был прекраснейший человек: учитель отделения кантонистов Михаил 
Иванович Загуменский (?), унтер-офицер, а в последствии дослуживший до звания коллежского асессора. А рукоде-
лию и вообще хозяйству обучала Анну Ивановну сестра Ивана Кирилловича – Марфа Кирилловна; в последствии 
Анну Ивановну выдали замуж за адъютанта генерал-губернатора Вильгельма Яковлевича Руперта – Дарагана Козь-
му Яковлевича, с хорошим приданым: в несколько сот тысяч рублей» (8). Согласно записи в метрической книге,  
«1 ноября 1842 года: Брак Козьмы Яковлевича Дараган 29 лет первым браком, невеста: девица, дочь купца 1-й гиль-
дии Ивана Кирилловича Кузнецова Анной Ивановной 19 лет» (9).

Брак оказался прочным. Козьма Яковлевич Дараган был выходцем из дворян, корни которых шли от древних 
родов Черниговской и Полтавской губерний. После ухода со службы он занялся предпринимательством – развитием 
судостроения на Байкале, чему немало способствовало и большое приданое жены. После свадьбы супруги жили  
в основном в Москве, а в Красноярске бывали наездами. 

Они поддерживали тесные контакты с декабристами, в частности много внимания уделяли семье декабриста 
Поджио, который, не имея собственного имения, после возвращения из Сибири полтора года провёл в имении Дара-
ганов в селе Никольском, что близ Москвы. В письме к декабристу Е.И. Якушкину в феврале 1860 года Поджио 
сообщал: «…поселиться же думаю, где мне готовый дом и прочее у Дарагана, старого знакомого по Сибири и так 
горячо мне предложившего пристанище» (10). Или другой фрагмент этого письма, где описывается родовое гнездо 
семьи Дараган: «Речка, пригород, широкая площадь; по сторонам тянутся под один фасад красиво выстроенные избы; 
за ними два больших флигеля: в одном помещается контора; в другом – на одной половине принимаются странники, 
на другой – умалишённые; английский сад (почему же не русский), в конце которого красуются два большие барские 
дома с теплицами по бокам, из которых одна в 90 саж(еней) длины. Дома с фонарчиками, с балкончиками и едва ли не 
по числу ромбов: всё это мило, разноцветно, пёстро …. Вот вам… видопись моего светлого, уютного, прихотливого 
пристанища… Мои Дараганы так предупредительны, как самые горячие друзья, и спасибо им» (11). 

Квартира Дараганов в Москве у Покровских ворот в доме Овчинникова была местом, где декабристы могли 
передавать друг другу письма и посылочки, встречаться. Связь с семьями декабристов открывала Дараганам двери  
в аристократическое общество с известными дворянскими родами, но это для супругов не было главным: их связи  
с декабристами шли ещё из далёкой Сибири, где поддержка опальных государственных преступников была есте-
ственным делом местных купцов и интеллигенции.



10. Пётр Иванович Кузнецов,
 наследник

12. Девичий институт Восточной Сибири.
 Иркутск. 1890-1895 годы

9. Анна Ивановна Дараган, дочь 
 Ивана Кирилловича Кузнецова

11. Марфа Кирилловна Бронницкая, 
 родная сестра Ивана Кирилловича
 Кузнецова
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15. Декабрист Василий Давыдов14. Декабрист Александр Поджио13.  Иван Кириллович Кузнецов

| первый почётный гражданин красноярска
| Иван Кириллович Кузнецов (1792 /1847) «дети кузнецова»

Но вернёмся к отцу, Ивану Кирилловичу Кузнецову.
Одиночество после смерти жены было для него тягостным. Молодой, статный, как описал его Парфентьев, «… краса-

вец в полном смысле лицом был: глаза, брови, волосы чёрные как смоль, походка, разговор, словом всё – аристократиче-
ское» (12) и к тому же очень богатый вдовец был предметом тайных воздыханий для многих дам красноярского высшего 
общества. Справедливость слов Парфентьева подтверждает сохранившийся портрет Ивана Кирилловича Кузнецова, 
который принадлежит кисти известного русского художника Карла Брюллова [6]. 

Возник тайный роман с «некой Сухановой», его результатом стали внебрачные дети, и это очень тяготило совестли-
вого Кузнецова. Иван Кириллович не имел возможности открыто признать их своими детьми и обеспечить их будущее, 
так как по существующему в те годы закону официальный брак между купцом и мещанкой был запрещён. Красноярцы 
уважительно относилось к Кузнецову, и «тайна отношений» с Сухановой открыто не обсуждалась. Может, поэтому у ис-
следователей до сих пор нет полной ясности о судьбе внебрачных детей Ивана Кирилловича.

Существует несколько версий. 
По одной из них дети были усыновлены его сыном – Петром Ивановичем Кузнецовым, который в начале 1870-х усы-

новлял собственных детей, рождённых до официального заключения брака. Но эта версия, пожалуй, не выдерживает 
критики, так как, судя по метрическим записям (которые, кстати, тоже грешат неточностями), только Евдокия Петров-
на может «претендовать» на эту роль: она родилась незадолго до смерти Ивана Кирилловича, в 1846 году (он умер 25 
сентября 1947 года). Остальные «претенденты» появились после его кончины: в 1848-м, 1850-м и так далее, что даже  
с учётом погрешностей в записях вызывает большое сомнение в их принадлежности к «детям старшего Кузнецова». 

Более вероятна другая версия, свидетельствующая о том, что внебрачные дети всё же были. Она записана Иваном 
Парфентьевым, которому впоследствии пришлось юридически улаживать вопрос наследства. Он очень деликатно 
сообщал об этом, отмечая, что долгое время «нельзя было исполнить просьбу Ивана Кирилловича по независимым от 
меня обстоятельствам; я принялся за дела, и в мае же (18)47 года, вечером, часов в 10 приезжает за мною кучер Город-
ского Судьи Павла Петровича Шипилина …и просит «в их дом»; я, удивившись такому позднему требованию, приехал 
и слышу от Павла Петровича ту же просьбу Ивана Кирилловича; я сказал, что дело готово; не знаю по болезни Ива-



17. Старобазарная площадь. 
 Красноярск. Середина XIX века

16. Иркутск. С самого начала предпринимательской 
деятельности Ивана Кирилловича Кузнецова 
столица Восточной Сибири входила 

 в сферу его интересов
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на Кирилловича, когда к нему побывать; он сказал: «Поезжайте к нему сейчас и требуйте, чтоб немедленно о приезде 
вашем доложили Ивану Кирилловичу, несмотря ни на какие препятствия». Приезжаю уже часу в 12 ночи и в зале застаю 
толпу докторов, но Афанасий Петрович (камердинер – Л.С.) опрометью бросился и по докладу его я мгновенно впущен 
был к больному; при слабом освещении заметив сильно опасное положение страждущего, я передал ему приготовленное 
мною дело, он принял его дрожащими руками, сказал: «Ты для меня сделал доброе дело, за которое я тебя, как поправ-
люсь, осчастливлю», я поклонился, а он бумаги мои положил под подушку…» (13)

Вскоре после смерти Ивана Кирилловича Кузнецова его незаконнорожденных детей хотели отдать на воспитание 
семье бездетного француза – инженера и предпринимателя Ришье, жившего в Иркутске. Его жена, Юлия Фёдоровна 
Ришье, была пианисткой. До конца 1850 годов она содержала в Иркутске пансион для девочек, где обучение велось на 
французском языке. Семья находилась в дружеских отношениях с Марией Николаевной Волконской – женой декабриста 
Сергея Григорьевича Волконского и с семьёй Василия Львовича Давыдова, тоже декабриста, жившего в это время уже 
на поселении в Красноярске. 

Вот что по этому поводу пишет Василий Львович Давыдов в своём письме к Якову Казимирскому [7] 8 января 1848 
года: «Ришье сделано здесь было предложение: взяться с женою воспитывать пятерых побочных детей покойника Куз-
нецова, одевать и содержать их в течение шести лет; за что им давали 3 т(ысячи) серебром в год за труды, 2 т(ысячи) 
серебром на содержание детей и целый дом для житья в их полное распоряжение... Ришье, было, обрадовался и хотел, 
поговорив с Юл(ией) Фёд(оровной), прислать решительный ответ. Но как-то Пётр Иванович раздумал, и все рушилось, 
а мы, было, обрадовались…» (14)

Несколько позднее, как записал Парфентьев, согласно бумагам, по воле отца, сын Пётр выплатил «…детям некой 
Сухановой 300 тыс. рублей» (15). Возможно, речь здесь идёт о Марии Прокопьевне Сухановой, красноярской мещанке, 
хотя это не бесспорное предположение. Но вот факт: вскоре после смерти Ивана Кирилловича Кузнецова, в 1848 году, 
эта женщина записалась в третью гильдию купечества, а с 1850-х годов состояла уже во второй, на что требовалось нали-
чие значительного капитала. При Марии Прокопьевне Сухановой числились её незаконнорожденные дети: Гаврил 1837 
года рождения, Николай (1838), Мария (1840) и Ольга – 1842 года рождения. Они могли бы быть детьми Ивана Кирил-
ловича Кузнецова, но утверждать это безоговорочно пока довольно сложно.



19. Ачинск. Середина XIX века18.  Канск. Прямо – подворье купцов Гадаловых, ещё одной 
крупной купеческой династии Енисейской губернии. 
Много позже после ухода из жизни Ивана Кирилловича 
Кузнецова, в июне 1891 года, в  двухэтажном каменном 
доме (крайний слева) Гадаловых в Канске останавливался 
наследник русского престола, будущий император 
Николай II. Середина XIX века

| первый почётный гражданин красноярска
| Иван Кириллович Кузнецов (1792 /1847) «был неусыпен в делах»

Но всё это случится спустя годы, а пока Кузнецов старший – бодр и энергичен.
По воспоминаниям Парфентьева, «Иван Кириллович был неусыпен в делах и предприимчивый: завёл с Кяхтою тор-

говые дела чаем и пышниной (пушниной – Л.С.): соболями, песцами, лисицами; но в последствии их прекратил, потому 
что, как я слыхал и помню, Пётр Иванович по смирению своему и доверчивости не способен был исполнять в точности 
поручения Ивана Кирилловича, который между тем, обдуманно заранее занялся золотопромышленностью и, когда со-
стояние его стало истощаться, приобрёл в компанию себе Щёголева» (16).

Коммерческие дела, определённое положение в обществе требовали соответствующего жилья. Наличие капиталов 
позволили Ивану Кирилловичу заняться обустройством своей усадьбы, хорошо известной горожанам как «Кузнецов-
ское подворье» (речь о нём пойдёт позднее).

Следил Иван Кириллович и за своей внешностью: одевался соответственно, слыл щёголем. «…Утром, например, он  
в бельем (белом? – Л.С.) и накокоренном (накрахмаленном? – Л.С.) халате, – вспоминает Иван Парфентьев. – А в нём, он 
идёт к сестре в дом, что в улицу, и к дочери здороваться и пить чай. Я Петра Ивановича редко видал тут за чаем; таба-
керка у Ивана Кирилловича была серебряная большая под золотом и чернью, на шее шёлковый белой платок; а зимою 
тот халат был на беличьем хребтовом меху. Напившись чаю, Иван Кириллович возвращался во флигель, переодевался 
во фрак или сюртук; … у Ивана Кирилловича зимою – энотовая (енотовая – Л.С.) шуба, крытая оливковым сукном 
(таких шуб было только в Красноярске три: у него, да Степана Яковлевича Кузнецова …, но он не был родственником 
Ивану Кирилловичу, а только однофамилец, да у Власьевского Василия Никифоровича); летом же Иван Кириллович  
в ненастье носил шинель синего сукна…» (17)



20.  Енисейск – город, через который проходили 
торговые пути купца первой гильдии Ивана 
Кирилловича Кузнецова. Однако бурное развитие 
Енисейска как «золотой» столицы губернии началось 
уже после смерти Ивана Кирилловича – во второй 
половине XIX века
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| первый почётный гражданин красноярска
| Иван Кириллович Кузнецов (1792 /1847) …и губернатор не указ

Иван Кириллович Кузнецов активно участвовал в общественной жизни города, неоднократно избирался в различ-
ные органы городского самоуправления. 

Свою службу на этом поприще он начал в Томске, где в 1822 году был депутатом, и продолжил в Красноярске. С 1829 
по 1832 годы Кузнецов избирался кандидатом в должность городского головы. С 1835 по 1838 годы он уже – городской 
голова. В 1844 году (что в истории управления в те годы случалось крайне редко!) это «звание сие принял по особенно-
му убеждению градского общества» и прослужил до 1847 года. 

Иван Кириллович, по воспоминаниям современников, «…был голова редкой и умной, хотя в Думу приезжал раз или 
два в неделю, но дело через Высокова по его приказу всё шло исправно» (18). На «проделки молодёжи» смотрел то 
сквозь пальцы (что поделаешь – молодёжь!), но иногда и «журил», на что молодые люди не обижались и старались свои 
обязанности исполнять, как тому положено быть. Осуждал руководителей города (в частности, городского голову 
Власьевского), которые, «добывая» недоимки с населения, «недоимщиков податей драли розгами как ребят». Считал, что 
это «уголовщина» (19), и с людьми нельзя так обращаться.

Отношение к нему жителей города объясняет один любопытный факт. На масленицу горожане устраивали гулянье  
с пенями и плясками. На одном из праздников мещанин Хайлов под аккомпанемент скрипки исполнил для Ивана 
Кирилловича куплеты, которые потом разошлись в народе (записал их всё тот же Парфентьев):

Головушка – голова  И тебя добрее нет; 
Красноярску похвала,  Ты нам маслену (масленицу – Л.С.) устроил,
За тебя поём и молим, Сам приездом удостоил;
Горе с плеч твоих отгоним;  Старика, меня, прости, чаркой водки угости,
Ты насущный дал нам хлеб,  Дозволь скрыпку (скрипку – Л.С.) завести.

22. Александр Петрович Степанов, первый губернатор 
Енисейской губернии в 1823 – 1831 годах, не избежал 
конфликтов с «отцом города» Иваном Кирилловичем 
Кузнецовым

21. Герб Енисейской губернии
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23.  Красноярск, Старо-Соборная площадь. 
 В деревянном доме (в центре) в первый 

год своей деятельности в Красноярске жил 
губернатор Степанов. Дом входил в подворье, 
которое принадлежало крупному красноярскому 

«В этих словах, хотя и не логичных, – отмечает Парфентьев, – но высказано много правды о том, как Ивана Кирилло-
вича любили и уважали мещане» (20).

Известны и другие случаи, когда в интересах городского населения Кузнецов старший выступал против необдуман-
ных решений весьма уважаемого в те годы губернатора Александра Петровича Степанова. Так, он отменил распоряже-
ние Степанова разводить в городе костры для обогрева солдат, охраняющих важные грузы. Иван Кириллович считал, 
что это опасно для города, только что восстановленного из пепла после страшного пожара 1773 года, когда в Краснояр-
ске осталось 42 жителя. Тракт в те годы проходил по центру города – Воскресенской улице. Вот что записал очевидец 
этого события Парфентьев: «Дома на Большой улице все были обшиты тёсом и выкрашены, построены тротуары, 
фонарные столбы, всё это было окрашено аракчеевской (андреевской? – Л.С.) краской, т.е. в три цвета, устроены будки 
для ночного караула; шлагбаумы с иркутского и московского трактов; поставлены часовые. А где теперь казармы, тут 
был вырыт ров, так что помимо шлагбаума никто не мог никуда проехать. На набережной в косогоре, что теперь против 
дома Г-жи Матвеевой, посажены деревья. Московский тракт устроен был прямо с Большой улицы в гору. Там была 
каменная будка и построена поскотина, но в последствии, когда при спуске с горы лошади разбили какого-то важного 
пассажира, тракт отнесён вправо, где и теперь существует… Когда провозили через Красноярск серебрянку[8] а в январе 
существовали сильные морозы, то губернатор приказал разложить костёр на площади, у бывшего Коноваловского 
дома… для согревания конвойных солдат. К(узнецо)в, как представитель города против этого распоряжения восстал  
и, когда Ст(епано)в вошёл в такой азарт, что начал засучивать рукава, то подобно ему и К(узнецо)в начал делать тоже 
(оба были здоровые мужики), что, если де он меня хватит, то и я его по-сибирски отхватаю. Обошлось без кровопроли-
тия. Сильный крик обоих был слышен в Совете. К(узнецо)в убежал домой и послал свою пожарную машину, чтобы огонь 
залить, а для согревания солдат нанял у Коновалова на свой счёт кухню со своим содержанием: чай, сахар, водка и стол» 
(21).

чиновнику Родюкову. Кстати, в этом же доме 1 
марта 1807 года скончался один из организаторов 
первой русской кругосветной экспедиции 
камергер Николай Рязанов 



| первый почётный гражданин красноярска
| Иван Кириллович Кузнецов (1792 /1847) «кот едет!..»

Рассуждая о благотворительности Кузнецова старшего, Парфентьев вспоминал, что ещё при жизни Ивана Кирил-
ловича «…Марфа Кирилловна, как я сам видал, когда прихаживал от отца к Ивану Кирилловичу с записками, что у нея 
в прихожей комнате стояло место с байховым чаем и из него она черпала горстями чай и передавала стоящим бедным 
женщинам, приходящим за помощью; а половики как сейчас помню, были холстовые (холщёвые – Л.С.), как белого сне-
гу; вообще Иван Кириллович и Марфа Кирилловна любили безукоризненную чистоту во всём; но наследники совсем 
уже другое: жертвуют там, где расточаются похвалы; однако же, служившему у всех их около 50 лет А.Н. Оконишнико-
ву воздрузили (водрузили – Л.С.) на могиле памятник из мрамору, привезённого из Петербурга, да вдове платят по 300 
рублей ежегодной пенсии» (22).

Сибиряки тех лет частенько «прилагались к рюмочке». Иван Кириллович пьяных не любил, снисходителен к ним был 
только в праздничные дни, а в рабочие был строг. В Думе в эти годы работала в основном молодёжь до тридцати лет. По 
воспоминаниям, в свободные минутки канцеляристы «во главе с Высоковым играли за Думою в городки, мало того, соби-
рались для того же развлечения и золотопромышленники, которые (собирались отъезжать – Л.С.) в поле на прииски». На 
улице, за воротами, всегда дежурил караульный. Заметив рысаков Кузнецова, бежал в канцелярию со словами «Кот едет!» 
и «… канцелярия по этому извещению ту же минуту принимается за дело; при входе Ивана Кирилловича встают все  
и почитают его поклонами, а он всех так же приветствует и начинает просматривать и подписывать бумаги» (23). 

Или ещё: «Иван К(ириллови)ч когда закрывается присутствие, зайдёт нередко через канцелярию городового суда 
к присутствию его, поздоровавшись с канцеляриею, ... остановится у присутственной двери, приотворив её, скажет 
моему родителю, служившему судьёю: «Праведной, заморил канцелярию, пора обедать». Отец сей час встаёт с кресел, 
приветствует его, прося: «Пожаловать в присутствие и садиться». Иван Кириллович редко заходил. А когда заходил, то 
«…поздоровавшись, понюхав из табакерки его (т.е. отца Парфентьева – Л.С.) табаку; отец тоже выходил, иногда пойдут 
вместе на салдарейку (галерейку? – Л.С.) за собором и что-то говорят, а потом расходятся…» (24)

Однажды произошёл такой случай. Ивану Кирилловичу пожаловался старик почтенных лет, служивший десятником. 



24. Панорама Старо-Соборной площади. Красноярск. 
Вторая половина XIX века
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Это был примечательный в городе человек: одевался, можно сказать, щёгольски, брился почти ежедневно. Звали его 
Гаврило Петрович. «Как сейчас помню, – пишет Иван Фёдорович Парфентьев, – когда мы с родителем моим в Вели-
кий пост говели, на первой неделе приобщался и Гаврило Петрович; в сером суконном сюртуке, панталоны за голяшку, 
сапоги, как ныне называют – «бутылками» смозныя (смазанные, или пошитые по «образцу»? – Л.С.); вот этот-то стари-
чок, сождав Ивана Кирилловича у крыльца, без шапки жалуется ему: «Уйми, – говорит, – этих сорванцов-мальчишек, без 
тебя, – говорит, – не пишут, всё только и играют в городки, а надо мною насмехаются, в особенности мальчишка Высо-
ков, распоряжается полевать (поливать – Л.С.) на меня из машины лысину мою водою». Машина тогда была при Думе, 
всегда наготове (на случай пожара – Л.С.), а так же и машинщик (т.е. машинист, шофёр – Л.С.), помещалась она в особо 
устроенной при Думе избе, здание это теперь цело – подле задних ворот думских. Иван Кириллович, выслушав старика 
будто рассердившись, отвечает ему: «Я, – говорит, – их, таких-сяких, проучу, впредь они не смеют над тобою насмехать-
ся, а Высокова особо проучу». А сам Иван Кириллович, зная молодую жизнь, ребячась в душе, только улыбался, но им 
всё-таки выговаривал назавтра» (25). 

Значительные суммы Кузнецов тратил на благотворительность. Он давал деньги на приказ общественного призре-
ния[9]; на похороны губернатора В. Копылова... Немалая сумма и дом были выделены Иркутскому институту благо-
родных девиц. Неизлечимо больным Красноярска пожертвовал каменный дом. Кузнецов помогал погорельцам, давал 
инструменты и строительный материал на устройство сточных канав…Всего и не перечесть. 

За заслуги перед Отчеством и жителями Красноярска, в частности, Ивану Кирилловичу Кузнецову, первому из 
красноярцев, присвоили в 1846 году звание Потомственного почётного гражданина города. Кроме того, он был награж-
дён двумя медалями – на Аннинской и Владимирской лентах с надписью «За полезное», а на Александровской ленте – с 
надписью «За усердие». 

По воспоминаниям современников, в начале 1840 годов Иван Кириллович Кузнецов ездил в Петербург. Его при-
нимала Великая княгиня Мария Николаевна, которой Кузнецов подарил меха – собольи и чёрно-бурой лисы. Княгиня 
хотела представить Ивана Кирилловича императору Николаю Павловичу, но он воспротивился, сославшись на незна-
ние «этикета» и на отсутствие возможности вести беседу с царем.



26. Красноярск, улица Воскресенская 
 (ныне – пр. Мира). 1870 годы

25. Старая Всехсвятская церковь. Здесь были 
похоронены первый почётный гражданин города 
Красноярска Иван Кириллович Кузнецов и его 
супруга. Красноярск. Конец XIX века

| первый почётный гражданин красноярска
| Иван Кириллович Кузнецов (1792 /1847) последняя страница

Неизвестно, какую бы ещё роль в жизни Красноярска он сыграл, но этому не суждено было случиться: в декабре 
1846 года Иван Кириллович Кузнецов серьёзно заболел. 

 «В марте 1847 г. я был у Ивана Кирилловича в последний раз, – пишет Иван Парфентьев. – Он уже лежал в постели. 
Слабым, дрожащим голосом просил меня помочь в одном важном деле, в котором могли пострадать его честь и достоя-
ние. (Достоинство! Речь идёт о внебрачных детях – Л.С.) В то время нельзя было исполнить просьбу Ивана Кириллови-
ча по независимым от меня обстоятельствам…» (26) А 25 сентября 1847 года его не стало. 

«Я проводить его не мог к отпеву (отпеванию – Л.С.), – констатировал Парфентьев, – потому, что сильно захворал, 
хотя меня с матушкою приглашали к литии и к обеденному столу; вечером после похорон приехал навестить меня судья 
Пётр Петрович Шипилин и предлагал своего доктора, но я как не привык лечиться, отказался; а когда поправился, то 
и обратился к бывшему при Иване Кирилловиче любимцу, его родственнику, служившему у него экономом Алексею 
Николаевичу Матвееву: «Где эти бумаги, какие я передал покойному?» Он ответил, что их нашёл за кроватью Ивана 
Кирилловича и передал их, тогда же Петру Ивановичу… Похороны были торжественные: всё духовенство, начальство, 
общество, певчие, 6 конных жандармов на лошадях во всей форме; день был пасмурной, осенний… на старом Всехсвят-
ском кладбище подле жены его умершей раньше Ксении (Аксиньи – Л.С.) Ивановны, урождённой Коростелёвой. Па-
мятник над могилами их и теперь находится в целости, окружённый чугунною решёткою» (27). 

Существует и иная версия, связанная с местом захоронения Ивана Кирилловича Кузнецова. 
По записи Метрической книги Воскресенского собора от 27 сентября 1847 года, «…умер Почётный гражданин, 

купец первой гильдии Иван Кириллович Кузнецов 57 лет от лихорадки. Священник А.Нарцисов. Похоронен на новом 
Троицком кладбище» (28). Однако, учитывая часто допускаемые неточности в записях метрических книг, в большей 
степени можно доверять всё-таки записи Парфентьева о том, что захоронение было произведено у старой Всехсвят-
ской церкви. 18 июня 1898 года, сообщая о «возобновлении и украшении часовни Всехсвятской церкви», он не забыл 
отметить следующее: «…Я, Агния Ивановна и внук пошли пройтись по бывшему кладбищу, оно почти всё сравнялось, 
кое-где стоят развалившиеся каменные или мраморные памятники. Наскол (имеется в виду скол на памятнике – Л.С.) 
только над могилою Ксении Ивановны Коростелёвой, а по замужестве Кузнецовой (жене Ивана Кирилловича Кузнецо-
ва, о котором упоминается выше), она померла в 1828 году октября 28 числа 38 лет. Подле памятник Ивану Кириллови-
чу и надпись, на котором едва можно разобрать, что он «родился 7 января 1792 год кончился 27 сентября 1847 года» и в 
одном же палисаднике, поросшем травою и крапивою, похоронены семейство родственников их Коростелёвых» (29)…



27.  Красноярск, Ново-Соборная площадь 
 с видом на Всехсвятскую церковь. 
 Конец XIX века
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примечания к вступительной статье 
и главе i

| первый почётный гражданин красноярска
| Иван Кириллович Кузнецов (1792 /1847) 

[1]  Курт фон Врех – капитан армии Карла XII, немец по происхождению, попал в плен 
под Полтавой и с 1711 года отбывал ссылку в Тобольске, где организовал школу. В 
неё принимались мальчики и девочки с 5-6 лет. Среди учеников были дети немцев, 
шведов, русских, один монгол и один тунгус. Обучение велось на немецком языке. 
После возвращения домой Курт фон Врех оставил «Воспоминания» о Сибири, о 
народностях, в ней живущих, и о пленных шведах.

[2]  Джон Белл – знаменитый шотландский путешественник XVIII века. Он был врачом 
и прибыл в Россию в 1714 году, удовлетворяя свою страсть к путешествиям. При 
посредничестве придворного врача Петра I – Орешкина – получил должность врача 
при посольстве А.П. Волынского в Иране (1715 – 1719). Описание своих путешествий 
в виде дневниковых записей Белл издал в Лондоне под заголовком «Travels from St. 
Petersbourgh to diverse parts of Asia», или «Белевы путешествия через Россию в разные 
асиатские земли, а именно: в Испагань, в Пекин, в Дербент и Константинополь».

[3]  Фридрих Христиан Вебер – Браунгшвейг-Люнебургский резидент (немец). Проживал 
в России с 1714 по 1719 годы, следуя за местопребыванием двора Петра I. В течение 
этого времени Вебер практически ежедневно вёл записи в виде дневника или журнала, 
как он сам их называет, куда вносил всё «замечательное, что ему приходилось видеть, 
слышать или дознать». 

[4]  Округа – до 1898 года административное деление Енисейской губернии, в состав 
которой входило пять округов и один Туруханский край; затем были введены уезды. 
Успехи золотодобычи и торговли позволили Ивану Кирилловичу Кузнецову стать 
первым из красноярцев купцом первой гильдии с заявленным капиталом 50 тысяч 
рублей. 

[5] Детей у старших Кузнецовых было больше, но все они умерли в раннем возрасте (сын 
Григорий, дочери Александра 1823 года рождения, Александра 1826 года рождения, 
Ольга).

[6]  В настоящее время портрет хранится в Государственном историческом музее в 
Москве. Аннотирован неверно: как Пётр Иванович Кузнецов.

[7]  Яков Дмитриевич Казимирский – плац-майор в Петровском заводе, впоследствии 
начальник корпуса жандармов в Иркутск и Омске; был дружен с декабристами.

[8]  Серебрянка – так называли обозы, которые перевозили деньги, а также драгоценные 
металлы – серебро и золото.

[9]  Приказ общественного призрения – губернское учреждение, введённое в России 
Екатериной II в 1775 году; в его ведении находилось управление народными школами, 
госпиталями, приютами для больных и умалишённых, больницами, богадельнями и 
тюрьмами. 
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Городской голова Пётр Иванович Кузнецов 1818 – 1878 гг.

”БЛАЖЕННЫ	МИЛОСТИВЫЕ,			
		ПОЖАЛОВАНЫ	БУДУТ“
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После смерти Кузнецова старшего все заботы о многочисленном хозяйстве легли на плечи молодого наследника – 
сына Петра.

В детстве мальчик вызывал опасение у Ивана Кирилловича, считавшего, что у сына нет необходимых способностей 
вести как торговые дела, так и заводить «нужные» деловые контакты. «…Его отец как видно, недолюбливал за его угло-
ватость, – вспоминал Иван Фёдорович Парфентьев. – Спросит, бывало, Петра ехать в собрание или куда-нибудь на 
вечер – а его уже и след простыл…» (30) Да и успехи в образовании были у Петра тоже не очень, о чём так же сообщает 
его друг и одноклассник Иван Парфентьев: «Пётр Иванович учился, признаться, лениво; бывало, когда его оставят  
в училище без обеда, я и мои товарищи – все его любившие, нанесём ему всяких лакомств: кто что только мог…, но за 
то, когда и нас кого оставят без обеда, Пётр Иванович несёт нам разного лучшего против нашего печенья….» (31)

Однако, выйдя из отроческого возраста, Пётр не посрамил имени отца. Являясь наследником большого состояния, он 
успешно продолжил дело, преумножив и его и благотворительную деятельность. Не имея деловой хватки старшего 
Кузнецова, Пётр Иванович обладал другими, не менее важными качествами: терпением, уважением к любому человеку 
независимо от его положения в обществе, чистоплотностью в делах и поступках, состраданием нуждающимся. 

Его жизнь и карьера оказались на редкость успешными и плодотворными. 
Крупный купец-золотопромышленник, Пётр Кузнецов на долгие годы связал свою деятельность с заботой о Красно-

ярске. Несколько лет он исполнял должность городского головы, избираясь в течение трёх сроков: 1853 – 1856, 1862 – 
1865, 1871 – 1875 годы.

Пётр Иванович дружил с сосланными в губернию декабристами и поляками, а также финансировал красноярско-
канскую организацию политических ссыльных. 

Понимая огромное значение Восточной Сибири для развития экономического потенциала страны, он поддержал 
генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьёва в его стремлении окончательно решить 
вопрос с Китаем по юго-восточной границе Российской империи. На эти цели Кузнецов спонсировал свыше 2,5 мил-
лионов рублей и принял непосредственное участие «в качестве представителя по торговой части» в Амурской экспеди-
ции, укрепившей границы России с Китаем и давшей возможность стратегически и экономически важного морского 
выхода в Тихий океан.

Учитывая познавательную и экономическую важность изучения Сибири, Пётр Иванович в течение многих лет 
тратил значительные средства на научные экспедиции по изучению различных районов Сибири, на освоение Северного 
морского пути и на публикации научных исследований. Был членом-соревнователем Сибирского отдела Русского 
Императорского Географического общества, крупнейшим меценатом и благотворителем Сибири.

На средства Петра Ивановича Кузнецова получили образование многие талантливые молодые сибиряки. Среди 
них – большой русский художник Василий Иванович Суриков, гордость Красноярска. В знак признательности он 
подарил Петру Ивановичу свою дипломную работу «Милосердный самарянин», удостоенную золотой медали Россий-
ской Академии художеств.



30.  Дом генерал-губернатора Восточной 
Сибири. Скорее всего, бывал здесь и 
красноярский голова Пётр Иванович 
Кузнецов, собираясь отправиться в 
экспедицию к берегам Амура. Иркутск. 
Вторая половина XIX века

29.  Кяхта – пограничный пункт, через 
который пролегали торговые пути 
с Китаем

31.  Генерал-губернатор Восточной Сибири 
в 1848 – 1862 годах Николай Николаевич 
Муравьёв-Амурский
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33.  Милосердный самаритянин. 
Дипломная работа Василия 
Сурикова, которую он в знак 
благодарности подарил Петру 
Ивановичу Кузнецову в 1874 году

32.  Если бы в судьбу талантливого 
красноярского юноши Василия 
Сурикова не вмешался Пётр 
Иванович Кузнецов, Россия не 
получила бы великого художника. 
1869 год

34.  В 1854 году по инициативе городского головы Петра Ивановича 
Кузнецова был принят проект уличного освещения Красноярска 
спирто-скипидарными лампами. Прежде всего, они появились на 
главных улицах города, в частности, на этой, Воскресенской. Слева – 
здание почтовой станции. Красноярск. Вторая половина XIX века
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35.  Резиденция Кузнецовых по 
Немиру, где Василий Суриков 
отдыхал в 1892 году. Енисейская 
губерния, Минусинский округ

36.  Василий Иванович Суриков на 
даче у Кузнецовых. Красноярск, 
Бугач. 1894 год
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Кузнецов был членом попечительских советов женской прогимназии и мужской гимназии. Под строительство ново-
го здания для женской прогимназии купил землю и выделил большую часть пожертвованной суммы на проект и по-
стройку.

Одной из главных была для него забота об обездоленных людях и, прежде всего, детях. Пётр Иванович Кузнецов 
стал одним из инициаторов и основателей в Красноярске Владимирского приюта для девочек-сирот; постоянно забо-
тился о воспитанницах и старался, насколько возможно, обеспечить будущее выпускницам, выдавая их с приданым 
замуж.

Построил в Красноярске дом для умалишённых; был попечителем городской больницы… По инициативе Кузнецова 
в 1854 году был принят проект уличного освещения Красноярска спирто-скипидарными лампами, а за годы руководства 
городом фонарями были освещены главные улицы – Воскресенская, Благовещенская и Гостинская. В 1863 году, также по 
инициативе Кузнецова, открылась телефонная станция, и была налажена телеграфная связь с Иркутском.



Не менее удачливо складывалась семейная жизнь Кузнецова.
Хотя поначалу говорить об удаче не приходилось. В какой-то мере младший Кузнецов повторил судьбу отца. Пётр 

влюбился в молодую девушку из небогатого семейства – Александру Фёдоровну Агафонову[1]. Она происходила из ме-
щанского сословия, в то время как Пётр Иванович числился в первой гильдии купцов – городская аристократия!  
В общем, надежды на заключение брачного союза было мало – не позволял закон. Тем не менее, их роман оказался про-
должительным и в прямом смысле слова плодотворным: появились внебрачные дети. Усыновил детей Пётр Иванович 
уже после официальной регистрации брака. Так, к примеру, в Метрической книге Воскресенского собора после записи  
о том, что «1846 год. 11 февраля. Фёдора Матвеевича Агафонова дочери, девки Александры родилась новорожденная 
дочь Евдокия», рядом появилась поздняя приписка: «По высочайшему повелению усыновление в фамилию Потомствен-
ного Почётного гражданина Петра Ивановича Кузнецова состоялось 4 января 1871 года» (32).

Официальное бракосочетание Петра Ивановича и Александры Фёдоровны произошло в 1853 году – через шесть лет 
после кончины отца Ивана Кирилловича Кузнецова, когда был принят Указ Синода, по которому разрешалось венчание 
купцов с представителями мещанского сословия. «1853 год. Брак: жених потомственный Почётный гражданин Пётр 
Иванович Кузнецов 34 лет, живёт в Красноярске. Невеста – красноярского мещанина дочь девица Александра Фёдоров-
на Агафонова, 32 лет, первым браком. Бракосочетание совершено при Арейской Троицкой церкви[2] (по желанию моло-
дых)…», – фиксирует официальный акт запись в Метрической книге Воскресенского собора. 

Венчание состоялось в селе Заледеево близ Красноярска; посаженными, как вспоминал Парфентьев, были «действитель-
ный Статский Советник Николай Касперович Эрн, Виктор Игнатьевич Рязанов и Павел Петрович Шипилин». А свадьбу 
гуляли «после Петрова дня здесь», то есть в Красноярске. Отпраздновали весело, сделали большие пожертвования бедным. 
Александру Фёдоровну, удачно вышедшую замуж, называли «счастливицей» и говорили: «… в сорочке де родилась» (33).

Для младшего Кузнецова этот брак оказался счастливым. 

| Городской голова
| Пётр Иванович Кузнецов (1818 /1878)счастливый брак

38. Александра Фёдоровна Кузнецова. 1860 годы37.  Пётр Иванович Кузнецов. 1860 годы 



 43| во славу любезного отечества 
| Семья Кузнецовых в истории Красноярска и России

| глава вторая
| ”Блаженны милостивые, пожалованы будут“

39. Семья Кузнецовых. Конец 1860 годов
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40. Женская гимназия на Воскресенской улице в Красноярске, 
построенная на средства Кузнецовых и других красноярских 
купцов (начало её строительства – суперобложка 
настоящего издания). Сейчас это учебный корпус 
факультета начального образования Красноярского 
государственного педагогического университета имени 

 В.П. Астафьева на пр. Мира. Красноярск. Конец XIX века
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Александра Фёдоровна была женщиной по-житейски мудрой и практичной. Она стала настоящей опорой мужа по 
жизни и в делах. Пётр Иванович жену свою любил, уважал, но, как отмечали некоторые, «побаивался». После офици-
ального брака значительную долю состояния (часть приисков, недвижимость – землю, дома) он записал на её имя. По 
воспоминаниям современников, ссор и разбирательств Кузнецов терпеть не мог. А потому и в семье придерживался 
спокойной доверительной обстановки. Правда, не обходилось и без курьёзов. 

Была у Петра Ивановича страсть – маскарады. Однажды Александра Фёдоровна решила над ним подшутить. 
Зная, что муж любит угощать ряженых, особенно незнакомых дам, она, как говорили тогда, «закостюмировалась», на-
няла незнакомого кучера и явилась на бал. Пётр Иванович в это время «угощался с масонами», но, увидев незнаком-
ку, пустился ухаживать за нею: потребовал шампанского, пытался разговорить!.. Но она оставалась «загадкой» и не 
произнесла ни слова. Александра Фёдоровна оказалась хорошей актрисой: ни муж, ни окружающие так и не узнали 
её. Зато дома она устроила супругу настоящий разгон! 

Александра Фёдоровна относилась к категории тех сибирских женщин, которые занимались не только домом  
и детьми, но и «коммерцией», общественной деятельностью, меценатством. Была рачительной хозяйкой, отличной 
матерью – и вникала во все дела мужа, была его настоящим деловым партнёром и помощником. 

В 1862 году Александра Фёдоровна получила разрешение на право поиска золота в Алтайском округе, а после 1870 
года входила в состав городской думы. И, надо сказать, неплохо справлялась со своими обязанностями. (Особенно за-
метно это стало в первые годы после кончины мужа, когда львиная доля забот о наследстве пала на её плечи, да и она 
была уже не в том юном возрасте, когда чисто физически легче переносятся любые нагрузки). 

Большое внимание Александра Фёдоровна, как и её супруг, уделяла образованию, понимая важность его в жиз-
ни молодого поколения. Прежде всего, Кузнецовы заботились об образованности собственных детей. Все мальчики 
окончили гимназию[3]; сыновья Александр, Лев и Иннокентий получили высшее образование (первый – не полное); 
имели возможность путешествовать по стране и за рубежом, что, несомненно, расширяло их познания и общий кру-
гозор. Да и сама Александра Фёдоровна не отказывала себе в удовольствии попутешествовать с мужем по миру. 

В письме к родным художник Василий Суриков сообщал 29 мая 1870 года: «…пасху хотел встретить дома с товари-
щем, и для этого закупили всякой всячины, но накануне приехали сыновья Кузнецова и увезли с собою, так как Пётр 
Иванович желал, чтобы у него встретил в семействе пасху… Кузнецовы едут за границу. Семейство уже уехало, а сам 
Пётр Иванович с женою едут 5 июня, из-за границы поедут в Сибирь…» (34)

Своими зарубежными впечатлениями Кузнецовы охотно делились с окружающими. 15 февраля 1876 года протоие-
рей Василий Дмитриевич Касьянов оставил в своём дневнике такие записи: 25 мая 1874 года «… она (дочь Касьнова – 
Л.С.) увлечена была проводами в Россию и в Америку дочерей Кузнецова, кои сегодня и отправились в свой дальний 
путь» (35); 15 февраля 1876 года «… П. И Кузнецов рассказывает о Риме; во храме Петра – изображение Петра есть 
Юпитерство, органа нет, а пение голосовое. Монахов множество…» (36) или 7 мая 1883 года «…сидела Евдокия Куз-
нецова: при служении папы в Петровском храме дамы не бывают в шляпах, а в тюлевых покрывалах и все платья 
чёрного цвета…» (37)

Но не только с целью «отдохнуть и посмотреть мир» отправлялись в Европу Кузнецовы. 
В среде сибирских купцов, а также интеллигенции поездки заграницу довольно часто были связаны со стремле-

нием показаться «лучшим врачам», полечиться на водах, набраться сил, подышать лечебным воздухом южных евро-
пейских курортов после сурового климата Сибири. В этом Кузнецовы не были исключением, тем более, что серьёзно 
заболел один из сыновей – Лев. К сожалению, поездки в Швейцарию, Италию и Египет не спасли Льва Петровича от 
туберкулёза, и он умер совсем молодым в 1886 году. 

Тревожилась Александра Фёдоровна и за другого сына, пока ещё ребёнка – Николая. Сёстры и старший брат 
Александр также неоднократно возили его в пансионы Швейцарии. Лечение требовало времени, и представители 
семейства Кузнецовых иногда проводили в Европе по полгода. 

41.  Сергей Петрович Боткин, выдающийся русский 
врач, основоположник физиологического 
направления в клинической медицине, лечил 
семью Кузнецовых

42.  Василий Дмитриевич Касьянов, протоиерей 
Богородице-Рождественского собора в 
Красноярске, оставил немало дневниковых 
записей, посвящённых семье Кузнецовых

43.  Ольга Иннокентьевна Нанг, няня семьи 
Кузнецовых. Конец 1860 годов
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44.  Сёстры Кузнецовы у Ниагарского водопада: 
(слева – направо) сидят Евдокия и Елизавета, 
стоит Александра. США, 1880 годы



«Сегодня Евдокия Петровна приехали в Ливерпуль, все здоровы. Александр Петрович с Екатериной Михайловной ожи-
дают её в Женеве»[4], – сообщал Петру Ивановичу Кузнецову управляющий делами его старшего сына Василий Андреевич 
Богданов (38). Или ещё: «Я… прошу Боткина[5] не отказать Екатерине Михайловне в совете: может ли она по окончании 
лечения в Карлобаде жить в Женеве, а потом на юге Франции, вместо назначенного ей Цюриха. Какой будет ответ от Бот-
кина, Вас уведомлю…», – продолжает он в письме своему хозяину Александру Петровичу Кузнецову (39). Вместе с семьёй 
Александра Петровича в поездке был и младший брат Николай, здоровье которого весьма тревожило родителей. Врачи ре-
комендовали Кузнецовым поместить брата в учебно-лечебное заведение, «… где бы слегка учили его и имели строгий надзор 
и наблюдение…» (40) Однако, учитывая мнение родителей и постоянные телеграммы из России от них с просьбой «не остав-
лять Колю одного», Александр Петрович отграничился только лечением брата, отказавшись от учебных занятий. 

Очень часто бывал за рубежом ещё один из сыновей Кузнецовых – Иннокентий Петрович, талантливый учёный, 
археолог и этнограф. Он неоднократно и подолгу жил в Соединённых Штатах Америки, начиная с середины 1860 годов, 
периода всем известной американской «золотой лихорадки»; полюбил эту страну, живо интересовался коренными наро-
дами американского континента, собрал неплохие коллекции и оставил дневниковые записи. В них он коснулся пробле-
мы отношений между колонистами и индейцами, а также рассказал о своём долгом и трудном путешествии по «золотым 
тропам» Запада США[6].

Любительницей старины и живописи была старшая дочь Кузнецовых – Евдокия Петровна. Она часто жила в Европе  
по году и более, посещая антикварные магазины и салоны известных европейских художников.

Эти, казалось бы, частные поездки Кузнецовых сыграли большую роль в жизни Енисейской губернии, формировании 
культурной среды. Ведь коллекции редких старинных вещей и картин, которые постепенно собирались в доме Кузнецо-
вых, увидели сотни жителей города и губернии. В 1900 и 1906 годах на территории «Кузнецовского подворья» Евдокия 
Петровна организовала первые художественные выставки, а позднее коллекции были переданы в созданные не без участия 
семьи Кузнецовых музеи Минусинска и Красноярска. 

Что касается благотворительности и меценатства, то здесь пожертвования Александры Фёдоровны Кузнецовой  
в большей мере касались обучения и воспитания детей – как имущих, так и обездоленных. Так, после образования жен-
ской гимназии и открытия новых учебных классов, появилась необходимость строительства нового здания. Александра 
Фёдоровна первой пришла на помощь, пожертвовав 12 тысяч рублей. К сожалению, этому проекту не удалось реализо-
ваться: недостроенное здание сгорело в пожаре 1881 года. Но Александра Фёдоровна не опустила руки: вскоре после 
несчастья вместе с сыном Александром они перечислили на постройку нового здания ещё десять тысяч рублей, а после 
завершения строительства, в 1886 году, она перечислила на нужды гимназии 30 тысяч рублей. Кроме того, давала деньги  
на фельдшерскую школу: они были потрачены на приобретение учебных пособий и обустройство классов досками, шкафа-
ми, лампами, картами, скелетами и тому подобным. Для вновь создаваемой учительской семинарии Александра Фёдоров-
на выделила полторы десятины земли… И постоянно оказывала помощь нуждающимся согражданам. 

Как «главной» наследнице «кузнецовских капиталов», ей часто писали служащие с приисков, которые хотя и получали 
неплохое жалование, знали, если случится нужда, Кузнецовы не откажут. В фондах Государственного архива Красноярско-
го края сохранились любопытные свидетельства на этот счёт. Так, служащий приисков Иван Ершов попросил в письме 
у Александры Фёдоровны 50 рублей, жалуясь, что управляющий Александр Николаевич Орешников выдал ему только 
двадцать, а Ершову «…нужно послать на родину 25 рублей, сам обносился, шубу нужно купить для зимы». В результате он 
получил 200 рублей от Евдокии Петровны, а по требованию Александры Фёдоровны управляющий выдал Ершову ещё 250 
рублей, так что вместо пятидесяти у него в кармане оказалось 450 рублей!.. (41) Комментарии, что называется, излишни.

Другие свидетельства оставил в своих воспоминаниях Иван Фёдорович Парфентьев. Он рассказал, к примеру, о судьбе 
некогда богатого купца Кабакова. Когда он стал беден, Александра Фёдоровна «наделила его большим количеством белья 
и платья, оставшихся от Петра Ивановича». Так же «…она обещала в Соборной Воскресенский храм, в тёплую церковь, по-
строить весь бронзовый иконостас; даже снимал архитектор и план…» (42), но это так и осталось обещанием. Помешала её 
смерть…
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опора погорельцев

Но вернёмся к Петру Ивановичу Кузнецову. Каким он был? За что любили и уважали современники своего город-
ского голову? Почему благодарная память об этом человеке пережила самые лихие времена? Ответ прост: это дела  
и поступки Петра Ивановича Кузнецова, над которыми не властно время. 

Одной из бед, которые досаждали в то время как горожанам, так и окрестным поселениям, были разорительные пожа-
ры. Потушить пожар и сегодня, когда есть в наличии современная техника, весьма проблематично. А пожар XIX века – 
это страшная беда: строения деревянные, при наличии ветра – массовое выгорание, которое часто приводило  
к трагедиям. Горела тайга (основные места расселения – подтаёжные и лесостепные районы), посевы; пожар мог охва-
тить соседние поселения, и потушить его чисто людскими силами было практически невозможно. Спасала, как правило, 
сама природа: утихал ветер, шли проливные дожди… Совсем неслучайно в Сибири был принят жёсткий указ, запре-
щающий топить печи в домах в жаркую, сухую погоду, а готовить пищу рекомендовалось на открытых, отдалённых  
от основных помещений местах. Пожалуй, именно с целью сохранения своего имущества в сибирских селениях и появи-
лись так называемые «летние кухни», а состоятельные люди начали строить «дополнительные» загородные дома.

Опустошительные пожары способствовали принятию ещё одного важного решения: в центральной части сибирских 
городов служебные и частные дома должны были сооружаться из камня. Широко была распространена и «комбиниро-
ванная» застройка, когда цокольные и первые этажи выполнялись из камня, а верхние были деревянными: в таком доме 
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45.  Во время разорительных пожаров деревянный 
Красноярск выгорал практически дотла. 
Красноярск. Вторая половина XIX века
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46.  Красноярск во время наводнения. (Сейчас на 
месте острова в центре снимка находятся Дворец 
пионеров и институт искусств). Вторая половина 
XIX века

легче дышалось, а кроме того, при перепаде температур отсутствовал конденсат. Но далеко не всегда указания власти 
исполнялись. Наличие рядом недорогого и добротного леса было гораздо более удобным и выгодным условием при 
строительстве. Так что города и окрестные деревни по-прежнему горели, и причиной всепожирающего огня чаще 
всего было элементарное несоблюдение правил пожарной безопасности. 

Первым помощником и опорой погорельцам стал Пётр Иванович Кузнецов. 
«В 1860 или 1862 г. сгорела Торгашина, была сильная буря, – вспоминал Парфентьев. – Это было на последней не-

деле Великого поста, Енисей был уже слаб. Пётр Иванович и тут оказал помощь: тот час поехал к несчастным и всем 
помог деньгами; таковую помощь оказал так же и крестьянам ст(анции) Зеледеевой и деревни Дрокиной – всех  
не перечесть» (43). 

Или ещё случай. Виновным, кстати, оказался сам Кузнецов, потом достойно искупивший свою оплошность. Од-
нажды, как сообщает Парфентьев, «…ехавши осенью с приисков со своим близким служащим закурил сигару, а оку-
рок ея бросили в сухую траву; был ветер; вдруг у деревни загорелись гумна, а потом и самая (сама – Л.С.) деревня, 
они в испуге промчались, но на душе его легло разорение бедных; побывши в городе, он поехал с тем же служащим 
на пепелище и одарил всех деньгами, хлебом, вещами; от каковой помощи они вскоре и поправились; и, хотя спра-
шивали о причине пожара, но крестьяне, как и обыкновенно отзывались, что от воли Божьей; и вот тогда-то П(ётр) 
И(ванович) успокоился, что о причине пожара о нём не упоминают» (44).
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48.  Пётр Иванович Кузнецов (в белом костюме) 
в своей приисковой резиденции по реке 
Кызасу. Енисейская губерния, Минусинский 
округ. 1870 годы

47.  Одна из самых известных резиденций 
Кузнецовых – дача Петра Ивановича на 
Кузнецовском плато. Красноярск. 1880 годы 

Свою деятельность Пётр Иванович начал с того, что сохранил «старые кадры» служащих в компании «Кузнецовы  
и К*»: Александра Николаевича Оконишникова, Петра Ивановича Шурова, Ивана Васильевича Оконишникова, Алек-
сея Николаевича Матвеева (отца основателя Красноярского музея), Ивана Фёдоровича Чуринова, Николая Степанови-
ча Защихина… Он подобрал к ним и новых сотрудников с хорошими рекомендациями. Огромное «золотое» хозяйство 
требовало пристального внимания руководства, а потому от разумной кадровой политики зависело и само производ-
ство, и положение рабочих, и личный авторитет хозяина. 

Надо сказать, что с нерадивыми тружениками Пётр Иванович Кузнецов расставался без объяснений, но – тоже харак-
терная черта! – не бросал их на произвол судьбы, словно постоянно чувствовал свою ответственность даже за этих людей. 

Ярким примером тому является история семьи Шипилиных, «…отдельная и весьма любопытная история» (45), – как 
вспоминал о ней Парфентьев. 

Деловые связи двух семей – Кузнецовых и Шипилиных начались ещё при жизни Ивана Кирилловича: одним из его 
компаньонов по «золотым» делам был Павел Петрович Шипилин, хорошо знавший приисковое дело, за что получал  
у Кузнецовых приличное жалованье. Но ещё раньше сына в приисковую партию Кузнецовых поступил отец – Пётр 
Васильевич Шипилин. Работа оказалась для него очень удачной: как описывает Парфентьев, по указанию «бедного  
и честного рабочего» Алексея Иванова старик Шипилин открыл богатый золотосодержащий прииск в южной части 
Енисейского округа, названный Кресто-Воздвиженским. За это Иван Кириллович Кузнецов, владеющий территорией, 
назначил Шипилину так называемый тринадцатый пай: он должен был получать часть доходов. Золота ежегодно намы-
валось сотни пудов, понятно, что и владелец и открыватель обогатились. Не был забыт и «честный рабочий» Алексей 
Иванов. 

При жизни старшего Кузнецова довольны были все. Однако после его смерти ситуация несколько изменилась. Алек-
сей Иванов, не имея семьи и отойдя от дел по возрасту, был определён на ежемесячное содержание в 25 рублей (сумма, 
которая его очень огорчала) в богадельню, где вскоре скончался. А семья Шипилиных разорилась. Причиной стала 
деятельность сыновей – Павла, Александра и Ивана.
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49, 50, 51. На золотых приисках Петра Ивановича   
 Кузнецова. Енисейская губерния,   
 Минусинский округ. 1870 годы
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52. Панорама золотых приисков по Кызасу. 
1880 годы
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Павел Петрович вынужден был даже заложить Петру Ивановичу Кузнецову фамильный дом, который покупал ещё 
его отец во времена, когда семейство стало разрастаться. Этот каменный дом находился в начале Береговой улицы[7].  
В срок заложенный дом выкуплен не был, но Пётр Иванович претензий не предъявлял, и Павел Петрович Шипилин 
жил в доме до самой своей смерти. 

Позже Пётр Иванович подарил дом жене, как память о «молодых летах»: он знал, что в девушках Александра Фёдо-
ровна снимала «комнаты» в доме, который стоял на этом месте, но сгорел во время пожара. А спустя годы Александра 
Фёдоровна подарила дом своей дочери – Юлии Петровне, выданной замуж за ветеринарного врача Иннокентия Алек-
сеевича Матвеева, сына управляющего компанией «Кузнецовы и К*». 

… Очень часто Пётр Иванович Кузнецов доверял совершенно незнакомым людям. Мог, к примеру, дать им значи-
тельную сумму денег, чтобы они их передали в какой-либо благотворительный фонд. Кое-кто тут же исчезал вместе  
с выданной суммой. Когда Петра Ивановича осуждали за такое легкомыслие, он обычно отвечал, что, значит, этому 
человеку деньги нужнее. 

Но очень радовался, когда случалось «наоборот», и человек оправдывал его доверие. 
Василий Дмитриевич Касьянов зафиксировал в дневнике подобный случай: «18 числа в воскресенье в монастыре 

неизвестный подал в руки Зосимы 4000 рублей с надписью «на построение храма Божьей матери». Думали, что это 
Тимофей Пискунов, а после слышали от Даниловых, наконец – что это Пётр Иванович Кузнецов, т.е. деньги от него, 
через другое лицо» (46). Затем продолжает: «27 июня… Потом я у Кузнецова, он в саду (был болен – Л.С.); я имел нео-
сторожность сказать ему о монастырском пожертвовании в 4000 рублей и ему от радости сделалось хуже. Надо было 
мне поостеречься от много глаголения» (47), – негодуя на себя, записал Касьянов. 

Любопытен случай, описанный Парфентьевым уже после смерти Петра Ивановича: «Добр был и милостив, покойна 
головушка, его добротой пользовались и употребляли во зло, например: один его эконом ухитрился в подвале, где 
хранились разные вина, в слуховое окошечко пропустить верёвочку и привязал к ней в подвале несколько бутылок 
дорогого вина с целью вытащить их из окна через решётку. Пётр Иванович, будучи ещё здоровым, имел обыкновение 
каждое утро ходить по всем дворам: в конюховскую (конюшню – Л.С.), к лошадям; заметил это. Произвёл домашнее 
следствие, и этого эконома от должности уволил, не высказывая даже ему причины увольнения; а после уже, через 
некоторое время, ему же благоволил, но не только ему, а даже по смерти семье его. Редкий человек был Пётр Иванович!» 
(48)

53.  Усадьба на золотых приисках 
Кузнецовых. Енисейская губерния, 
Минусинский округ. 1880 годы

54.  Разработка месторождения на золотых 
приисках Кузнецовых. Енисейская 
губерния, Минусинский округ. 1880 годы



Был Кузнецов прост и демократичен в общении. Казалось, он начисто забывал и о своём богатстве, и о своём высо-
ком статусе. 

В 1865 году он выступил одним из основателей золотопромышленной компании товарищества «Кузнецовы и К*». 
Отправляясь с рабочими на разведку золота или выезжая на места промыслов, Пётр Иванович разделял вместе с со-
трудниками тяготы и перипетии полевой жизни, не требуя к своей персоне особого внимания, а скорее наоборот – взва-
ливал на себя все заботы о коллективе. Он спокойно мог переночевать в устроенном рабочими пихтовом шалаше на 
«неразгребённом снегу», есть «грубую жирную пищу». Очень любил рыбу – хариуса, а ещё грибы и холодный шипучий 
квас. Мог спокойно, как обычный кузнец, починить колесо у повозки. Об одном подобном случае упоминает в своём 
дневнике Василий Касьянов: «Сопровождая преосвященного Михаила, яко чиновник сидел на козлах его экипажа… 
Кузнецов сам починивал колёса у экипажа – яко кузнец» (49).

Без апломба и надменности общался с коренными народами. Бывая у минусинских татар, ел вместе с ними конину, 
отмечая, что это «вкусная и хорошая пища». За доступность, простоту общения, честность в сделках при покупке лоша-
дей, поддержке в трудный час инородцы его любили и уважали.

Подвижный по натуре – «скоро любил взбегать на крыльцо», он не ходил пешком, а больше «ездил на рысаках скоро». 
Часто бывая в Петербурге, всегда старался подыскать эстафету или казённых курьеров, и «летал с ними стрелою». Был 
необыкновенно силён: «…на всём скаку останавливал сразу дикую татарскую лошадь или накинет на неё аркан метко  
и скоро, и лошадь повиновалась…» (50)

Однако в своём стремлении жить быстро и энергично Пётр Иванович Кузнецов оставался абсолютно неконфликт-
ным человеком. По отзывам современников, он любил тихую и мирную жизнь; «ссор терпеть не мог; табачок понюхи-
вал, но своей табакерки не имел, а всегда, куда приедет, спрашивает: «Нет ли, понюхать?» Когда у меня бывал, я уже 
сейчас сбегаю к своей матушке и предлагаю понюхать; любил от табаку почихать, – вспоминал Парфентьев. – …В Думе 
старой дедушко (дедушка – Л.С.) Горманов, как только увидит Петра Ивановича, тот час уже почивает его из своей 
берестяной тавлинки». Или «в Великодённую Субботу Пётр Иванович постоянно, кода (когда – Л.С.) был в Краснояр-
ске, был у заутрени; и кода вынесут плащаницу кругом (вокруг – Л.С) церкви, Пётр Иванович, сопутствовал в одном 
лёгком пиджаке какой бы не был холод. Шубу оставлял в церкви, в ризнице. И по замечаниям моим или кого-нибудь из 
знакомых, что ведь можно легко простудиться; он отвечал, что привычен к холоду» (51). 

Его помощь нуждающимся была негромкой, часто о ней вообще не знали окружающие: Пётр Иванович понимал, что 
подаянием можно унизить человека. Его друг Парфентьев описал такой случай: «Сосед мой, Александр Иванович Ка-
баков, наживший состояние от покойного Ивана Кирилловича, бывший в 1-ой гильдии, впоследствии разорился и упал 
до того, что нуждался в поддержке дома, Пётр Иванович и его как товарища не избегал, заезжал к нему каждую неделю. 
А Кабаков приготовит и бабушкину травку, и пирожок из стерляди, но как видно мало для него было поддержки Петра 
Ивановича, он и ухитрился: приготовил счёт: сколько за столько-то лет выпито Петром Ивановичем рюмок и сколько 
пирогов и на какую сумму. Пётр Иванович и от этого пособия не отказал. Кабаков же, мне сказывал, что в бумажке ока-
залась сторублевая серебром ассигнация, впятеро больше суммы обозначавшейся в счёте Кабакова…» (52)
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55.  Дом Александры Фёдоровны 
Кузнецовой по Береговой улице, бывший 
Шипилиных, который  был подарен 
младшей дочери Кузнецовых – Юлии, 
в замужестве Матвеевой. Красноярск. 
Начало 1890 годов



Одной из главных страстей Петра Ивановича Кузнецова была любовь к истории, старине. 
Так, узнав, что «…у соседа его Ивана Никитича Нашивочникова есть какие-то дедушкины бумаги», тотчас отправил-

ся к нему. Иван Никитич отдал ему памятную книжку своего дедушки, в которой «значился каждодневный домашний 
расход; все было дёшево, например, говядина – 40 копеек ассигнациями пуд!» Любил Пётр Иванович побеседовать  
с бедными людьми о старине, а за рассказы, зная нужду повествующих, платил деньги: вроде как за работу, не унижая 
этим собеседников. «На берегу, – продолжает Иван Фёдорович Парфентьев, – за Старым собором, жил мещанин Миха-
ил Васильевич Мельников – человек семейной; вот с ним-то он, когда едет по Береговой улице, остановиться, сядет на 
лавочку и толкует до тех пор, пока не встретиться с ним какое-нибудь важное лицо. Распростится с Мельниковым, даст 
ему руку и денег, так как Мельников постоянного занятия не имел; всё это Пётр Иванович делал без огласки».

Кстати, и у самого Ивана Фёдоровича Парфентьева друг взял мундир стряпчего 1820 годов и два суконных праде-
довских сюртука, которые, как он слышал, «может из верблюжьего сукна, первой фабрики, усовершенствованной еще 
Петром Великим…, что они и теперь в музее Кузнецовых». Кроме того, у автора воспоминаний Кузнецов очень просил 
портрет супруги Петра Великого – Евдокии Фёдоровны Лопухиной, писанный масляными красками по стеклу, но Пар-
фентьев заупрямился и не отдал, о чём позднее очень сожалел: портрет погиб во время пожара 1881 года. 

«В 1711 г., – пишет далее Парфентьев, – ещё был казак Илья Иванович Наш(ивочник)ов, коему жалован был Петром 
Велик(им) Татышев остров в вечное владение, на что был акт с приложением печати Сибирского царства, который я по 
недостатку своих средств в 1864 г. продал П(етру) И(вановичу) Кузнецову, как любителю редкостей, за 130 рублей;  
а, может быть, П(ётр) Ив(анович) убедил меня к продаже и в тех видах, чтобы я не мог начать с городом тяжбы об этом 
острове; а он тяжб сильно боялся» (53). 

Отсутствие большого дара в области точных наук у Петра Ивановича Кузнецова с лихвой компенсировалось непод-
дельной любознательностью, великолепной памятью, умением вычленять и давать точные характеристики происходя-
щим событиям. Скрупулёзность в изучении исторического прошлого, как своего народа, так и других национальностей 
мира, внимание к флоре и фауне Земли способствовали, при отсутствии должного уровня образования, развитию в нём 
исследовательских качеств настоящего учёного. 

Любовь Петра Ивановича к старине занимала всё его свободное время. Он собрал и передал географическому обще-
ству коллекцию «… древних предметов аборигенов Минусинского края». При этом Пётр Иванович по вопроснику 
общества дал краткое описание как самого предмета исследования, так и сохранившихся легенд о нём. Это, в свою 
очередь, способствовало принятию решения со стороны Русского географического общества об издании «…отдельной 
книги с изображением всего, что мы от вас получили» (54). И сразу же просьба: если ещё имеются интересные древние 
предметы, «… не поскупитесь поделиться с нами подобными вещами…» Для географического общества это было важно 
«…в то время, когда обращается на них внимание для параллели наших сибирских древностей с северными полосами 
Европейской России и Германии. Кроме этого, от вас весьма интересно было бы получить взгляд вообще на состояние 
золотопромышленности в Минусинском крае и нет никакого сомнения, что вы отлично знаете всё, что относится до 
этого предмета» (55).

В 1858 году Кузнецова пригласили в готовящуюся экспедицию с целью осмотра «… истока реки Селенги… до верх-
них истоков Енисея…» Такое приглашение объяснялось как «… любознательностью путешественника…», так и опытом 
бывалого человека, «…для которого дорожный труд ничего не значит. Урянхи и дархаты[8] отлично нас принимают  
и желают быть подданными России…» (56)

Финансировал Пётр Иванович исследования, которые Русское географическое общество проводило на севере Ени-
сейской губернии и, в частности, исследование Северного морского пути. Он оказал значительную поддержку для 
содействия русскому мореходству. Свидетельством тому служит телеграмма, приведённая в качестве доказательства 
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профессором Петром Мешалкиным в его книге «Меценатство и благотворительность сибирских купцов»: «Считаю за 
честь сделанное мне предложение Общества принять участие в пожертвовании на содержание учёной экспедиции для 
исследования морского пути в Сибирь. Сегодня телеграфировал своему комиссионеру вручить вам 4000 рублей соб-
ственно от меня. Моим знакомым сделаю предложение. О результатах сообщу. Золотопромышленник Кузнецов» (57).

Вот что записал по этому поводу в своём дневнике Василий Дмитриевич Касьянов 20 января 1876 года: «На экспе-
дицию в устье Енисея дали: Серебряков, Базанов 25 тысяч, Кузнецов П.И. 4 тысячи, Латкин – 3 тысячи и Сидоров 2,5 
тысяч рублей…» (58)

«Считаю за честь сделанное мне предложение…» Это была не рисовка, не поза, не дежурная фраза, а естественное 
состояние человека, который, развивая собственное огромное дело, всегда радел за будущее страны и особенно своей 
Сибирской земли. Это качество хорошо знали за Петром Ивановичем Кузнецовым и потому ещё, очевидно, без боязни 
получить унизительный отказ обращались к нему. Особенно ярко его патриотизм проявился в путешествии, которое 
состоялось несколько ранее приведённой выше телеграммы: речь идёт об участии Кузнецова в экспедиции, которая 
навсегда связала его судьбу с одним из важнейших событий в истории Отечества, – освоением Амура и установлением 
юго-восточной границы Российской империи с Китаем.

56.  Музей Русского географического 
общества, с которым тесно сотрудничал 
Пётр Иванович Кузнецов. Иркутск.  
Вторая половина XIX века 

57.  Пётр Иванович Кузнецов. 1860 годы



В 1854 году новый губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьёв принял решение организовать 
экспедицию по реке Амуру с целью чёткого определения границ государства Российского на юго-восточной окраине. 
Результатом этой экспедиции стало окончательное включение в состав России Амурской области. 

Пётр Иванович Кузнецов принял в этом живейшее участие: он вложил значительные средства в Амурскую экспеди-
ции и сам отправился в дальнее путешествие. Причин для этого было несколько. 

Сначала его отец, а затем и он вели торговлю с Китаем и неплохо были осведомлены об особенностях этого края и его 
обитателях. Неподдельное любопытство к неведомой культуре соседа, с которым он был не понаслышке и «частично 
знаком», стремление к развитию торговых отношений неудержимо влекло Кузнецова в дорогу. 

Надо сказать, что российско-китайские отношения не всегда отличались ровностью, их временная «амплитуда» была 
широкой: от доброжелательности и сотрудничества до полного разрыва и военных конфликтов. Так, две осады русской 
крепости Албазин маньчжурами (1685, 1686 – 1687) привели к ликвидации этого юго-восточного форпоста и заключе-
нию трактата между Китаем и Россией границы по реке Аргуни. С 1698 года началась караванная торговля между дву-
мя странами, которая была выгодна обоим государствам. Но территориальные споры не утихали. 20 августа 1727 года 
был заключён так называемый Буринский договор, по которому утвердили границу по речке Кяхте, и в том же году  
на юго-востоке был основан одноимённый новый форпост – Кяхта. В 1728 году был ратифицирован Генеральный трак-
тат между Россией и Китаем о вечном между двумя империями мире, утверждении границ и свободной торговле на 
двух пограничных пунктах – Кяхте и Цурухайту. 

Однако, не смотря на договор, отношения между странами продолжали оставаться не ровными. К тому же русским 
жизненно необходим был выход к Тихому океану, так как сообщение с Русской Америкой поддерживалось в основном 
через всю Сибирь и Охотск. Легче всего такой путь к океану было проложить по реке Амур. Пограничная же полоса 
согласно заключённым ранее договорам чётко была определена только по реке Аргуни. Что касается пограничной линии 
к северу, то её закрепления вовсе «…не произошло ввиду того, что географические названия не были унифицированы в 
русском, латинском и маньчжурском экземплярах договоров. Вопрос долгие годы оставался неурегулированным. Земли, 
откуда были изгнаны русские поселенцы, китайцами почти не осваивались, там не было китайской администрации»(59). 
Да и устье Амура не было исследовано.

К середине XIX века политическая карта мира претерпела значительные изменения. Часть когда-то свободных 
государств превратились в колонии крупных морских и промышленно развитых стран: Англии, Франции, Германии… 
Потеря национальной независимости стала угрозой и для Китая. Российская империя была обеспокоена стремлением 
западных держав укрепить свои позиции на Востоке. 

Всё это явилось одной из причин снаряжения Амурской экспедиции.
Желающих участвовать в предстоящей экспедиции оказалось много. В письме к М.С. Корсакову от 16 марта 

1854 года губернатор Муравьёв, выделив Кузнецова, писал: «…Лапину я отказал, ибо со мною отправляется П(ётр) 
И(ванович) Кузнецов из Красноярска; на первый раз это довольно, а в последствии и всякому хорошо открыть торгов-
лю по Амуру» (60). 

Пётр Иванович был приглашен генерал- губернатором Восточной Сибири в экспедицию в качестве представителя 
по торговой части: в экспедиции требовался человек, умеющий деликатно вести далеко не простые переговоры с пред-
ставителями китайской стороны. Кроме того, Муравьёв, вероятно, учёл природное любопытство и наблюдательность 
красноярца, которые потом сыграли большую роль в изучении Амурского края. 
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58.  Амурская экспедиция. В белом костюме с 
трубкой сидит Пётр Иванович Кузнецов; 
на переднем плане стоит генерал-губернатор 
Восточной Сибири граф Николай Николаевич 
Муравьёв. 1850 годы 



В ходе поездки Пётр Иванович Кузнецов вёл дневник путешествия, подробно и качественно описывал дорогу и все 
события.

Как любитель истории, он оставил подробные записи о посещении остатков русской крепости Албазин: «20 мая…  
К Албазину подплыли в 12 часу, музыка играла «Боже, царя храни», потом «Коль славен наш господь в Сионе», сделано 
было несколько выстрелов из пушек. Остановились у бывшего Албазинского укрепления. Генерал (Н.Н. Муравьёв – Л.С.) 
первым сошёл на берег и перекрестился. И много было воспоминаний о прошедших делах на Амуре; на самом укрепле-
нии Албазинском и был обед. Здесь остановились на днёвку. Приплыло много манегров[9], и в подарки приносили белугу, 
а напротив Албазина видны бывшие китайские укрепления, состоящие из земельных валов. Та сторона состоит из боль-
шой равнины, где видны и юрты манегров; около юрты паслись несколько лошадей и рогатого скота; также видно и устье 
реки Албазихи» (61). 

Описывая первые встречи с китайцами, Кузнецов отмечал их дружелюбное расположение к русским. «27-28 мая …
видно на берегах много китайских дровосеков. При каждом дровосеке есть помещение для работников, дрова приготов-
ляются до 3-х аршин[10] длиною и сплавляются в Хейлунцзян[11]; на правой стороне реки остановились обедать  
у избы китайских дровосеков, но люди только лишь перед нами видно уехали: осталось только две собаки и три двухко-
лёсные телеги. Небольшое поле засеяно хлебом и несколько полос – разными овощами. Недалеко от строения, в маленькой 
кумирне (помещение – Л.С.), был принесён в жертву красный петух «духу горе», как нам перевёл наш переводчик. Генерал 
здесь приказал оставить 3 дощечки серебра с полфунта[12] весом и, особо было на бумаге написано переводчиком Сычев-
ским, благодарить хозяина этого помещения, что мы в его жилище обедали. После обеда отправились далее  
и в 3-м часу увидели первое селение китайское, и Амур здесь показался во всей своей красоте: широкий, и окрестные 
виды и плоские берега вдали сливались с водою, и всё это представлялось в виде моря. Не доплывая до селения, генерал 
послал Сычевского узнать у жителей, кто они; и сначала не видно было никого, но потом вышел к Сычевскому старик  
и сказал, что это китайское селение хлебопашцев, и что люди из селения почти выехали все в город ... Отряд весь пристал 
на левом берегу, против этой деревни, называемой Амба-Сахалян. Вскоре из деревни несколько мужчин и две женщины  
с детьми переехали в лодке к нам, были одарены разными вещами и очень полюбили русских, и были удивляемы всем,  
а более музыкою…» (62)

С мельчайшими подробностями описал Пётр Иванович официальную встречу русских на территории Китая, отмечая 
особенности жизни, обычаев и культуры этого народа. 

«…Увидел лодку, которая к нам навстречу шла на вёслах, не доходя до нашей лодки, люди причалили к берегу.  
Из лодки той вышли к нам два чиновника с письмами от Амбаня[13]. Потом, мы с этими чиновниками поплыли к городу,  
и, доплывая версты 2, на правой же стороне, у берегу (стар., у берега – Л.С.), на песчаной отмели, стояло до 50 китайских 
судов вооружённых, и большая часть из них на сухом берегу. На судах этих было множество войска, вооружённого пика-
ми, луками, ружьями, и развивалось жёлтое знамя. На яру, против судов, было тоже много народа и было сделано жертво-
приношение около подвижной кумирни, вероятно, умилостивить богов, чтобы русские не сделали никаких неприятно-
стей. Подплывая уже к самому городу Сахалян-ула (Айгуни-Хэйхэ – Л.С.), остановились у пристани, берег которой 
заставлен тоже войсками и несколько было пушек под чехлами.

Вышедши на берег, мы были встречаемы комендантом крепости, который сказал нам, что он доложит губернатору 
Амбаню о нашем прибытии. Через недолгое время комендант явился, и нам привели верховых лошадей, чтобы ехать  
в крепость. Мы отправились в сопровождении 2-х наших казаков и двух солдат, которые, впрочем, шли пешком за нами,  
а затем многочисленные толпы любопытных пустились за нами, которых маньчжурская полиция жестоко разгоняла бича-
ми и камышовыми палками. Не смотря на всё это, любопытные толпились в узких улицах города, где мы проезжали. 
Многие были по крышам и заплотам (вид ограждений – Л.С.); в переулках выходило много женщин и детей всех возрас-
тов. И молодые из женщин одеты, как видно было, очень нарядно, в прекрасных курмах[14] с тщательными причёсками  
и свежими цветами на головах. Многие из женщин, заметно было, опирались на других или шли с палочками; я думаю,  
от непривычки ходить по уродству своих маленьких ножек[15]. И так мы городом проехали более версты, подъезжая к 
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66.  Письмо с автографом Петра Ивановича Кузнецова Иллариону 
Сергеевичу Сельскому, сотруднику Сибирского отдела 
Императорского русского географического общества, о выдаче 
денег через своего поверенного Роберту Мааку: 300 рублей 
серебром на издание книги. 1856 год 

65.  Обложка книги «Путешествие на Амур, 
совершённое по распоряжению Сибирского 
отдела Императорского географического 
общества в 1855 году Р. Мааком».   
С.-Петербург. 1859 год

64.  Исследователь Сибири и Дальнего Востока 
Роберт Карлович Маак



главным воротам крепости, которые были для нас отпёрты в знак особенного уважения и признания к русским. Въезжая  
в крепость, увидели на площади до 100 вооруженных всадников на довольно жалких лошадёнках. Подъехав к последним 
воротам, нас попросили сойти с лошадей. И пешком уже мы прошли через большой двор к Ямуни или Присутственному 
месту (административные строения – Л. С.). Здесь попросили нас снять наши шпаги. И мы, покоряясь приличию  
и порядку, это сделали, передав оные своим казакам. Взойдя в Ямунь, увидели тоже на небольшом дворе большую стражу, 
не доходя до самого присутствия шагов 20, остановились. Сделали приветствие Амбаню легким поклоном, и Сычевский[16] 
подал бумагу от генерала, которую секретарь Амбаня читал вслух при бывших тут многих маньчжурских чиновниках. 
Когда прочёл бумагу, то мы подошли ближе к Амбаню, и после некоторых коротких разговоров, мы обратно поехали на 
свою лодку. 

А пароход в это время стоял уже на якоре близь берега, где был генерал, а отряд остановился на левом берегу Амура. 
Лишь мы только подъехали к своей лодке, сошли с лошадей, как вслед за нами, явился и Амбань. Генерал послал Сычев-
ского просить его к себе на пароход, но он отозвался, что боится воды ехать на пароход, а приехал его секретарь  
и другой чиновник. Генерал принял их на пароходе в кают-компании. Во время приёма генерал сидел, а они объяснялись 
стоя. После объяснений поехали обратно на берег. Амбань все это время сидел на берегу под зонтиком. Музыка на палубе 
парохода беспрестанно играла и войска их, на берегу не было, а вместо его заступили толпы любопытных и дружески 
приветствовали нас на берегу. В 3-м часу дня генерал и мы пересели на свои лодки и поплыли на левую сторону, где 
остановились обедать. Пароход в это время развел пары и тоже снялся с якоря. После обеда ещё сделали 50 верст, день 
был весьма жаркий» (63).

Эти небольшие фрагменты дневника ещё раз подтверждают способность Петра Ивановича Кузнецова точно и одно-
временно образно передавать увиденные впечатления, подмечать особенности и делать сравнительные характеристики.  
К примеру, описывая природу по реке Амуру после прохода устья реки Кары, он отмечал: «Здесь картина берегов извили-
стая и более скучный вид: горы средней величины, правая сторона горы покрыта более лиственничным лесом, а левая – 
сосновым. По левую же сторону есть луга; правая же – более гориста: породы преимущественно известковые, есть  
и песчаники, но нельзя с реки точно определить формацию (точно охарактеризовать структуру почвы – Л.С.); есть пеще-
ры в известняках, весьма сходные (с таковыми же) как по левому берегу Енисея между Езагашем[17] до Красноярска, около 
реки Боты» (64). 

Записки Петра Ивановича были по достоинству оценены сотрудниками Сибирского отдела Императорского русского 
географического общества, которые  при издании материалов экспедиции включили его дневниковые записи, почти  
в полном объёме и практически без изменений текста.

Несколько позднее, при  подготовке к изданию материалов двух экспедиций – Вилюйской и Амурской, вновь просили 
принять его живое как «материальное», так и иное участие, поскольку «… вы изволили лично быть на его прибрежьях и 
сами передавали нам многое об этой заповедной стране» (65). 

С 1856 года Пётр Иванович Кузнецов стал членом-соревнователем Сибирского отдела Русского географического 
общества. Он оказывал материальную поддержку этнографу  князю Кострову в его экспедиции по Минусинскому окру-
гу; Ивану Юренскому, исследователю Приамурья; руководителю Вилюйской и Амурской экспедиций  Роберту Карлови-
чу Мааку. В разные годы в Петербурге вышли книги, часть средств на издание  которых были предоставлены Кузнецо-
вым:  в 1861 году – первый и второй тома «Путешествие по долине Уссури»; в 1864 году – второй том «Енисейская 
губерния. Списки населённых мест Российской империи»; в 1883 – 1887 годах – «Вилюйский округ Якутской области». 
Знаменитую книгу Роберта Маака «Путешествие на Амур, совершённое по распоряжению Сибирского отдела Импера-
торского русского географического общества в 1855 году», Атлас к ней и альбом изумительных цветных рисунков, раскра-
шенных вручную, которые были изданы в Петербурге в 1859 году, Пётр Иванович финансировал наряду с другими 
сибирскими купцами, в частности, иркутским золотопромышленником С.Ф. Соловьёвым. Свидетельством тому является 
письмо Петра Ивановича к Сельскому в июле 1856 года, в котором он сообщает буквально следующее: «… я послал вместе 
с ним (имеется в виду комиссионер Кузнецова – Л.С.) в Санкт-Петербург в Русское географическое общество для выдачи 
господину Мааку триста рублей серебром, о чём уведомляю вас…» (66)

Кстати, современное ротапринтное издание этой книги Роберта Маака оценивается едва ли не в полмиллиона рублей!..
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Однако не только на экспедиции и науку тратил свои средства Пётр Иванович Кузнецов.
В фонде Государственного архива Красноярского края сохранился интересный документ. В 1880 году Красноярское 

купеческое общество приняло решение завести «Памятную книжку купеческого общества г. Красноярска Енисейской 
губернии», где, начиная с 1850 года, записывать благотворительные дела купеческих сословий. С просьбой о предостав-
лении подобных сведений о делах семейства и, прежде всего, отца, общество обратилось к сыну Петра Ивановича – 
Александру. А тот, вероятно, или ответил устно, или по скромности, присущей всем Кузнецовым, промолчал. Однако 
запись всё-таки была сделана – купцом второй гильдии Афиногеном Васильевичем Ивановым. В перечне «важных дел» 
он указал, что Пётр Иванович «жертвовал два каменных дома на духовное училище, место земли под постройку жен-
ской гимназии, пожертвовал дом для учительской семинарии, на горе за свой счёт выстроил каменную часовню, по-
жертвовал для Воскресенского собора колокол в тысячу пудов… и при его содействии в 1863 году был проведён теле-
граф через Красноярск до Иркутска…» (67)

Красноярскую городскую часовню знает сегодня каждый житель России: она изображена на десятирублёвых купю-
рах как незабвенный символ города Красноярска. По сей день сохранилось здание учительской семинарии…

А ведь благотворительная деятельность Кузнецовых не была столь уж безобидна для их огромного состояния. В кон-
це 70-х годов XIX века Пётр Иванович оказался едва ли не на грани банкротства. Об этом хорошо были осведомлены 
горожане, и два свидетеля, не зависимо друг от друга, зафиксировали этот факт для потомков.

Василий Дмитриевич Касьянов записал в своём дневнике 17 января 1877 года: «… Кузнецов, находясь в затрудни-
тельных обстоятельствах, видел во сне, что во двор его дома вошёл целый обоз хлеба; того же дня получил он весть  
о хорошем прииске…» (68)

Более подробно это событие описал Иван Фёдорович Парфентьев: «… между тем у Петра Ивановича состояние 
стало подрываться; он, кажется, сестре отделил по завещанию отца 500.000 рублей, детям некой Сухановой 300 тыс. ру-
блей, да Амурское дело по приглашению графа Муравьёва стоило ему более 100 тысяч рублей (по сегодняшним меркам, 
это свыше 2,5 миллионов рублей, по тем временам – громадная сумма! – Л.С.). Дожил, наконец, в 1863 году, до того, что 
нечем было рассчитывать рабочих на промыслах; здесь заимствовали деньги у кого 100, у кого как можно было (и все 
давали), но этот же год или 1864 г. Состояние его поправил открытый в Минусинском округе по Кызласу богатейший 
прииск, давший ему опять миллионное состояние. Это бог его наградил за доброту и добродетель» (67).

И всё-таки главным объектом внимания Петра Ивановича всегда был конкретный человек, особенно тот, который 
стремился получить образование. На это городской голова Кузнецов денег не жалел. Конечно, самым известным его 
воспитанником был художник Василий Иванович Суриков. Но не только он. «…Многие воспитывались в Санкт-
Петербурге на его счёт, – вспоминал Парфентьев, – как-то он покойна головушка, говаривал, хотя он не любил ни про 
кого говорить: «Воспитал, – говорит, – некоего H, окончившего курсы университета. Он вышел, чем бы поступить на 
службу, он требует помощь от Петра Ивановича»; последний раз не отказывает, два не отказывает, наконец, отказал; что 
же? Вместо благодарности, образованный человек написал Петру Ивановичу оскорбительное письмо, за то, что он  
не даёт ему денег, и, вероятно, Пётр Иванович обиделся этим так, что мне рассказал: «Вот, говорит, и делай благодея-
ние». Когда у меня ребята обучались здесь в гимназии, он и мне хотел помочь на обучение в университете, но бог по-
правил, несчастные сыновья померли раньше сего» (68).

К трудам талантливой молодёжи Кузнецов относился внимательно, старался оказать помощь и содействие, как толь-
ко мог, привлекая к этому делу, когда личным примером, когда просьбою и своих состоятельных друзей. Вот что пи-
шет в дневнике Дмитрий Касьянов 14 июня 1876 года: « …У меня обедали приятели Куркутов, Лаврентьев, Кузнецов, 
Угрюмов; весёлые речи о самодеятельном, даровитом поэте Иване Ивановиче Варлакове; чтение некоторых его произ-
ведений, намерение собрать их все и напечатать» (69). 

На средства Петра Ивановича Кузнецова получили образование Егор Алексеевич Ларионов, который с матерью 
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своею проживал в С.-Петербурге; архитектор Александр Хейн и двое сыновей Алексея Николаевича Матвеева, служив-
шего в компании «Кузнецовы и К*». К несчастью, Александр Алексеевич Матвеев, завершив образование, вскоре умер 
от чахотки. А Иннокентий Алексеевич Матвеев, получив специальность ветеринарного врача, вернулся в родной город. 

Он женился на младшей дочери Петра Ивановича – Юлии. В наследство от родителей молодожёны получили уже 
известный читателю дом по Береговой улице, когда-то принадлежавший купцу Петру Шипилину. Позже Иннокентий 
и Юлия реализовали заветную мечту Петра Ивановича: они открыли городской музей, который в народе долгие годы 
называли не иначе, как «Кузнецовским». Сейчас это Красноярский краевой краеведческий музей, основой которого ста-
ли коллекции, собранные семейством Кузнецовых. 

67.  Современный символ Красноярска – часовня 
Параскевы Пятницы на Караульной  
горе была построена на средства Петра 
Ивановича Кузнецова. Крестный ход на 
Караульной горе. Красноярск. 25 мая  
1912 года



Прожил Пётр Иванович Кузнецов чуть больше шестидесяти лет. За заслуги перед Отечеством его неоднократно 
награждали орденами: св. Станислава 2-й степени, Анны 2-й степени и ещё чуть раньше – 3-й степени. И опять – харак-
терная особенность. «Ордена, – вспоминал Парфентьев, – он надевал только при мундире в табельные дни (празднич-
ные – Л.С.), да и то при явке только в (к) высшим лицам, а к другим, равным себе (когда шёл), ордена снимал и клал  
в карман; одним словом, он был не честолюбив, а обходителен со всеми, даже с простыми мещанами; бывало ко мне 
приедет на Пасхе иль на Рождество с визитом, я спрошу, где у него ордена, ответит, что забыл их дома…» (71).

Умер Пётр Иванович Кузнецов на Рождество – 25 декабря 1878 года. Случилось это в Петербурге, куда он отправил-
ся вместе с женой Александрой Фёдоровной. Поездка была предпринята в связи с ухудшением здоровья Петра Ива-
новича. Доктора советовали супругам провести зиму на юге Франции, в Ницце. Перед Францией решили встретить 
Рождество с детьми в Петербурге. Кроме того, не зная, как скажется на его здоровье мягкий климат средиземноморья, 
Пётр Иванович хотел составить новое подробное завещание: так, на всякий случай… Но не успел. 

Накануне Рождества он провёл день в приятных хлопотах, покупая подарки родным и знакомым. К вечеру почув-
ствовал недомогание. Сопровождавший семью «фельшар (фельдшер – Л.С.) уложил его в постели и сам заснул, – вспоми-
нал позднее Парфентьев, – только в три часа ночи слышит необыкновенный (необычный – Л.С.) храп и шорох; подбе-
жал, а Пётр Иванович уже отошёл в обитель вечную; сейчас разбудил всех, наехали доктора, но – увы! Воскресить  
не могли» (72). 

Василий Касьянов оставил в дневнике от 26 и 28 декабря соответственно следующие записи: «….скорбная весть, 
что помер Пётр Иванович Кузнецов в три часа утра 25-го декабря, по-здешнему – в 7 часов, внезапно» и «Встал в 4 
часа, прочитал канон по усопшем Петре…архиерейская панихида о Петре Кузнецове. Отпевание его сегодня в Спасо-
Преображенском соборе и поставят в Знаменской часовне (в С.-Петербурге – Л.С.), затем привезут сюда, в Сибирь...» (73)

Возвращение в Красноярск оказалось трудным. Безутешные горожане ждали и надеялись, что похоронят Петра 
Ивановича в родном городе. Но прошёл январь, наступил февраль, а погребения так и не состоялось: на пути траурного 
груза «встала» эпидемия чумы. 7 февраля 1879 года отчаянную запись в своём дневнике сделал Касьянов: « Чуть  
не воспылал гневом. Фёдор Владимирович Ефимов едет в Питер, говорит, что П.И. Кузнецов сюда не будет привезён,  
а по случаю чумы в Астраханской губернии похоронят его дорогой!...» (74)

Слава Богу, этого не произошло. Хоть и с большим опозданием, траурная процессия прибыла в Красноярск. Это 
случилось 20 февраля, ровно через полгода, как Пётр Иванович уехал в свою (тогда ещё никто не знал) последнюю 
командировку. И опять беда: пришлось ожидать приезда Александры Фёдоровны, которой, в свою очередь, тоже надо 

Особой заботой Петра Ивановича Кузнецова были приюты. 
В 1848 году в Красноярске открыли Владимирский приют. С первых дней своего существования он попал под опеку 

Петра Ивановича. И неслучайно: именно Кузнецов, в складчину по три тысячи рублей с ещё двумя купцами – Гаврии-
лом Фёдоровичем Машаровым из Канска и екатеринбургским купеческим сыном Игнатием Рязановым – собрал первые 
пожертвования на его открытие. Сначала приют был рассчитан на дневное содержание детей бедных работающих роди-
телей, но вскоре стало понятно, что некоторых детей придётся взять на полное содержание. Таким образом, этим «дети-
щем» пришлось городскому голове заниматься всерьёз. И «…сколько было воспитанниц на счёте Петра Ивановича  
в здешнем Владимирском приюте, выданных с приданным замуж, я уже и перечесть не могу» (70), – отмечал в своих за-
писях Парфентьев. 

После смерти Петра Ивановича, во время пожара 1881 года, приют сгорел, и уже его дочь – Евдокия Петровна Кузне-
цова на свои средства выстроила новое здание, что сохранилось и по сей день.
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было выдержать карантин «по чуме». Напрямую добраться тогда в Красноярск было невозможно, действовала только 
южная ветка железной дороги, и ехать надо было через «инфекционную» Астрахань... 

«Духовенство встретило на западной окраине города, – записал в дневнике Василий Дмитриевич Касьянов. – Пре-
освященный и я после литии около Всехсвятской церкви пошли и шли до Собора. Народу много. Свежо, тихо ясно. 
Литургия прежде освящения даров; я сказал речь, с удержанием внутреннего волнения, кажется ладно; от усталости 
и жара отдохнул и вышел на панихиду. Все окончилось в 1 1\4 часа. Обед приличный. Его, Кузнецова, поставили  
в холодную церковь, где он будет ожидать прибытия из Петербурга жены около 15 марта… Ему, или не хочется идти 
в землю, потому что не совершил всего доброго, что мог бы ещё сделать; он и умер без напутствия; или надобно, чтоб 
на него насмотрелись его любящие им облагодетельствованные» , – с печалью констатирует в конце Касьянов (75).

А вот запись, которую сделал после похорон Иван Парфентьев: «Каждодневно служили родные знакомые,  
и я литии читал и псалтырь, и дьякона денно и нощно; похоронен при огромном стечении народа и духовенства  
в соборной ограде, где поставлен памятник из камня, на котором Пётр Иванович на приисках любил сидеть отды-
хать. Много трудов стоило его по тяжести проплавить по Енисею; на памятнике сделана надпись: «Блаженны мило-
стивые, пожалованы будут» (76).

Александра Фёдоровна пережила мужа на девять лет. Она скончалась 4 февраля 1887 года. 
«В 12 часов дня померла А. Ф. Кузнецова 68-ти лет, – записал в дневнике Касьянов. – Вечером панихида…» 7 фев-

раля Александру Фёдоровну отпели в Воскресенском соборе. Василий Дмитриевич Касьянов не забыл отметить:  
«…проповедь хорошая; обед ранний…» (77) 

68.  Воскресенский собор на Стрелке, где были 
похоронены супруги  
П.И. и А.Ф. Кузнецовы. Красноярск



примечания к главе ii

[1] В «Воспоминаниях» И.Ф.Парфентьева она упоминается как Александра Фёдоровна 
Киндякова – возможно, под девичьей фамилией своей матери. Такие записи типичны 
для Парфентьева.

[2] Арейская Троицкая церковь находилась в посёлке Емельяново под Красноярском.

[3] Дети Петра Ивановича Кузнецова учились в Томской гимназии, так как в эти годы 
в Красноярске своих гимназий ещё не было. Первая мужская гимназия была открыта 
только в 1868 году.

[4] В тексте речь идёт о детях Кузнецова – Евдокии Петровне, Александре Петровиче и 
его жене Екатерине Михайловне. 

[5] Сергей Петровчи Боткин (1832 – 1889) – знаменитый русский врач, профессор; лейб-
медик Александра II и Александра III.

[6] См. Приложения настоящего издания, «Дневники Иннокентия Кузнецова», стр.

[7] Ныне – угол улиц Дубровинского и Каратанова; дом не сохранился, на его месте 
построено девятиэтажное жилое здание.

[8] Урянхи и дархаты – местные народности.

[9]  Манегры (манчжурское название авньки, китайское – э-лунь-чунь) – кочевые племена, 
живущие по обеим берегам Амура до устья Кумары (приток Амура)

[10]  Аршин – дометрическая мера длины; 1 метр = 1,40607 аршина

[11]  Хейлунцзян – провинуия Китая по правой стороне Амура

[12] Фунт – единица веса, равная 0,205 кг.

[13] Амбань – китайский губернатор.

[14] Курмы, или кармы – вид национальной одежды.

[15] В Китае существовал обычай туго бинтовать ноги девочек, чтобы стопа оставалась 
маленькой. Из-за этого женщин знатных родов носили на руках или на носилках.

[16] Г. Сычевский – переводчик с маньчжурского языка.

[17] Езагаш, Есгаш – селение на левом берегу Енисея.

[18] Член-соревнователь – кандидат в действительные члены

[19] Илларион Сергеевич Сельский – правитель дел Сибирского отдела Императорского 
русского географического общества
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Молодое поколение семьи Кузнецовых продолжило начинания старшего. Развивали и благоустраивали губернию  
и город, заботились о малоимущих, вкладывали средства в науку, медицину, образование, культуру. 

У Кузнецовых было девять детей. Сыновья – Александр, Иннокентий, Николай, Лев и Иван; дочери – Евдокия, 
Александра, Елизавета и Юлия. Все они были потомственными почётными гражданами Красноярска, как и муж Юлии – 
Иннокентий Алексеевич Матвеев, который к тому же являлся опекуном над имением малолетней дочери рано умерше-
го Льва Петровича Кузнецова – Елены. 

Судьба каждого из семейства Кузнецовых сложилась по-своему. 
У всех них были, как говорят сегодня, прекрасные стартовые возможности. Но богатство, материальная обеспечен-

ность далеко не всегда служат синонимом личного счастья человека. Пожалуй, большее значение имеют индивидуаль-
ные особенности личности: воля, наклонности, характер… Судьба предоставляет выбор, а человек сам определяет своё 
место в жизни. Все дети Петра Ивановича Кузнецова могли получить и прекрасное образование, и возможность делово-
го самовыражения. Но не все из них воспользовались этими возможностями. 

Из пятерых сыновей только трое получили высшее образование. 
Обещал вырасти в большого учёного Лев Петрович Кузнецов. Он окончил физико-математический факультет Пе-

тербургского университета, его учителями были известные корифеи науки, такие, как Сеченов, Менделеев, Бутлеров. 
Ученик не подвёл: он защитил кандидатскую диссертацию. Однако на практике реализовать полученные знания так  
и не смог: в 1886 году в Москве Лев Петрович умер от чахотки, оставив на попечение родным малолетнюю дочь. Ему  
не помогли курорты Египта и Италии; была слабая надежда поехать в родные южные края на кумыс, но не успел… 

70.  Александр Петрович Кузнецов – старший 
сын. 1880 годы

71.  Иннокентий Петрович Кузнецов. 1880 годы 72.  Лев Петрович Кузнецов. Конец 1880 годов 73.  Иван Петрович Кузнецов. 1880 годы
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74.  Выпускники Санкт-Петербургского 
университета, среди которых находится Лев 
Петрович Кузнецов (четвёртый ряд, слева – 
направо, четвёртый). С.-Петербург. 1884 год



Другой сын, Иннокентий, блестяще образованный человек, тоже отдал свои силы и знания науке, отойдя от золо-
топромышленных дел семьи и получая за свои прииски дивиденды. Его научная деятельность была тесно связана со 
старейшим в Сибири Томским университетом, который до сих пор гордится собранными Иннокентием Кузнецовым 
коллекциями. Любитель архивов, старины, археолог, этнограф… Он путешествовал, собирал редкие вещи и старинные 
рукописи, а, кроме того, ставил спектакли, поскольку был художественной натурой, тесно дружил с Василием Иванови-
чем Суриковым.

Однако личная жизнь Иннокентия сложилась не совсем удачно. Поклоняясь театру, он и личную жизнь связывал  
с ним: в Томске искренне влюбился в одну из молоденьких примадонн. Это была поздняя любовь – Иннокентию было 
уже далеко за тридцать. И вновь, как это бывало уже на раз в роду Кузнецовых, семья не приняла его роман всерьёз.  
Из имеющихся на сегодняшний день данных, единственным ребёнком Иннокентия была дочь Мария, которая ещё в 
раннем возрасте осталась без отца. Иннокентий Петрович Кузнецов умер до революционных событий – в 1916 году.
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77.  Иннокентий Петрович Кузнецов был 
творческой личностью. Он дружил с 
Василием Суриковым, много путешествовал, 
собирал старинные вещи и оставил после 
себя замечательные дневники

75.  Жена Иннокентия Петровича Кузнецова – 
актриса Томского драматического театра 
Елена Сафонова. 1880 годы

76.  Единственная дочь Иннокентия Петровича 
Кузнецова – Мария. Начало ХХ века
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78.  Томск. С этим городом, где был открыт первый в Сибири императорский 
университет, жизнь связала Кузнецовых необыкновенно тесно: ещё Иван 
Кириллович Кузнецов был здесь депутатом; дети учились в гимназии; став 
взрослыми, занимались научной и издательской деятельностью; здесь внук Ивана 
Кирилловича – Иннокентий Кузнецов создал свою семью. Конец XIX  века
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80. Екатерина Михайловна Кузнецова, в девичестве 
Высоцкая – жена Александра Петровича 
Кузнецова, потомственная дворянка. 1880 годы  

82.  Александр Петрович Кузнецов (сидит крайний 
слева) с участниками шахматного кружка. 
Красноярск. 1890 годы

83. Александра Александровна Кузнецова с кузиной 
Еленой – дочерью Льва Петровича Кузнецова. 
Красноярск. Конец XIX века

79.  Александр Петрович Кузнецов – старший сын. 
С начала  1880 годов он состоял постоянным 
гласным Красноярской городской думы.  
Служению городу  отдал долгие тридцать лет, 
уйдя с поста всего лишь за несколько месяцев до 
своей кончины. 1880 годы

81. Александр Петрович Кузнецов с женой и 
единственной дочерью Александрой, названной 
в честь любимой матушки. Начало ХХ века



Старший сын, Александр Петрович Кузнецов, унаследовал от деда деловую хватку предпринимателя, от отца – по-
рядочность в делах и, несомненно, от обоих – любовь к человеку, благородство, стремление развивать всё передовое.  
Но был он уже человеком новой, более передовой эпохи. 

Знания, приобретённые в Санкт-Петербургском технологическом институте, Александр успешно применял в работе. 
Он построил лесопильный, чугунолитейный и механический заводы, паровую мельницу. Вместе со Щёголевым зани-
мался винокурением в Минусинском округе; являлся учредителем акционерных обществ «Драга» (по добыче золота  
в Енисейской тайге) и «Пароходства по Енисею». На своих предприятиях Александр Петрович Кузнецов использовал 
не только ручной труд рабочих, но и передовые технологии того времени, в частности паровые двигатели. 

С начала 1880 годов Александр Петрович состоял постоянным гласным Красноярской городской думы. Служению 
городу он отдал долгие тридцать лет, уйдя с поста всего лишь за несколько месяцев до своей кончины.

Удачно складывалась и личная жизнь. В январе 1872 года он женился на Екатерине Михайловне Высоцкой, потом-
ственной дворянке. Вот что записал в своём дневнике об этом событии Василий Дмитриевич Касьянов, венчавший мо-
лодых: «16 января… в 7 часов (вечера – Л.С.) венчание Кузнецова, народу множество, жарко, похищение платков. Вечер 
у новобрачных, не шумный, но хороший…» (80)

Казалось бы, всё хорошо. Но не было желанного наследника. Единственным ребёнком в семье осталась названная  
в честь любимой матушки дочь Александра, судьба которой сложилась драматично: брак с известным учёным-
почвоведом Яровым распался, и бездетная Александра Александровна доживала свои годы с одинокой тётушкой, никог-
да не выходившей замуж, – Александрой Петровной Кузнецовой.
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84.  Красноярск, улица Воскресенская. Начало 
1890 годов
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85.  Привал охотников в енисейской тайге. В 
центре стоит Иван Петрович Кузнецов.  
От природы он обладал великолепными 
деловыми и организаторскими 
способностями. Именно Иван возглавил 

компанию Кузнецовых после смерти отца и 
уверенно вёл её – вплоть до установления 
в Енисейской губернии советской власти. 
Вторая половина XIX века



Иван Петрович Кузнецов – младший сын. Сведений о получении им высшего образования нет, но известно, что он 
не ограничивался знаниями, полученными в Томской гимназии. Впрочем, и по этому поводу существуют лишь косвен-
ные сведения. Зато от природы Иван обладал великолепными деловыми и организаторскими способностями. Именно 
он возглавил компанию Кузнецовых после смерти отца и уверенно вёл её – вплоть до установления в Енисейской губер-
нии советской власти. 

Женился Иван Кузнецов на одной из красивейших и богатейших женщин Сибири – Анастасии Ивановне Иваниц-
кой, родной сестре Константина Иваницкого, который входил в число 25 богатейших людей России. Это оказался 
удачный брак, в котором в 1902 году родился прямой наследник Кузнецовых – сын Пётр, ещё один Пётр Иванович 
Кузнецов, внук знаменитого городского головы Красноярска. Но это было уже другое время. Революция, гражданская 
война… Репрессии. Несколько лет красавица Анастасия Ивановна ждала мужа из ГУЛАГа. Не дождалась, умерла  
в Красноярске. Сын, Пётр Иванович Кузнецов, тоже прошёл политические тюрьмы. Он женился на Елене Михайловне 
Дудкинской, прожил долгую жизнь и скончался в 1980 году на Алтае, так и не оставив потомства по мужской линии. 
Правда, у него был сын, но он умер ещё ребёнком, и потому на семейном совете Пётр Иванович решил, что дочь Ев-
гения должна сохранить родовую фамилию. Что и было сделано. Выйдя замуж за Михаила Петровича Дубровского, 
Евгения Петровна оставила себе фамилию отца, и все её дети регистрировались как Кузнецовы. Потомки рода по этой 
линии до сих пор живут на Алтае. 
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88.  Младшие дети Петра Ивановича 
Кузнецова – Иван и Юлия. Конец 1870 годов

87.  Анастасия Ивановна Кузнецова,  
в девичестве Иваницкая, жена Ивана 
Петровича Кузнецова, с сыном Петром. 
Начало ХХ века

86.  Иван Петрович Кузнецов. Конец XIX века



| их было девять
| 78 | потомственные почётные граждане красноярска

| 

89.  Пётр Иванович Кузнецов-младший – сын Ивана 
Петровича Кузнецова, внук Петра Ивановича 
Кузнецова, правнук Ивана Кирилловича 
Кузнецова. Он мог продолжить дело  прадеда, 
деда и отца, но жить этому мальчику пришлось 
уже в другой стране… Начало ХХ века

90.  Елена Дудкинская, будущая жена Петра 
Ивановича Кузнецова-младшего. 1913 год



Мало сведений сохранилось о судьбе Николая Петровича Кузнецова. В детстве он был болезненным мальчиком, что 
доставляло немало тревог родителям. Вероятно, слабое здоровье и стало препятствием к дальнейшему образованию 
Николая. Как и все Кузнецовы, он выполнял определённую роль в «золотом» деле семьи. Был женат на Антонине Лав-
рентьевой, но брак распался по вине Николая, который полюбил другую. Это была Евдокия Ивановна Филиппова. 
Сохранившаяся фотография подтверждает, что она была красивой женщиной. В этом союзе родился ребёнок, но, не 
смотря на это, расторжения официального брака не последовало. Духовная консистория предала Николая Кузнецова 
церковному наказанию – епитимьи – на семь лет, а его возлюбленную – на четыре года. Николай тяжело перенёс не-
взгоды, которые осложнились революцией и Гражданской войной. Говорили, что значительную часть жизни он провёл в 
Минусинском округе или в Хакасии, где его следы, к сожалению, теряются… 
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91, 92.  Не сохранилось фотографий сына 
Петра Ивановича Кузнецова – 
Николая. Зато есть изображения 
женщин, с которыми связала его 
жизнь. Екатерина Антоновна 
Лаврентьева (верхний снимок) 
перед церковью так и осталась 
официальной женой Николая. Но 
жил он с Евдокией Ивановной 
Филипповой (нижний снимок), за 
что духовная консистория предала 
Николая Кузнецова церковному 
наказанию – епитимьи – на семь 
лет

93.  Богородице-Рождественский собор на Ново-
Соборной площади, построенный по проекту 
архитектора Тона,  был главным  сооружением 
города. Его взорвали в тридцатые годы ХХ века. 
Сейчас на этом месте находится здание краевой 
администрации. Красноярск. 1890 годы 
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94.  Семья Юлии Петровны Кузнецовой (сидит 
слева), в замужестве Матвеевой: 

 муж  Иннокентий Алексеевич и дочь 
Ксения, в будущем известная красноярская 
художница. Начало ХХ века
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97.  Евдокия Петровна Кузнецова96.  Елизавета Петровна Кузнецова95.  Александра Петровна Кузнецова

Личная жизнь дочерей Кузнецова тоже оказалась непростой. 
Евдокия Петровна так и не вышла замуж. Последние годы она жила вместе с сестрой – Елизаветой Петровной 

Пассек, брак которой распался, а детей не было. Одиноко прожила свою жизнь Александра Петровна Кузнецова… 
Младшая из дочерей – Юлия Петровна – вышла замуж за служащего в доме сына Алексея Матвеева – Иннокентия. 

Это был образованный человек, вполне впитавший дух семьи Кузнецовых. Кстати, своё высшее образование Инно-
кентий Алексеевич тоже получил благодаря спонсорству Петра Ивановича Кузнецова. Венчание состоялось в апреле 
1885 года, уже после смерти отца Юлии. Современники этих событий Парфентьев и Касьянов соответственно запи-
сали следующее: «Иннокентий Алексеевич и теперь здравствует, за которого и выдали дочь свою Юлию Петровну, 
богатое приданное и каменный дом на берегу Енисея, бывший Шипилинский» (81) и «7 апреля 1885 года … У Кузне-
цовых обед по случаю свадьбы на Кавказе дочери их Юлии, небольшой» (82). 

Потомки Юлии Петровны Кузнецовой, в замужестве Матвеевой, живут в Красноярске. Её единственная дочь 
Ксения стала известной красноярской художницей. У неё было две дочери – Ольга и Ирина Ольшанские. В 2005 
году Ирина умерла, потеряв ещё раньше свою единственную дочь… В Красноярске же живут правнуки Иннокентия 
Петровича Кузнецова – внуки его единственной дочери Марии. А на Алтае, как уже говорилось выше, осели потомки 
Ивана Петровича Кузнецова. 

Представители рода Кузнецовых первыми в Красноярске стали почётными гражданами города. Сначала Иван 
Кириллович, затем Пётр Иванович и, наконец, в конце XIX века, его дети: Александр, Иван, Лев, Александра и Ев-
докия. 



минусинск, томск, красноярск, далее…

образование
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Молодое поколение Кузнецовых продолжило деятельность семьи на благо Отечества. Кажется, не было такого дела 
в Красноярске, а также в Минусинске, Томске, С.-Петербурге, Москве, с которыми жизнь тесно связала Кузнецовых,  
к которому бы не обращались их взоры. Что же они нам оставили?

Практически каждый из Кузнецовых считал для себя обязанностью быть ответственным за просвещённое будущее 
губернии. Все братья и сёстры Кузнецовы были почётными блюстителями и меценатами училищ: Александр Петро-
вич – 4 мужского училища; Александра Петровна – 5 мужского и двуклассного смешанного Бейского училища; Евдокия 
Петровна – 6 мужского училища. Брат Иван Петрович являлся членом попечительского совета минусинской женской 
прогимназии, а также почётным блюстителем 3 одноклассного мужского училища в Красноярске, сиропитательного 
дома Т.И. Щёголевой (после смерти прямых наследников Щёголевых), Аскызского двуклассного сельского училища  
и Таштыпского двуклассного смешанного училища. За свою деятельность на этом поприще Иван Кузнецов получил на-
граду – серебряную медаль с надписью «За усердие» для ношения на шее. 

Постоянно вносила средства на развитие школьной жизни Александра Петровна Кузнецова. Своим подопечным она 
регулярно платила сто рублей на содержание, покупала необходимую школьную мебель, пособия, снабжала материала-
ми класс рукоделия. 

Под присмотром Кузнецовых были учебные заведения, которые находились недалеко от их приисков и в которых  
в основном обучались дети коренного населения. «Преуспеянию этих училищ много содействовали своими трудами  
и материальной поддержкой потомственные почётные граждане Иннокентий и Иван Петровичи Кузнецовы», – отмеча-
ла губернская газета. 

Не жалел ни средств, ни времени на развитие образования старший брат – Александр Петрович. После страшного 
пожара 1881 года, когда было уничтожено здание ещё не достроенной гимназии, он вместе с матерью выделил десять 
тысяч рублей на её строительство. А позднее, когда матери не стало, возглавил попечительный совет женской гимназии, 
продолжая оказывать материальную и организационную помощь. С открытием в 1873 году учительской семинарии  
по подготовке учительских кадров Александр Петрович на многие годы стал почётным блюстителем этого учебного за-
ведения, ежегодно тратя на его нужды по 600 рублей.

Внушительную сумму в 43 тысячи рублей Александр Петрович Кузнецов внёс в специальный фонд на обучение 
малоимущим талантливым сибирякам в открытом в 1888 году Томском университете. Позже эта сумма составила деся-
тую часть всего фонда за десять лет.

Его брат Лев Петрович Кузнецов завещал Томскому университету 24, 4 тысячи рублей – для выдачи премий за со-
чинения о Сибири. Согласно воле завещателя, награда вручалась за лучшие сочинения по истории, антропологии  
и социологии Сибири на русском языке. Её размер составлял 1500 рублей, и выдавалась она через каждые два года: один 
раз – за произведения по истории, второй – за работы по антропологии или социологии Сибири. В 1903 году Кузнецов-
скую премию получили сразу два автора: П.М. Головачёв за труд «Первое столетие Иркутска» и Н.Н. Оглоблин –  
за «Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа». В разные годы за труды по истории Сибири эту премию получали 
известные ныне ученые В. И. Анучин, В.А. Ватин, К.И. Горощенко и другие. Лев Петрович оказывал материальную  
и организационную помощь созданному Обществу вспомоществования учащимся сибирякам в Петербурге, входил  
в состав комитета Общества. 

Кузнецовы не остались в стороне, когда в северной столице стали создавать Высшие женские курсы, известные как 
Бестужевские – по имени их первого директора историка К. Н. Бестужева-Рюмина. Так, Евдокия Петровна Кузнецова 
отправила тысячу рублей на постройку здания. Кстати, основной капитал, около 350 тысяч рублей, дали тоже сибир-
ские купцы – красноярцы Сибиряковы. Потом многие сибирячки – учащиеся Бестужевских курсов содержались  
на средства семьи Кузнецовых. 
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98.  Воспитанницы Владимирского детского 
приюта. У двери стоит Евдокия Петровна 
Кузнецова. Конец XIX века



Создание и развитие музеев было ещё одной яркой страницей благотворительной деятельности Кузнецовых. Более 
того, первые музеи – Минусинский и Красноярский появились в Енисейской губернии благодаря именно этой семье. 

Так, на создание Минусинского музея семьёй Кузнецовых были выделены свыше 800 рублей. Из них Иннокентий 
пожертвовал 400 рублей, Александр – 115, остальные добавили сёстры – Юлия, Евдокия и Александра. На средства 
Льва Петровича Кузнецова были приобретены археологические коллекции для Минусинского музея, которые пополни-
ли уникальное собрание, принесшее музею мировое признание. Сестра Юлия Петровна в 1888 году пожертвовала 200 
рублей на палеонтологическую экспедицию П.С. Проскурякова в район Июрских пещер (по рекам Большому и Малому 
Июсам) и дала средства на отправку экспедиции П.А. Аргунова, которой предстояло собрать материал для сельскохо-
зяйственного отдела Минусинского музея. 

Другая сестра, Евдокия Петровна, на собственные средства наняла   и содержала провизора  для основателя и дирек-
тора Минусинского музея Николая Михайловича Мартьянова.  По профессии Мартьянов был аптекарем (провизором), 
работал в минусинской аптеке, но главным делом его жизни стал музей. Евдокия Петровна не хотела, чтобы этот увле-
чённый человек, настоящий подвижник, беспокоился о работе аптеки и спокойно мог заниматься только музеем. Кроме 
того, Евдокия Петровна финансировала поездку Мартьянова в Европейскую Россию, где он провёл несколько месяцев, 
получая необходимые навыки и знания для ведения музейного дела. 

В письме в комитет Минусинского музея от 28 марта 1896 года она отмечала: «Считаю со своей стороны весьма полез-
ной для дальнейшего развития Минусинского музея поездку Н.М. Мартьянова в Россию и заграницу с целью осмотра 
музеев, выставок учреждений, поставивших себе задачей распространение полезных сведений и знаний;… поездка даст 
возможность путём живого обмена с разными учёными пополнить пробелы в его сведениях, ознакомиться с современным 
состоянием музеев и современными к ним требованиями, и ещё более упрочить за Минусинским музеем его положение 

музеи |   потомственные почётные граждане красноярска
| 

100. Минусинский краеведческий музей. 
Начало ХХ века

99.  Николай Михайлович Мартьянов – 
основатель Минусинского краеведческого 
музея. 1890 годы
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101.  Минусинск. Вторая половина XIX века



| музеи
| 86 | потомственные почётные граждане красноярска
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образцового в этом роде учреждения». В поездку Евдокия Петровна и Мартьянов отправились в апреле 1896 года, что 
засвидетельствовал в своём дневнике Василий Дмитриевич Касьянов: «Евдокия Кузнецова уехала в Россию» (83). 

Часть собранных коллекций Евдокия Петровна стремилась поделить между столичными и местными музеями.  
Об этом свидетельствует сохранившееся в архиве Минусинского музея письмо, которое на страницах своей книги в 
полном объёме публикует профессор Пётр Мешалкин. Он пишет следующее: «…мной обнаружено письмо политссыль-
ного Е.В. Барамзина от 22 февраля 1902 года Н.М. Мартьянову, которое проливает свет на взаимоотношение  
Е.П. Кузнецовой с музеями. «В Красноярске был у Е.П. Кузнецовой, – сообщает Барамзин, – но каковы результаты моих 
посещений, судить не могу. По её словам, ей хотелось выяснить вообще, что из её вещей могло бы быть пригодно для 
Минусинского музея. Выбор же она произведёт сама и сама привезёт вещи в Минусинск, когда поедет туда в марте. 
Художественных вещей у неё действительно немало и уников и полуфабрикатов (скульптурные заграничные изделия, 
гравюры, олеографии…) Но с лучшими из них она, вероятно, пока не расстанется («после смерти можно куда-нибудь по-
жертвовать», говорит она), другие, например, портрет её деда работы Брюллова – она находит лучше пожертвовать  
в какой-нибудь из столичных музеев, – с чем я не мог не согласиться; наконец, третье, она теперь же находит возмож-
ным поделить между красноярским и минусинским музеями. Не думаю, чтобы это были лучшие её вещи, но хороших 
между ними, вероятно, будет немало, если она не поскупиться: любители ведь вообще не без труда расстаются со свои-
ми коллекциями. Во всяком случае, будет очень интересно узнать, что именно она пожертвует»(84).

Так оно и случилось: наследниками состояния Евдокии Петровны стали музеи. Она не поскупилась. Красноярскому 
музею от Евдокии Петровны достались старинные картины и рисунки Василия Сурикова, изделия из фарфора и стекла, 
мебель. Эти экспонаты и по сей день вызывают неподдельное восхищение посетителей.

Несколько позднее Минусинского, в 1889 году, открылся долгожданный Красноярский городской музей, который 
в народе тут же прозвали «кузнецовским». Иначе и быть не могло. Первые коллекции для музея начал собирать ещё 
Пётр Иванович Кузнецов. Многие редкие вещи из его домашнего собрания пополнили коллекции известных музей-
ных сокровищниц страны: Эрмитажа и Русского музея в Петербурге, Государственного исторического музея в Москве, 
краеведческих музеев в Иркутске и Томске. Его дети, прежде всего Юлия и её муж Иннокентий Алексеевич Матвеев, 
продолжили и реализовали мечту отца – открыли музей в Красноярске. Сегодня он является одним из лучших краевед-
ческих музеев страны. 

102.  Дом наследников Крутовских в 
Красноярске, где усилиями Кузнецовых 
был открыт музей. Конец XIX века

103.  Фрагмент экспозиция музея. Начало ХХ 
века
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104.  Выставка картин из коллекции Евдокии 
Петровны Кузнецовой в её доме. Начало ХХ 
века
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здравоохранение
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Весной 1888 года в городскую думу поступило заявление, которое подписали 25 горожан. Они ходатайствовали об 
открытии в Красноярске музея и библиотеки, подобно тому, что было сделано несколько ранее в Минусинске. Авторы 
заявления уверяли, что открытие «при музее общественной библиотеки, подобно минусинской, томской и др., послужи-
ло бы толчком к более быстрому росту общественного развития; давая возможность каждому, бедному и богатому, к ум-
ственному и нравственному совершенствованию; внося в жизнь населения знания, порядочность, служа противоядьем 
кабакам и трактирам, давая возможность проводить праздничное и свободное время разумно и с пользою для себя» (85). 

Дума положительно решила вопрос об устройстве библиотеки, а наследники Петра Ивановича Кузнецова во главе  
с Александром передали в дар новому публичному заведению свою библиотеку, насчитывающую около трёх тысяч то-
мов, 160 с лишним названий. Кроме того, около 1300 книг, принадлежащих когда-то покойному Льву Петровичу Кузне-
цову, передал в дар библиотеке Владимир Крутовский. 

Ещё при жизни Лев Петрович Кузнецов и его сёстры большое внимание уделяли развитию в родной губернии си-
стемы здравоохранения. Он завещал 12 тысяч рублей на постройку в Красноярске лечебницы для бедных. Открыта она 
была уже после его кончины. С первых дней её существования большинство врачей города работали в ней бесплатно. 
Постоянные субсидии на неё поступали от именитых горожан и, конечно же, от семьи Кузнецовых, прежде всего – от 
сестры Александры Петровны, которая после смерти брата вменила себе в обязанность продолжать работу по развитию 
здравоохранения в Красноярске. 

На её средства были построены аптека для общества врачей Енисейской губернии, которая и сегодня принимает по-
сетителей: это известное в городе и заметное здание по проспекту Мира, рядом с театром драмы (который тоже органи-
зовали и строили Кузнецовы!). 

Кроме того, был организован Александровский хирургический барак, сначала на шесть, потом на двенадцать коек 
с полным комплектом белья, инструментов и всем внутренним необходимым для нормального функционирования 
устройством. Назван барак был в честь матери – Александры Фёдоровны и начал функционировать 10 сентября 1888 
года, когда уже не было в живых ни её, ни Льва Петровича. Тогда же Александра Петровна внесла капитал в 20 тысяч 
рублей в пользование Общества врачей Енисейской губернии. Одним из условий было то, что капитал являлся непри-
косновенным, должен был храниться в банке, а проценты с него шли на содержание хирургического барака. Александра 
Петровна выделила средства на открытие в городе фельдшерской школы (в 1889 году); приобрела необходимые учеб-
ные принадлежности; в течение нескольких лет возглавляла попечительный совет школы, куда входил и её брат Алек-
сандр Петрович. 

Несколько ранее, в августе 1867 года, в городе начало свою деятельность Красноярское отделение общества попече-
ния о раненых и больных воинах, позднее названное Обществом Красного Креста. Среди попечителей – вновь предста-
вители семьи Кузнецовых. А с образованием в 1904 году Дамского комитета его председателем и бессменным членом на 
долгие годы стала другая сестра – Евдокия Петровна Кузнецова. 
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105.  Аптека общества врачей, построенная на 
средства семьи Кузнецовых. Располагалась 
она на главной Воскресенской улице и для 
горожан была бесплатной. В этом  знакомом всем 
красноярцам  здании по-прежнему находится 
аптека  (пр. Мира). Начало ХХ века



литература, издательская 
и научная деятельность
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Сложилось так, что потомкам в основном известно участие Кузнецовых в судьбе великого русского художника 
из Красноярска Василия Ивановича Сурикова. Без сомнения, это одна из наиболее ярких страниц истории семьи, 
однако её интересы были намного шире, причём, распространялись они не только на Красноярск и Енисейскую гу-
бернию. Молодое поколение семейства Кузнецовых были носителями всего прогрессивного: активно поддерживали 
передовые идеи и начинания, перспективных писателей и учёных. 

В 1889 году в Томске вышел сборник разных авторов под общим названием «Отголоски Сибири», где на титульном 
листе было указано: «Издание Ю.П. Матвеевой». Юлия Петровна Матвеева, в девичестве Кузнецова, – младшая дочь 
и последний ребёнок этого многочисленного семейства. Вместе с мужем Юлия вела большую общественную и благо-
творительную деятельность. В сборнике стихов были произведения, написанные в Сибири разными авторами, «чье-
му бы перу они не принадлежали», в том числе и общерусским поэтам, «которые волею исторических судеб» оказа-
лись в Сибири, изучали её, писали о ней. Здесь же были помещены письма декабристов К. Рылеева, В. Кюхельбекера, 
А. Одоевского, П. Бобрищева-Пушкина. 

Там же, в Томске, в 1886 году, её брат Иннокентий издал в типографии «Сибирской газеты» работу ссыльного на-
родника Д.А. Клеменца «Древности Минусинского музея (185 страниц) и приложенный к ней атлас рисунков из 21 
листа». 

То, что Иннокентий пропагандировал работу ссыльного, не было случайностью. Сохранился любопытный факт, 
когда Иннокентий Петрович в 1895 году «выхлопотал» место фельдшера на своих приисках и взял под опёку полити-
ческого ссыльного А.А. Воеводина, одного из соавторов программного документа народников, который он готовил 
вместе с Дмитрием Ульяновым – братом Ленина. Свою просьбу Иннокентий Петрович аргументировал так: «Ввиду 
крайней малочисленности медицинского персонала в Сибири и невозможности найти фельдшера с знаниями из сво-
бодно проживающих в ближайших округах, я имею честь… просить разрешить административно-ссыльному Алек-
сею Алексеевичу Воеводину под моим поручительством и ответственностью занять место фельдшера на принадлежа-
щих мне приисках по реке Кызласу Томской губернии Бийского округа» (86). 

В 1890 и 1897 годах в Томске двумя выпусками вышли «Исторические акты XVII столетия (1630-1699 гг.)», на 
облож ке которых было напечатано: «Собрал и напечатал И.П. Кузнецов-Красноярский». Иннокентий Петрович 
понимал, насколько хрупкими могут быть исторические реликвии, особенно в Сибири с её лесами и городами из 
деревянного кружева, где самым страшным бичом были пожары, уничтожавшие памятники прошлого и бесценные 
документы. Впрочем, гибли они не только от огня, но и от недобрых рук сторожей, обязанных беречь бесценные со-
кровища. Исторические «бумаги» десятками можно было найти на толкучках и в мелочных лавочках. Опубликовав 
свои «Исторические акты», Иннокентий Петрович Кузнецов сохранил их для потомков. Им были опубликованы и 
собственные научные материалы: «Архив Аскызской степной думы» (1892г. Томск), «Из истории южных частей Ени-
сейской губернии» (1908г.). А так же написаны и опубликованы статьи на исторические темы в газетах и журналах: 
московском – «Историческом обозрении», томском – «Сибирском наблюдателе», в иркутском и минусинском – «Си-
бирском архиве». 

Сохранились сведения, подтверждающие знакомство семьи Кузнецовых с Львом Николаевичем Толстым. 2 апреля 
1897 года писатель в письме к П.И. Бирюкову сообщил о Н.М. Данилевской, которая «заболела от музыки и едет  
с Кузнец(овыми) в Красноярск на какое-то целебное озеро». В данном случае имелись в виду Александр Петрович 
Кузнецов и его жена Екатерина Михайловна, а «целебным озером», по всей вероятности, было всем известное и сегод-
ня своими лечебными свойствами озеро Шира. В те годы его называли «сибирским Карлсбадом». 

В 1903 году Толстой обратился с письмом к Александру Петровичу Кузнецову, где он просил помочь ссыльному 
крестьянину Агееву. Помощь была оказана, Агеева поселили в Балахтинской волости (недалеко от Красноярска),  



91| во славу любезного отечества 
| Семья Кузнецовых в истории Красноярска и России

| глава третья
| Наследники 

107.  Правление Владимирского детского приюта 
с попечительницей Евдокией Петровной 
Кузнецовой (сидит в центре)

109.  Здание учительской семинарии, средства на 
строительство и содержание которой также были 
выделены семьёй Кузнецовых

110.  Библиотека Томского университета, с которым 
была тесно связана научная и благотворительная  
деятельность Иннокентия Петровича 
Кузнецова. Томск. Вторая половина XIX века

108.  Здание Владимирского детского приюта

106.  Красноярская лечебница, средства на которую 
выделил Лев Петрович Кузнецов



112. Первый,  деревянный,  театр в Красноярске, 
открытый ещё при жизни Петра Ивановича 
Кузнецова. Большую часть средств на его 
постройку выделила семья Кузнецовых. 

 1870 годы

театр |  потомственные почётные граждане красноярска
| 

и Александр Петрович сообщил об этом писателю телеграммой. 

Ещё до появления в Красноярске профессиональных театров здесь действовали самодеятельные коллективы или 
приезжали гастролёры, в том числе – очень известные, из Петербурга и Москвы. Местные купцы- предприниматели 
поддерживали самодеятельных актёров материально: давали средства на реквизит, предоставляли помещения для про-
ведения спектаклей. Но чаще они сами принимали непосредственное участие в спектаклях, шили костюмы, выступали  
в роли режиссёров и организаторов театрального действия. Семья Кузнецовых была в их числе.

Городской голова Пётр Иванович Кузнецов поощрял театральную жизнь, да и сам был театралом, имел свою ложу  
в Петербурге, а его дети с раннего возраста имели возможность видеть не только любительские, но и настоящие про-
фессиональные спектакли. 

Красноярцы мечтали о собственном профессиональном театре. В 1873 году при поддержке городских властей и, пре-
жде всего, Петра Ивановича Кузнецова, на Острожной площади в новом деревянном здании распахнул двери первый 
красноярский театр. Вскоре площадь поменяла своё название, став Театральной. Первыми актёрами были гастролёры, 
но горожане и сами ставили спектакли – под руководством всё тех же Кузнецовых. Зрители охотно шли в театр. Васи-
лий Касьянов отмечал в своём дневнике: «Певица Леонова услаждает вкус и слух публики. В первый раз сбор в театре 
был за 500 рублей» (87).

С 1874 года театр стал функционировать с постоянной труппой. 
К сожалению, его постигла участь многих деревянных зданий Красноярска: в 1898 году театр сгорел. 
Городская дума решила построить новый Дом-театр. Была создана комиссия, среди членов которой был Александр 

Петрович Кузнецов. Инженер по образованию, он вместе с городским архитектором Евгением Николаевичем Алексан-
дровым разработал проект плана здания и составил смету на постройку. Его сестра Александра Петровна тут же внесла 
20 тысяч рублей, кроме того, большие суммы пожертвовали другие члены семьи Кузнецовых. 

111.  Новое здание театра имени А.С. Пушкина 
на Воскресенской улице в Красноярске, 
построенное при участии семьи Кузнецовых. 
Начало ХХ века
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113.  Александра Петровна Кузнецова (справа) в сцен-
ке «Сплетницы». Рядом с ней – Мария  
Васильевна Красножёнова, учительница гим-
назии, краевед, собирательница сибирского 
фольклора. Один из самых заметных трудов, ко-
торый оставила М.В. Красножёнова,  – рукопись, 
посвящённая быту Большого Сибирского тракта, 
основанная на воспоминаниях и записях устных 
рассказов современников. Красноярск. 1915 год 

114.  Постановка «Русской свадьбы» в Красноярском 
драматическом театре. В этом спектакле 
приняли участие члены семьи Кузнецовых. 
Конец XIX века

12 февраля 1902 года народный Дом-театр был открыт. В связи с предстоящим столетним юбилеем со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина он был назван «Пушкинским». В состав первой дирекции театра входил Александр 
Петрович Кузнецов. Кроме того, долгие годы он был председателем Общества любителей музыки и литературы. 

Александр Петрович, его сёстры и братья, особенно Иннокентий, и сами принимали участие в спектаклях. Так, 
Юлия Петровна обладала красивым голосом и исполняла роли в музыкальных постановках, в частности, в опере Глин-
ки «Жизнь за царя». Сохранились любопытные снимки тех лет, в том числе «Русской свадьбы» – обрядовой постановки 
Общества любителей драматического искусства, где непосредственное участие принимали представители семьи Кузне-
цовых. 

Иннокентий Петрович Кузнецов, художник по натуре (не зря же близко дружил с Суриковым!) неплохо рисовал, за-
нимался художественным оформлением спектаклей, сам готовил пьесы. Он поставил «Дон Кихота» Сервантеса,  
а по роману Гончарова «Обломов» выпустил спектакль под названием «Утро Обломова». Касьянов отмечает в дневнике: 
«22 октября. 1893 года. Евгения уехала к Матвеевым, чтобы быть в театре, где пойдёт комедия «Дон Кихот» – Иннокен-
тия Кузнецова» (88). Или запись, сделанная десятью годами раньше (1883): «14 февраля …Вечером у Кузнецовых домаш-
ний театр: старика и старуху Налабардины исполняли натурально, тут и певцы: Шульц и итальянка; выделка голосов 
изящная, у последней – сильная, но она сама как бы жалкая…» (89).

18 апреля 1902 года в доме Кузнецовых состоялся очередной домашний спектакль. Это событие было подробно 
описано на страницах газеты «Енисей» 21 апреля. Журналист сообщил, что на суд зрителей были предложены две вещи: 
сцена из постановки «Всем сёстрам по серьгам» и шутка в одном действии по произведению А.П. Чехова «Предложе-
ние». Мероприятие прошло на «Ура!». Участниками вечера и «действия» была молодёжь, а приглашённых гостей было 
так много, что они едва разместились в больших комнатах хозяев. В доме играл военный оркестр, а после спектакля 
устроили танцы. Гостям предлагали прохладительные напитки, фрукты, чай. Любителям – стол с винами и закусками. 



[1] Епитимья (эпитимия, от греческого epitimion – наказание) – в христианской церкви 
наказание в виде поста, длительных молитв и т.п., налагается исповедующим 
священником.

[2] Провизор — аптекарь.
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69. Дочери Петра Ивановича Кузнецова: (слева – направо) сидит Евдокия, стоит Елизавета, сидит Алек-
сандра, с книгой – Юлия. 1890 годы. Фото. КККМ

70. Александр Петрович Кузнецов. 1880 годы. Фото. КККМ
71. Иннокентий Петрович Кузнецов. 1880 годы. Фото. КККМ
72. Лев Петрович Кузнецов. 1880 годы. Фото. КККМ
73. Иван Петрович Кузнецов. 1880 годы. Фото. КККМ
74. Выпускники Санкт-Петербургского университета. 1884 год. Фото. КККМ
75. Елена Сафонова, жена Иннокентия Петровича Кузнецова. 1880 годы. Фото. КККМ
76. Мария, единственная дочь Иннокентия Петровича Кузнецова. Начало ХХ века. Фото. КККМ
77. Иннокентий Петрович Кузнецов. 1880 годы. Фото. КККМ
78. Томск, улица Почтамтская. Конец XIX века. Печатается по изданию «Улицы старого Томска» (www.

oldtomsk.narod.ru/street.htm) 
79. Александр Петрович Кузнецов. 1880 годы. Фото. КККМ
80. Екатерина Михайловна Кузнецова. 1880 годы. Фото. КККМ
81. Семья Александра Петровича Кузнецова. Начало ХХ века. Фото. КККМ
82. А.П. Кузнецов с участниками шахматного кружка. Красноярск, 1890 годы. Фото. КККМ
83. Александра Александровна Кузнецова с кузиной Еленой – дочерью Льва Петровича Кузнецова. 

Красноярск, конец XIX века. Фото. КККМ
84. Красноярск, улица Воскресенская. Начало 1890 годов. Фото. КККМ
85. Привал охотников в Енисейской тайге. 1890 годы. Фото. КККМ
86. Иван Петрович Кузнецов. Конец XIX века. Фото. КККМ
87. Анастасия Константиновна Иваницкая, в замужестве Кузнецова, с сыном Петром. 1910 годы. Фото. 

Из частной коллекции потомков Кузнецовых
88. Иван и Юлия Кузнецовы. Конец 1870 годов. Фото. Из частной коллекции семьи Кузнецовых 
89. Пётр Иванович Кузнецов-младший. Начало ХХ века. Фото. Из частной коллекции потомков Кузне-

цовых
90. Елена Дудкинская, жена Петра Ивановича Кузнецова-младшего. 1913 год. Из частной коллекции по-

томков Кузнецовых
91. Екатерина Антоновна Кузнецова, в девичестве Лаврентьева, жена Николая Петровича Кузнецова. 

1880 годы. Фото. КККМ
92. Евдокия Ивановна Филиппова – гражданская жена Николая Петровича Кузнецова. 1890 годы. Фото. 

КККМ
93. Богородице-Рождественский собор. Красноярск, конец XIX века. Фото. КККМ
94. Семья Юлии Петровны Кузнецовой, в замужестве Матвеевой. Красноярск. Начало ХХ века. Фото. 

КККМ
95. Александра Петровна Кузнецова. Начало XIX в.  Фото. КККМ
96. Елизавета Петровна Кузнецова. 1880 гг. Фото. КККМ
97. Евдокия Петровна Кузнецова. 1870 гг. Фото. КККМ
98. Воспитанницы Владимирского детского приюта. Красноярск, конец XIX века. Фото. КККМ
99. Николай Михайлович Мартьянов. 1890 годы. Фото. КККМ
100. Минусинский краеведческий музей. Начало XX в. Фото. КККМ
101. Минусинск. Вторая половина XIX века. Фото. КККМ
102. Дом наследников Крутовских в Красноярске. Конец XIX века. КККМ
103. Фрагмент экспозиции музея. Начало XX века. Фото. КККМ
104. Выставка картин из коллекции Е.П. Кузнецовой. Начало ХХ века. Фото. КККМ
105. Аптека общества врачей в Красноярске. Начало ХХ века. Фото. КККМ
106. Красноярская лечебница. Конец XIX века. Фото. КККМ
107. Правление Владимирского детского приюта. Красноярск, Конец XIX в. Фото. КККМ
108. Здание Владимирского детского приюта. Красноярск, 1890 годы. Фото. КККМ
109. Здание учительской семинарии. Красноярск, 1890 годы. Фото. КККМ
110. Библиотека Томского университета. Вторая половина ХХ века. Печатается по изданию «Томск в    

  почтовых открытках». Москва, 1996
111. Новое здание драматического театра в Красноярске. Начало ХХ века. Фото. КККМ
112. Деревянный театр в Красноярске. 1870 годы. Фото. КККМ
113. Сценка «Сплетницы». На снимке слева М.В. Красноженова; справа А.П. Кузнецова.  Красноярск,    

  1915 год. Фото. КККМ
114. Постановка «Русской свадьбы» в Красноярском театре. Конец XIX века. Фото. КККМ



КУЗНЕЦОВСКОЕ	ПОДВОРЬЕ
Родовое гнездо
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Большую часть времени потомки Ивана Кирилловича Кузнецова проводили в разъездах. Они отправлялись в экспе-
диции, подолгу жили в Петербурге и Москве, много путешествовали заграницей, поскольку имели там недвижимость. 
Но родным домом для Кузнецовых всегда оставался Красноярск, Енисейская губерния.

Родовое гнездо, известное как «Кузнецовское подворье», начал формировать Иван Кириллович Кузнецов. По вос-
поминаниям Ивана Фёдоровича Парфентьева, хранящимся в фондах Красноярского краевого краеведческого музея,  
«он (Иван Кириллович – Л.С.) … завёл на Воскресенской улице дом, впоследствии на этом месте воздвигнут каменный 
дом, занимаемый ныне внучатами Ивана Кирилловича, который смежно с этим домом купил ещё с левой стороны у 
статского советника Ивана Ивановича Галкина каменный дом, а с левой, где было училище, в котором и я с 1830 года 
обучался; а далее – к Благовещенской церкви, у протоиерея отца Фортунатто Петухова деревянный дом; за церковью 
же куплены наследником Ивана Кирилловича Петром Ивановичем у мещан Худоноговых все надворные постройки, 
так что образовалась громадная площадка, застроенная в последствии Петром Ивановичем, который там же купил 
рядом с Галкиным домом у провизора Наттерера деревянный дом снаружи оштукатуренный » (90). Несколько позднее, 
продолжает Парфентьев, «Иван Кириллович по объёму дел его и по тесноте деревянного здания выстроил каменный 
2-х этажный флигель, а когда рыли фундамент, много отрыли гробов – тут было прежде кладбище. Это я и сам видел, 
но куда девались эти гробы – не знаю; мы из класса, или при учителе, в окно глазели, и с любопытством рассказывали 
дома» (91). 

К концу 1820-х годов Кузнецов имел уже три дома: по улице Воскресенской он купил дом у купеческой вдовы 
Т.С.Тюрепиной; рядом с ним находился другой, деревянный, купленный у своего однофамильца надворного советника 
Петра Кузнецова, а третий, на той же улице, но в другом конце был приобретён у мещанина Ющенкова. В «Обыватель-
ской книге г. Красноярска» за 1831 – 1841 годы отмечено, что у «купца И. Кузнецова каменный 2-х этажный дом  
с деревянным флигелем в 7 саженей, из 7-ми комнат,…его же деревянный дом на 5-и саженях из 3-х комнат с конюшней 
рядом… и его же деревянные дома – до Благовещенского переулка» (92). 

Но не только дома покупал Иван Кириллович. В эти же годы он приобрёл по Воскресенской улице два участка зем-
ли– у рязанского купца Василия Алтуфьева и канцеляриста Степана Трусова. Так постепенно формировалось знамени-
тое в губернии богатое «Кузнецовское подворье». 

«Верхний этаж флигеля, – пишет Парфентьев, – занимал сам Иван Кириллович, а внизу была контора в одной по-
ловине, а в другой, в небольшой каморке – проживал Пётр Иванович…» Обстановка дома тех лет, описанная Иваном 
Фёдоровичем Парфентьевым, выглядела следующим образом: на втором этаже «… передняя небольшая, в которой 
находился постоянно лакей – юркой, проворной, небольшого роста человечек, лысый. Звали его Афанасий Петрович 
Петров;… потом входите в зал; направо из приемной – небольшая комната, из неё вход в спальню; перед приёмной не-
большая комната – лакейская» и далее продолжает: «Обстановка была щёгольская, вся политурная – нигде на столах  
и стульях ни пылинки, обивка на мебели и диване шелковая с белыми чехлами. Экипажи: кареты, пролётки, сани –  
всё щёгольское» (93).

После смерти Ивана Кирилловича в сентябре 1847 года благоустройством и дальнейшей застройкой подворья зани-
мался сын – Пётр Иванович. 

Сохранился любопытный факт, записанный уже известным нам автором Парфентьевым: «К числу предрассудков 
умершего Петра Ивановича можно причислить, когда он задумал строить на углу (тут теперь деревянной дом Авдо-
тьи Петровны) большой семейной 3-х этажный каменный дом; стали уже возить на фундамент камень, который и был 
расположен от угла почти до Благовещенской ограды, то Пётр Иванович, получивши сведение, что из числа возивших 
рабочих, одного, на месте ломки его, задавило упавшими каменьями до смерти. Пётр Иванович задумался: что это  
не к добру. Потом от уехавшего в Санкт-Петербурге архитектора Хейна (с планом на дом, для показания его лучшим 
столицы специалистам, потому что в доме предположены были фонтаны и зимний сад), получено было сведение, что 
этот архитектор дорогою помер (ошибка – тяжело заболел – Л.С.); тогда уже Пётр Иванович окончательно отложил за-
боты о постройке. Камень у него развозили, зная простоту Петра Ивановича и доверие: кто в займы, кто в долг, конеч-
но, без отдачи, а равно и известку» (94). 
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116.  Кузнецовское подворье. На перекрёстке видно 
здание уездного училища. Красноярск. Начало 
1870 годов



| история
| 98 | кузнецовское подворье| 

118, 119.  Интерьеры дома Евдокии Петровны   
 Кузнецовой

117.  Дом Евдокии Петровны Кузнецовой (В этом 
здании на перекрёстке проспекта Мира и улицы 
9 Января  в настоящее время располагается 
хоровое общество)
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Подтверждают, хотя и косвенно, этот факт и письма художника Василия Сурикова к родным. В письме от 25 января 
1869 года читаем: «….мы живем в Екатеринбурге с 30 декабря, потому что спутник наш, Хейн, захворал горячкою и вот 
лежит три с лишним недели… Жаль, что болезнь старика задержала, а то бы уже давно были в Питере…»; и от 23 фев-
раля того же года: «….Мы остановились с А.Ф. Хейном на Невском проспекте, в гостинице «Москва»…» (95).

Таким образом, по всей вероятности, при жизни Пётра Ивановича Кузнецова трёхэтажный дом с фонтанами и зим-
ним садом так и не был построен. Хотя Катерина Васильевна Гевель, преподаватель архитектурного института Сибир-
ского федерального университета, на основании архивных данных предположила: «…дом Евдокии Петровны на углу 
ул. Большой и Благовещенской (ныне – пр. Мира, 24) строился ещё до 1874 года. Свидетельством тому является запись 
в «Оценочной книге недвижимого имущества по г. Красноярску» за 1874 год, где читаем, что на подворье «купца  
1-й гильдии И.К.Кузнецова, на месте …купленном под деревянный дом – у мещанина Е. И. Агапитова  
в 1836 году –  Новый деревянный дом «под камень»(96). 

Однако это пока спорный вопрос: тот ли это был дом или он всё-таки был построен где-то рядом и не сохранился до 
наших дней, или был построен и горел. Сохранились сведения, что «Кузнецовское подворье» частично пострадало от 
большого пожара в 1881 году. Вот запись об этом очевидцев: «…остались невредимы и по Большой улице (каменные) 
дома Кузнецовых, деревянные же постройки уничтожены; дом Куркутовых мало обгорел, а за ним всё уничтожено…» 
(97) Возможно, в это время и был уничтожен «новый деревянный дом «под камень». Бесспорно одно: в 1894 году на этом 
месте был построен ныне сохранившейся с несколько перестроенным фасадом дом Евдокии Петровны Кузнецовой. 

Вот что пишет по этому поводу в своём дневнике другой автор, близко связанный в те годы с семейством Кузнецо-
вых, Василий Дмитриевич Касьянов, протоиерей Богородице-Рождественского кафедрального собора, который имел 
честь освятить результаты строительства: «28 сентября 1894 год… новый дом Евдокии Петровны Кузнецовой стоит 12 
тысяч рублей да архитектору – 1200… 2 октября 1894 год …служение … на новоселье Евдокии Кузнецовой с соборяна-
ми молебен. Я от слабости нервов склонен был к слезам, так что плохо читал евангелие и не мог читать молитвы. Выпи-
ли и закусили; веселье….» (98)

120, 121.  Интерьеры в доме Петра Ивановича   
 Кузнецова, которыми восхищался   
 американский путешественник   
 Джон Кеннан. 1880 годы



открытый дом | кузнецовское подворье
| 

Дом Кузнецовых всегда был открыт для интересных и образованных людей: будь то исследователи и путешествен-
ники, известные и не очень заезжие артисты, купцы. Побывал в гостях у Петра Ивановича Кузнецова и представитель 
венценосной фамилии – великий князь Алексей Александрович Романов. 

Интересную запись, характеризующую гостеприимство Кузнецовых, оставил в своём дневнике Василий Касьянов. 
Она связана с важным для Красноярска событием – открытием в 1873 году первого городского театра. Понятно, что  
к этому событию городской голова Пётр Иванович Кузнецов приложил немало усилий. Он поощрял театральную 
жизнь: до открытия театра в Красноярск приглашали заезжих, в том числе и известных актёров их Петербурга и Мо-
сквы, к числу которых относилась тогда актриса Дарья Леонова. Судя по всему, её гастроли в Красноярске в 1873 году 
были приурочены именно к открытию театра. 

«Перед обедом приехал Кузнецов звать в гости, – записал Василий Дмитриевич Касьянов, – послушать певицу Лео-
нову; посидел довольно и подвыпили… У Кузнецова видел и слышал эту залётную пташку Дарью Михайловну 52-х лет, 
полную, среднего роста, похожую на Анну Васильевну Куркутову. Пела «возле Рыльских», о каком-то нищем, «мне все 
равно – люблю тебя». Голос хорош, пение правильное, при аккомпанировании Кавер на фортепьяно; она стоит как-то 
слишком форменно, на вытяжку, по-солдатски; поговорила со мной, поминала о Моисее Минусинском. Купчик в театре 
выразился, что только посмотреть на неё стоит 2 рубля, а не только что послушать. Выпивка умеренная, ужин» (99). 

122, 123. Предметы интерьера из дома Кузнецовых.  
      Современная экспозиция
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124.  Дамы красноярского света на дне рождения 
Александра Петровича Кузнецова: (слева – 
направо) неизвестная, жена врача Анна 
Александровна Кускова, Лидия Симоновна  
Крутовская, жена купца Егорова, Зинаида 

Ивановна Шепетковская, Екатерина 
Михайловна Кузнецова и Екатерина 
Александровна Рачковская. Под снимком 
шутливая подпись: «Дамы, дамы! К вам льнём 
всегда мы…»  Красноярск. Начало 1890 годов
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125.  Гостиная в доме Евдокии Петровны Кузнецовой. 
На стене висит портрет её деда – Ивана 
Кирилловича Кузнецова кисти Карла Брюллова. 
Конец XIX века
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Дарья Леонова тоже не забыла эту встречу и вспоминала, что, принимая её у себя дома, Пётр Иванович очень нео-
бычно преподнёс ей презент: чтобы щи не остыли, он обернул тарелку соболями. 

Интерьеры и убранство комнат дома Кузнецовых всегда вызывали неподдельное восхищение у посетителей. Вот что 
записал в своих путевых записях бывавший в доме Кузнецовых в 1880-х годах американский путешественник Джордж 
Кеннан: «На другой день, после полудня мы уже могли посетить Льва Петровича Кузнецова, богатого золотопромыш-
ленника, к которому у нас было рекомендательное письмо из Петербурга. Мы и не подозревали, что это письмо приве-
дет нас к таким блестящим удовольствиям и к такому приятному и радушному семейству!

Слуга, который отпер дверь, провёл нас в приёмную – самую красивую и роскошную из всех, виденных нами в Рос-
сии.

В ней было, по крайней мере, 50 фунтов в длину, 35 в ширину и 20 в высоту.
Блестящий паркет был частью устлан восточными коврами; в высоких, завешанных богатыми шторами окнах стояли 

группы пальм, папоротников и цветущих растений. Огромная комната казалась ещё больше, благодаря громадным стен-
ным зеркалам. В чудесном мраморном камине пылали березовые дрова; картины известных русских, французских  
и английских художников украшали стены; возле прекрасного рояля стояла резная этажерка, наполненная книгами  
и нотами. Изящная мебель, старинный фарфор, слоновая кость и тысячи расставленных безделушек придавали жилой  
и уютный вид этой громадной комнате.

Едва мы успели придти в себя от изумления, как в комнату вошёл стройный, бледный черноволосый молодой чело-
век, представился, назвав себя Иннокентием Кузнецовым, и на прекрасном английском языке поздравил нас с прибыти-
ем в Красноярск. 

126.  Гостиная в доме Александра Петровича 
Кузнецова. Конец XIX века

127.  Интерьер в доме Александры Петровны 
Кузнецовой. Конец XIX века
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128. Красноярск, Воскресенская улица с видом     
 на Покровский собор. Там, где собрались  
 горожане, отмечающие какое-то событие,  
 позже будет посажен сад. 1880 – 1890 годы
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Вскоре мы познакомились со всей семьёй Кузнецовых. Она состояла из двух сестёр и трёх братьев, которые все были 
холосты и жили вместе в этом роскошном доме. Иннокентий Кузнецов и его сестры бегло говорили по-английски. Они 
путешествовали по Америке и жили в Нью-Йорке, Филадельфии, Вашингтоне, Саратоге, Чикаго; в столице Мормонов 
и в Сан-Франциско. Иннокентий Кузнецов знал Соединенные Штаты, лучше, чем я. Он два раза объехал весь материк, 
охотился в западных прериях на буйволов; знал генерала Шеридана, Буфалло-Биля, капитана Жака и других загранич-
ных знаменитостей и даже посетил столь отдаленные области как Vellowstone Park b «Staked Plains»… Быть окружённы-
ми книгами, цветами, картинами и бесчисленными другими спутниками развитого эстетического вкуса; слушать хоро-
шую музыку, беседовать с интеллигентными мужчинами и дамами… – было нам необыкновенно приятно.

Мы ежедневно обедали у Кузнецовых и встречали там интересных и образованных людей…»
Пожалуй, рассматривая снимки внутреннего убранства дома Евдокии Петровны, эти строки можно в полном объёме 

отнести и к нему тоже, да ещё добавить, что некоторые задумки отца ею были выполнены. Так, в центральной части 
дома, где имелись высокие арочные окна, была оборудована комната под зимний сад, о чём свидетельствуют снимки тех 
лет. 

Без сомнения, «Кузнецовское подворье» было одним из важных центров духовной и культурной жизни Красноярска. 
Отсюда пошли многие начинания. 

В настоящее время, когда наблюдается вольное обращение с памятниками старины, очень хотелось бы, чтобы родо-
вое гнездо Кузнецовых было сохранено: не только как архитектурный памятник первой половины и середины XIX века, 
но и как память о людях – творцах, настоящих отцах города, искренне служившим его интересам, способствующим его 
дальнейшему развитию и процветанию.

129. Сад во дворе дома Евдокии Петровны  Кузнецовой. На крыльце сидит,  
 возможно,  воспитанница Владимирского детского приюта. Девочки   
 постоянно бывали в этом доме, а когда, получив образование и навыки  
 ведения  домашнего хозяйств, выходили из приюта, Кузнецовы обеспечи 
 вали их приличным приданым. Красноярск. Конец XIX века

130. В деревянном флигеле на Кузнецовском подворье собрались   
 гости: Анна Михайловна Корсак, сестра жены купца Г.В.Юдина  
 (в центре) и  смотрительница Владимирского приюта Клавдия  
 Ивановна Свешникова  (справа); в кресле сидит Елизавета Петров 
 на Пассек (Кузнецова). Конец  XIX века



примечания к главе iv

[1] В «Воспоминаниях» И.Ф.Парфентьева она упоминается как Александра 
Фёдоровна Киндякова – возможно, под девичьей фамилией своей матери. 
Такие записи типичны для Парфентьева.

| потомственные почётные граждане красноярска
| 
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  Конец XIX века. Фото. КККМ
126. Интерьер в доме А.П. Кузнецова. Конец XIX века. Фото. КККМ
127. Интерьер в доме А.П. Кузнецовой. Конец XIX века. Фото. КККМ
128. Красноярск, Воскресенская улица с видом на Покровский собор. 1880 – 1890 годы.  

  Фото. КККМ
129. Сад во дворе дома Е.П. Кузнецовой. Конец XIX века. Фото. КККМ
130. Деревянный флигель на территории Кузнецовского подворья. Конец XIX века. КККМ.
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Благотворительность – творение блага ближнему, нищему, убогому, просто живому существу – по христианским 
меркам на Руси (и в Сибири в частности, так как вместе с освоением русскими в Сибири шла и их основная религия – 
христианство) было одним из важнейших критериев «воспитания души» человека. Какими бы занятиями не был об-
ременён человек в мирской жизни, он всегда должен был думать о своих нравственно-духовных качествах и стараться 
быть чистым перед Богом в делах и поступках. Но поскольку мирская деятельность человеческая грешна по сути своей, 
то задачей истинного христианина являлось накопление как можно большего количества (да и качества) высоконрав-
ственных свершений, чтобы было с чем предстать перед Богом в момент Страшного суда. Именно этот фактор был 
главным в основе благотворительности как купечества, священнослужителей, так и простого люда. 

Накопление же богатства всегда считалось греховным делом. 
Золотопромышленники и купцы прекрасно понимали, что их деятельность идёт в разрез с христианской нравствен-

ностью, и это не давало покоя душе, заставляло искать её спасения. Поэтому каждый, в меру своей, как он её пред-
ставлял, «добродетели» старался откупить «греховность заработанного богатства» делами благими: в виде милостыни, 
пожертвования, меценатства.

Но не только верой определялось мировоззрение сибирского купечества.
Потомки открывателей Сибири, несомненно, обладали качествами пионеров, лидеров, первых и, по образному вы-

ражению Екатерины Великой, были «…умны, любознательны и предприимчивы». Сформировавшийся в сознании образ 
сибиряка был привлекательным и вызывал интерес окружающих не экзотикой, а умением крепко стоять на земле. Со-
временники отмечали, что сибиряк «приземист и коренаст», но при торговом движении, промышленной жизни, посто-
янном притоке нового населения жители Сибири подвижны и сообразительны. Это страна бывалых людей. Сперанский 
называл ее «страной Донкихотов». 

Подобный подход к сибиряку пережил столетия, поскольку в нём содержится интерес к конкретной личности.  
И действительно, история Сибири, условия жизни в этой суровой стране, где никогда не знали неволи, крепостного 
права, как это было в России, сформировали особый образ человека. Это практически всегда неординарная личность, 
которая с таким же уважением относится к личности другого человека. Кстати, здесь надо искать истоки сибирского 
гостеприимства, когда даже беглый каторжник знал, что найдёт в сибирском доме еду, питьё и ночлег, и что хозяева 
не будут пытать, кто он такой. «Не мешай другому жить» – говорили в Сибири, признавая за каждым человеком право 
самому выбирать свой путь. 

Чем только не занимались сибиряки – звероловством, земледелием, торговлей, золотопромышленностью. Эти этапы 
проходили и члены одного семейства, не меняя деятельность из поколения в поколение. 

Сибирский крестьянин исхаживал с обозами от Иркутска до Москвы и многое видел. Даже он, представитель тра-
диционно консервативного класса, быстрее воспринимал различные нововведения, легче адаптировался к переменам 
в жизни. А что уж говорить о людях, которые занимались предпринимательством? При этом многие из них, развивая 
собственное дело, думали и о процветании Отечества, и о тех «сирых и убогих», кто самостоятельно не мог заработать 
на кусок хлеба. Основную часть капиталов сибирские купцы тратили не столько на собственные нужды, сколько, выра-
жаясь современной терминологией, «на развитие»: образование, науку, культуру, применение новых технологий. 

В истории Красноярска и России семья Кузнецовых и есть пример тех самых «умных, любознательных и предприим-
чивых» людей, которые, укрепляя благосостояние семьи, искренне служили Отечеству и родному краю, выводя его  
из культурной провинции. Им очень хотелось, чтобы отношение к Сибири со стороны центральной власти было не как  
к источнику сырья, глухой и забитой периферии, но как к равноправному передовому промышленному центру, имею-
щему огромный запас возможностей социально-экономического и культурного развития. 

Эти люди не разрушали устоев общества, хотя нередко были не согласны с властью. Их невозможно назвать револю-
ционерами. История определила им другую роль. 

Кузнецовы преображали, облагораживали, обустраивали, совершенствовали, образовывали и укрепляли ту среду,  
в которой обитали, будь то собственный дом, родной город или целая страна. По сути, к ним можно отнести перефрази-
рованные слова русского реформатора Петра Столыпина: им не нужны были великие потрясения, им нужна была вели-
кая Россия. 

Жизнь подтвердила их правоту, и потому мы возвращаемся сегодня к истории семьи Кузнецовых. Возвращаемся  
с благодарностью и низким поклоном перед их памятью.

заключение
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Генеалогическое дерево рода Кузнецовых



Евдокия 
Петровна 
Кузнецова

Замужем не была, 
детей не было

1846 – 1913 

Александр 
Петрович 
Кузнецов

1848 – 1913 

Екатерина 
Михайловна 
Кузнецова, 

в девичестве Высоцкая
1853 – 1913 

Александра 
Александровна 

Кузнецова
1873 – ?

Арсений 
Арсентьевич 

Ярилов

Галина 
Иннокентьевна 

Иконникова
1906 – 1980 

Борис 
Владимирович 
Серебренников

1902 – 1976 

Евгений 
Борисович 

Серебренников 
(Красноярск)

Игорь 
Сергеевич 

Аристов

Георгий 
Иннокентьевич 

Иконников

Елена 
Андреевна

Зинаида 
Иннокентьевна 

Иконникова, 
в замужестве Аристова

1916 – 1995 

Сергей 
Сергеевич 

Аристов

Иннокентий 
Петрович 
Кузнецов

1851 – 1916 

Александра 
Петровна 
Кузнецова

Замужем не была, 
детей не было

1852 – ? 

Елизавета 
Петровна 
Кузнецова

1854 – 1932 
 детей в этом браке не было

Николай 
Помпеевич 

Пассек

Дараган (имя неизвестно)

Лев 
Петрович 
Кузнецов

1858 – 1886 

Николай 
Петрович 
Кузнецов
1860 – ?

Иван 
Петрович 
Кузнецов
1862 – ?

Дараган (имя неизвестно)

Елена 
Львовна 

Кузнецова, 
в замужестве Дараган

Екатерина 
Антоновна 
Кузнецова,

в девичестве Лаврентьева 
Годы жизни неизвестны

Анастасия 
Ивановна 

Кузнецова,
в девичестве Иваницкая 

1896 – 1943 

Евдокия 
Ивановна 

Филиппова,
гражданская жена Николая

Годы жизни неизвестны

Пётр 
Иванович 

Кузнецов (младший)
1902 – 1980 

Елена 
Михайловна 
Дудкинская 
1896 – 1967 

Евгения 
Петровна 
Кузнецова

Сохранила родовую фамилию
1924 – ? 

Михаил 
Григорьевич 

Горшков (Кузнецов)
1925 – ?

33а. Александра
Сведений нет

Лидия 
Михайловна 

Кузнецова
1951

Анатолий 
Петрович 
Марфутин 
(Кузнецов) 

1951

Владимир 
Анатольевич 

Кузнецов
1975

Алла 
Сергеевна 

Второва
1974

Анастасия 
Владимировна 

Кузнецова
2001

Елена 
Анатольевна 

Кузнецова
1977

Джамал 
Физалович 

Азизов
      19_? – 2002 

Рамил 
Джамалович 

Азизов
1996

Василий 
Епанчинцев

Ольга 
Васильевна 

Епанчинцева, 
в замужестве Малышева

1971

Александр 
Викторович 

Малышев
1963

Виктор 
Александрович 

Малышев
1990

Наталья 
Александровна 

Малышева
1997

33б. Евгения
Сведений нет

Елена 
Сафонова

Мария 
Иннокентьевна 

Кузнецова, 
в замужестве Иконникова

1885 – 1975 

Иннокентий 
Евгеньевич 
Иконников

Юлия 
Петровна 

Кузнецова, 
в замужестве Матвеева

1864(?)  – ?

Иннокентий 
Алексеевич 

Матвеев
1857 – 1936 

Ксения 
Иннокентьевна 

Кузнецова
1894 – 1967 

Лазарь 
Абрамович 

Ольшанский
1889 – 1955

Ирина 
Лазаревна 

Ольшанская
1922 – 2005

Николай 
Иванович 

Бобров
1917 – 2003

Единственный 
ребёнок супругов, 

дочь, инвалид детства, 
умерла

Ольга 
Лазаревна 

Ольшанская
1926

Владислав 
Антонович 

Кравчук
1916 – 1956

Марина 
Владиславовна 

Ольшанская
1955

Владимир 
Волокитин
1952 – 2004

Ольга 
Владимировна 

Волокитина
1976

Михаил 
Петрович 

Дубровский
1931 – 2001 

Владимир 
Михайлович 

Кузнецов
1955 – 2002

Любовь 
Васильевна 
Кузнецова, 

в девичестве Яковлева
1955

Наталья 
Владимировна 

Кузнецова
1982

Дмитрий 
Владимирович 

Кузнецов
1978

Вера 
Викторовна 
Кузнецова, 

в девичестве Киселёва 
1972

Даниил 
Дмитриевич 

Кузнецов
2003

Кирилл 
Кириллович 

Кузнецов, 
тобольский мещанин                                                                 

? – 1833 

Анна 
Ивановна 

Кузнецова, 
в замужестве Дараган

1824 – 1882
(детей в этом браке не было)

Александра 
Фёдоровна 
Кузнецова,

в девичестве Агафонова 
(Киндякова)
1820 – 1887

Пётр 
Иванович 
Кузнецов

1818 – 1878 

Козьма 
Петрович 
Дараган
? – 1874 

Аксинья 
Ивановна 

Кузнецова, 
в девичестве Коростелёва                                              

1789 – 1828                                                                    

Иван 
Кириллович 

Кузнецов, 
первый почётный гражданин 

Красноярска
1792 – 1847 

Жена - неизвестна

Марфа 
Кирилловна 
Кузнецова, 

в замужестве Бронницкая.
Вдова, детей не было

Годы жизни неизвестны
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Путешествие по стране Блак-Гильс, территории 
Уайоминга и Небраска[1]

Американские дневники Иннокентия Петровича Кузнецова. США, 1877 год

В этом дневнике Иннокентия Петровича Кузнецова описывается путешествие в США 1877 
года. Однако практически ежегодно, начиная с 1866 года, он посещал Соединённые Штаты Аме-
рики, путешествуя по малоизученной территории Запада страны. 

Дневник представляет собой скреплённые в виде тетради семь листов записей по лицевой 
стороне и обороту. Текст записан на русском языке, чернилами, рукою автора. В ходе изложения 
встречаются старо-американские названия местностей с пометами автора на русском языке.       
В тексте имеются авторские правки и пояснения, свидетельствующие о желании Иннокентия 
Петровича Кузнецова издать дневники в будущем. На первом листе и обороте первого листа 
дано небольшое пояснение автора к событиям, происходящим на территории США, которые ему 
предстояло посетить. При подготовке дневников к изданию сохранен порядок и стиль изложе-
ния автора с учётом его правок и комментария. 

В это время на предложение американского правительства индейцы 
разделились на две партии, и часть их, не соглашаясь ни на какие 
условия, объявила беспощадную войну, которая продолжается  
и в настоящее время. У каждого американца в памяти поголовное 
истребление индейцами отряда генерала Кастера[6] в прошлом  
1876 году. (Впрочем, я коснусь этой войны дальше и более подробно).

Страна Блэк-Хилс, окружённая с трёх сторон бесплодными пу-
стынными степями[7] или, так называемый Mobester(?), и охраняемая 
дикими индейскими племенами, долго оставалась загадочною  
и таинственною для пограничных жителей и охотников, так что даже 
и теперь, по случаю войны, некоторые части этой страны мало извест-
ны.

2 марта 1877 я сошёл с поезда, идущего из Калифорнии, на станции 
в городе Чейен[8]. Между равнинами дальнего запада приютился 
небольшой ещё молодой городок Чейен, всего около 4 тысяч жителей, 
известный ещё под именем Magique Citi[9]. Я не знаю из-за каких 
причин, но это один из самых весёлых городков на западе, в следствие 
чего ему и дано выше означенное имя.

И в самом деле, в его многочисленных трактирах, игорных домах  
и театрах, набитых посетителями с утра до глубокой ночи, гремит 
музыка. На его широких и прямых улицах толпиться разнохарактер-
ная[10] публика; в одной стороне из трактира раздается веселая полька, 
в другой стороне идёт бойко аукцион лошадей, вагонов и мул. Кучки 
людей стоят перед оружейными магазинами. Иногда проскачет 
всадник с винтовкою через плечо или быстро пронесётся почтовая 
карета. Далее игорный дом, оживлённый самой разнохарактерной 
публикой. Мы можем войти в него, чтобы взглянуть на некоторые 
интересные типы. У стойки идёт оживлённый торг. Можно расслы-
шать иногда между шумом разговоров, как спрашивают себе пива, 
виски или сигар. Рулетка приглашает к себе радушно любителей этого 
удовольствия облегчить свои карманы, если в них что-нибудь есть. Не-
сколько мексиканцев «Вачеро» в своих белых с широкими полями 
шляпах играют своими оригинальными картами в свою национальную 
игру Монте[11]. Переселенцы, которых привычный глаз местного 
жителя тот час может узнать, проходят взад вперед с озабоченными 
лицами. Дальше стоят несколько человек в оригинальных и живопис-
ных костюмах американских охотников из оленьей шкуры. Этот народ 
уже бывалый, настоящие западные молодцы.

Однажды вечером мы бродили по улицам между разнообразными 
группами, как вдруг раздался недалеко от нас в одной стороне вы-
стрел, потом другой. Мы направились в ту сторону, откуда были 
слышны выстрелы. В это время раздалось шесть выстрелов из револь-
вера. Из одного трактира выбежал как бешенный между расступив-
шейся толпою один человек. Когда мы подошли к месту происше-
ствия, то всё было уже кончено. Два игрока поспорили из-за карт, 
схватились за револьверы и обменялись выстрелами. В одного из них 
было направлено шесть выстрелов, и он остался невредим. Несколько 
пуль вылетело на улицу, не задевши к счастью никого. Другой человек 
был ранен в бок, после второго выстрела свалился. Это произошло  
в трактире одного моего хорошего знакомого канадца: он показывал 
мне после простреленные окна и потолок. Одна пуля вошла в шкаф, 
где хранились напитки, не повредив по случайности ни одной бутыл-
ки. Через полчаса жизнь пошла своим чередом, стрельба здесь привыч-
ное дело. 

Между тем я и З. приготовлялись к отъезду. Погода менялась очень 
быстро. До пятого марта порядочный лежал снег в городе и в окрест-
ностях. 6 – 7 марта, вдруг сделалась оттепель до плюс 40°– 45°  
по Фаренгейту. Снег стаял повсюду, а в 8 поднялся сильный ветер  

Последнее время очень много говорили и писали в Соединённых 
Штатах про Блак-Гильс[2]. Если вы посмотрите на хорошую карту 
США, то найдёте на границах территории Вайоминга и Дакоты 
небольшую группу гор, называемых индейцами Паха-Сапа, т.е. чёрные 
холмы, а американцами Блэк-Хилс. Выше означенная группа гор 
занимает около ста миль[3] в длину с севера на юг, и до 80-ти миль  
в ширину, площадь этих возвышений равняется почти шести тысячам 
квадратных миль. Золото, найденное в 1859 году в Монтане[4], понуди-
ло смелых золотоискателей делать экспедиции в разные другие места 
и, между прочим, в неизвестные тогда страны Бик-Горнг и Блэк-Хилс,  
но не признанные отношения из сильного племени Дакота или Су  
не позволяли продолжать дальнейшие изыскания. В лето 1874 снаря-
дилась тоже в Монтане одна большая партии смелых авантюристов, 
которая направилась для разведки выше означенных стран и получила 
несколько сомнительных доказательств существования золота, но не 
смогла продолжить более серьёзные работы, обеспокоенная беспре-
станными набегами индейцев. В 1875 году другая экспедиция доби-
лась положительных результатов. Имя Блэк-Хилс, или как его ещё 
начали называть, новое Эльдорадо, стало все более и более известным 
между американским народом. Но так как эти земли принадлежали 
индейцам, которые решили защищать свою собственность с оружием 
в руках, то правительство посылает несколько экспедиций для удосто-
верения, действительно ли там есть большие залежи драгоценных 
металлов, для того чтобы потом купить эти земли у индейцев. Про-
фессор Jenney[5], главное лицо в одной из таких экспедиций, вынес 
положительные данные. Он писал в своем донесении от июля 1875 
года в департамент Внутренних дел в Вашингтон, что кроме россыпей 
с более или менее богатым содержанием, «…золото найдено так же  
в кварцевых жилах в большом количестве; климат приятный, страна 
покрыта густыми лесами и хорошей травой; чернозём глубок и плодо-
носен, дожди падают чрезвычайно благоприятно для страны». Вскоре 
толпы разного сброда, с оружием в руках, бросились на новооткрытые 
россыпи и рудники.
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с дождем и со снегом. Сделалось довольно холодно — до минус 40°– 
45° по Фаренгейту[12]. 

Несколько слов о З. Я с ним познакомился в прошлом 1876 году, 
когда я проезжал Чейен на пути в Калифорнию[13]. Впрочем, я позна-
комлю вас с ним покороче в последствии[14]. Мы посещали с ним 
магазины, совершая разные покупки, с утра до вечера. Голова шла 
кругом: лошадей купили; нужны – сёдла, одеяла, съестные припасы, 
боевые принадлежности, и т.д. и т.п. Накануне нашего отъезда,  
10 марта, вечером мы отправились отыскивать, конечно, по игорным 
домам и театрам нашего будущего караванмейстера[15], чтобы оконча-
тельно условиться с ним о путешествии. Мы решились купить себе 
лошадей и отправиться в обществе нескольких вагонов[16], которые, 
кстати, должны были вести наш небольшой багаж.

В одном игорном доме нашли несколько наших будущих спутни-
ков. «А где мы можем найти Х? – спросил З. у Г. Г. отвечал: «Один 
парень есть, он напился до чёртиков, и вам трудно будет вести с ним 
переговоры». 

На следующий день, после долгих утомительных сборов, как это 
почти всегда бывает, мы в числе 37 человек, оставив толпу провожаю-
щих и любопытных, начали выезжать из города. Толпа разного народа 
окружала нас, слышались разговоры: «Этот мальчик, бьюсь об заклад, 
едет в Блэк-Хилс», – сказал какой-то человек, видя меня в походном 
костюме с винтовкою в руке. Несколько наших знакомых провожали 
нас: «Господа, берегите ваши скальпы, смотрите в оба, кланяйтесь 
Ситинг-Булю»[17].

Мы выпили по последнему стакану вина, и поезд[18] начал двигать-
ся. Вагоны нагружены так, что можно было думать, что два сильных 
слона поведут их, а не три пары тощих заморенных мулов. После 
нескольких миль мулы начали останавливаться: пошли в ход бичи,  
и начались истязания. Один передовой мул особенно подвергался,  
не знаю за что, нападениям возницы, причём практиковалось  
и следующее: возница подходил к мулу, держа в руках толстую, 
оправленную медью рукоятку бича, и ударял мула по лбу – вагон 
двигался несколько десятков сажень и останавливался. Потом история 
повторялась.  
В последствие я не удивлялся, когда встречал по дороге, иногда очень 
часто, трупы павших мулов, лошадей или быков. 

Нам надоело быть свидетелями этих сцен и мы, имея под собою 
хороших, крепких лошадей, вместе с несколькими пешеходами из 
нашего каравана отправились вперёд к тому месту, где был назначен 
ночлег.  
К вечеру поднялся сильный холодный ветер. Вообще эти места 
изобилуют ветрами и особенно весной. На мне было три пары платья, 
но ветер всё-таки пробирал меня. Некоторые наши спутника, так 
называемые карпетбеггеры[19], путешествовали очень налегке: одеяло 
через плечо, нож и револьвер за поясом, солидный сосуд с вином  
за пазухой, из которого они черпали воодушевление и энергию для 
путешествия. 

Поздно вечером мы добрались до ранчо[20], и нашли к нашему 
удовольствию готовый ужин. Много народу собралось около железной 
печки в маленькой комнатке блокгауза[21]. Шли разговоры о Блэк-
Хилсе, о дороге и об индейцах. Хозяин ранчо, как видно бывалый 
человек, давал некоторые сведения и советы и, между прочим, часто 
повторял: «После форта Ларами Look-out!»[22]. Некоторые переселен-
цы[23] разбивали свои палатки на лугу, по берегу небольшой речки, 
приготовляя на весёлом огне ужин. Расползались на ночлег куда 
попало. Пришел один из наших компаньонов. Посыпались вопросы: 
«Как? Что? Где вагоны? Скоро ли приедут? и прочее…» «Демфулот, – 

сказал он, вытирая пот со лба, – вагоны не приедут, я думаю, никогда: 
несколько мулов забито до полусмерти и караван остановился в прерии 
на половине дороги!» Приятная новость! Мы должны были провести 
ночь без всего, имея с собою только наши сёдла и черпаки. В результате 
мы провели не очень приятную ночь. На завтра рано утром мы решили 
ехать обратно в Чейен, взять наши деньги обратно, оставить вагоны и, 
с самым необходимым, что только можно взять на лошадей, отправить-
ся одним до форта Ларами, не держась более общества вагонов. 

Выехав рано утром, мы успели сделать все наши дела в Чейене к 3-4 
часам, и к вечеру отправились обратно. Ветер был такой же сильный, 
как и вчера, но было ясно, и мы любовались бесконечными равнинами. 
Белая голова Лонг-Пака[24] высилась между равнин в тумане, освящён-
ная лучами заходящего солнца. Далеко на юго-западе, в туманной дали 
белеет снежная гряда скалистых гор, а над ними как шатер раскинулся 
Лонг-Пак, окрашенный слегка лучами заходящего солнца.

Между Чейен и форпостом Ларами дорога пролегает по бесконеч-
ным, почти пустынным и безлесным равнинам. С правой стороны, 
из-за песчаных холмов порой видны угрюмые, чёрные, хранящие  
в своих расщелинах снег, зубцы гор, известные ещё под именем Малый 
Блэк-Хилс. Иногда мы проезжали пустынные равнины между извест-
ковыми утёсами без всякой растительности и проезжали небольшие 
речки со светлой и вкусной водой.

На другой день, выехав рано утром, мы увидели табун антилоп,  
но они не подпустили нас на выстрел. Красивый вид, доступный глазу, 
открывается вам: более чем за 60 миль, конусообразный Лонг-Пак 
вьётся над горизонтом, покрытый снежной шляпой! 

Мы ночевали на ранчо Эванстон в 60-65 милях от Чейен.  
На следующее утро мы выехали довольно рано. Была отличная погода, 
на «розовом» востоке, вдали высился Чемний рок, как замок средневе-
кового барона. Обитатели вышеозначенного ранчо занимались разве-
дением лошадей[25], табуны которых паслись по долине реки. Один 
мексиканец в своих кожаных панталонах, с лассо[26] в руке, с большими 
шпорами на ногах «шутя» разъезжал на полудикой лошади, гоняясь  
за табунами. 

Через час погода изменилась: начался снег с сильным противным 
ветром. Скоро сделалась труднопроходимою дорога, преимуществен-
но для тяжело нагруженных вагонов, которые нам попадались  
на дороге, и колеса которых врезывались на две-три четверти  
в рыхлую сырую почву. На Худвотер – маленькой речке, расположен 
небольшой пост (Худватер – Л.С.) для предупреждения индейских 
набегов, повторяющихся каждую весну, как только начинает показы-
ваться молодая трава в степи…

Когда ещё мы были в Чейне, то все журналы были наполнены 
рассказом о последнем набеге индейской шайки, которая, предав 
пламени одно ранчо и убив несколько человек, угнала с собою несколь-
ко лошадей и рогатый скот. В долине реки попалось несколько селений 
в виде одиноких разбросанных домиков. Над долиной высятся 
глинисто-сланцевые утёсы, имеющие благодаря действию воды  
и воздуха оригинальный вид: в виде разваливающихся укреплений, 
башен или конусов. Один из таких утёсов назван по своему виду 
Чемний рок.  
Все эти оригинальные замки и башни без сомнения обязаны своим 
происхождением воде и воздуху. Без труда можно заметить на их 
боках потёки снежных или дождевых ручьёв. Части утёсов, оторван-
ные от своего старого места, лежат внизу, разбившись на куски. 

Около этих мест я в первый раз наблюдал вблизи луговых собачек. 
Через некоторое время мы проехали укрепленное ранчо, обнесен-

ное каменной оградой с бойницами. Ещё через три четверти часа мы 

 Иннокентий Кузнецов в костюме охотника-
индейца. США. 1877 год

 Рисунок Иннокентия Кузнецова на 
полях американского дневника. 1877 год
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около Игль-Нест (?) довольно интересной группы белых глинистых 
утесов. Снег и ветер начали мало-помалу переставать, и вскоре перед 
нами открылась долина рек Ларами и Норд Платы[27] с берегами, 
усеянными разными деревьями. Окрестные холмы были покрыты 
редкими приземистыми соснами. Не доезжая пять или шесть миль  
до форта, мы остановились. Мы своротились в сторону на ранчо 
француза К., где Г. имел, кстати, знакомых и, где мы решили искать 
себе спутников для нашего дальнейшего путешествия, чтобы дать 
отдохнуть лошадям и закусит самим что-нибудь. Завёлся разговор  
с хозяином, пошли расспросы: «Откуда? Зачем?» и т.п. Он заметил  
на моем пальце кольцо с вырезанными буквами и спросил меня, на 
каком это языке написано. Я отвечал: «На русском». «Так, вы русский!» 
Я отвечал утвердительно. Готдем в первый раз в жизни видел русско-
го. «Я хочу выпить с вами чего-нибудь!» Мы обменялись с ним тостами 
и дружелюбно расстались. В тот же самый день мы ночевали с несколь-
кими эмигрантами около ранчо одного мексиканца. 

Вечером в маленькой комнатке собралась разноязыкая публика: 
некоторые уселись играть в карты, в популярную касину[28], при свете 
единственной свечки. Некоторые пустились в разговор. Разговоры 
вертелись вокруг тем о выборах, о религии. Мексиканец был того 
мнения, что все нации равны: турок ли это или англичанин или 
француз и, что глупо ссориться из-за религии, между которыми нет 
большой разницы, да и религия в общении между людьми должна 
быть на последнем плане. И нападал он особенно на католическую 
религию, вожаки которой обирают народ всевозможными средствами. 
Такой разговор в стороне от больших дорог, в глухом месте характери-
зует несколько нравы американцев. 

В прериях всё ещё мертво, зима едва кончилась. Снег лежал  
в рытвинах, и только небольшой степной кактус зеленел между жёлтой 
прошлогодней травой: ни одного насекомого, ни одного голоса; 
какие-то маленькие, вроде наших овсянок, птицы копошились стадами 
на дороге. Эмиграция в Блэк-Хилс только ещё началась, но всё-таки  
по всей длине дороги до форта мы встречали более или менее значи-
тельные караваны.

Утро было свежее, но ясное. Слева, вдали цепи гор с Ларами-Пик[30] 
рисовались отчётливо в чистом утреннем воздухе. Проехав милю или 
чуть больше, я увидел в стороне от дороги на небольшом расстоянии 
странные столбы и подъехал к ним, чтобы узнать, что это такое. Это 
было кладбище индейцев, о котором мне рассказывали ещё в форте. 
Ящики или гробы утверждены были на четырёх столбах, вышиною 
три с половиною или четыре аршина. На одном ящике, в котором 
заключались останки одного из индейских начальников по имени 
Старый Дым[31], лежало старое седло, несколько кусков разноцветной 
ткани были разбросаны вокруг на земле, также и некоторые части 
индейской одежды. 

Вскоре проехали небольшие известковые утёсы и спустились  
к речке Норд Плат. Наш караванмейстер попросил меня с Г. как 
верховых конных испробовать глубину реки, где лучше всего перепра-
виться. Что мы исполнили по случаю малой в воды без большого 
труда. К полудню мы остановились на берегу маленького ручья между 
редким тополиным лесом для обеда и застали там около двадцати или 
может, тридцати, вагонов и других караванов. Стали разводить огни, 
готовить обед и расставили пикеты в разных местах по холмам для 
охраны лошадей и лагеря. 

К вечеру достигли Говерне Мент Фарм – уединённого ранчо, 
расположенного межу равнинами. Мы разговорились с хозяином ранчо 
и, конечно, зашёл разговор об индейцах. Он рассказал нам, как про-

шлым летом отряд в 70 индейцев напали на его дом и держали  
их в осаде пол суток. К счастью его и его семьи у них гостило несколь-
ко человек из их знакомых, и они начали отстреливаться от индейцев, 
пока один из проходивших караванов не оказал им помощь. Он оказал 
также прострелянные стены и двери, и небольшое земляное укрепле-
ние вроде невысокой с несколькими бойницами башни, сообщающей-
ся подземным ходом к его домам. 

Вечером в небольшой комнате, при свете ярко горящих дров  
в камине, собралось много публики и стали толковать о предстоящем 
путешествии. Сначала думали выбрать капитана и отправиться всеми 
вагонами вместе, но решили тем, чтобы разделиться на две половины 
для скорого путешествия и для того, чтобы легче было искать траву 
для лошадей и мулов.

Мы нашли у подножья этого холма небольшой источник, хотя  
с грязной, но свежей водой. Равнина уходила далеко-далеко, сливая 
горизонт с облаками, бродившими по небу. Г. показал мне в стороне  
от дороги небольшой холм с двумя камнями на его верхушке. «Знаете 
ли Вы, что это?» – спросил он меня. «Конечно, нет!» «Это индейские 
сигнальные камни». «Хорошо, но для чего же они служат?» «А, видите 
ли, когда индейцы увидят караван в степи, то прячутся за эти камни  
и стреляют по проходящим. В Парон Донер[32] в прошлом году было 
убито несколько человек».

После небольшого размышления, я увидел в стороне несколько 
индейских тропинок, идущих к этим знакам. Я решил, что это должно 
быть что-нибудь другое и для совершенно иной цели: вроде маяков  
в степи или других каких-нибудь знаков, которыми индейцы руковод-
ствуются во время своих охотничьих или военных похождений. 
Невероятно, чтобы индейцы делали зады из-за этих небольших 
камней, потому что много за ними не может поместиться, а несколько 
человек едва ли решаться напасть на вагоны, которые всегда с хоро-
шим конвоем и своего рода подвижные укрепления. Некоторые 
бывают нагружены до верха такими вещами вроде кукурузы, муки 
или прессованного сена, через которые никакая пуля не пройдет.  
В последствие мои предположения отчасти оказались верными. 
Индейцы оставляют подобные сигналы в местах бедных водой и, 
потерявши направление в знойный летний день, могут найти себе 
воду. Иногда это бывают так называемые Гут Медесин, где индейцы 
проводят время ночи или отдыхают после путешествия.,

 Джордж Кастер, герой Гражданской войны 
между Севером и Югом
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Сегодня мы поднялись в пять утра, и день был тёплый и ясный. 
Солнце только что начало показываться в равнине, освещая своими 
золотыми лучами глинистые утёсы на западе, а наш караван уже 
потянулся в путь, мимо многочисленных домиков Хаткрика (Худ-
ватера), обитатели которого только ещё начинали просыпаться. Не-
сколько кавалеристов вели своих лошадей на водопой к ручью. Мы 
стали углубляться в равнины, изрезанные глубокими рытвинами  
и оврагами. Дорога была немного холмистой. Иногда с возвыше-
ний перед нашими глазами раскрывались как море степи, покрытые 
жёлтой сухой травой. Справа на юго-восток тянулись глинистые 
беловатые обрывы, поросшие местами редким сосновым лесом. 

Моё внимание привлекли ямы, выкопанные большей частью 
вдалеке от дороги – это места бывших ночлегов караванов. Способ 
довольно оригинальный, употребляемый здесь по случаю военного 
времени. После обыкновенной остановки каравана, в земле,  
в различных местах каждый вырывает для себя 2-3 глубокие ямы,  
в которых он мог бы лежать довольно свободно. Из вырытой земли 
по краям этой «временной могилы» делается род вала с несколь-
кими амбразурами для винтовки на случай внезапного нападения 
неприятеля. Эту меру «обороны» сильно недолюбливают индейцы,  
и в подобных случаях никогда не бывает нападений на караван 
даже ночью. Дорого может стоить для индейцев атака подобно-
го лагеря, из которого можно открывать огонь по всевозможным 
направлениям без особой опасности для стрелка. В одном месте 
мы вспугнули небольшой табун Птери Гикен (название птицы? – 
Л.С.) – почти единственных птиц в это время в этих местах. 

Чем ближе мы стали двигаться к границам Мозертер (совершен-
но бесплодным и сухим равнинам), тем почва становилась бес-
плоднее, начали попадаться маленькие степные кактусы – признаки 
сухой почвы. В некоторых местах земля имела вид как бы выжжен-
ной лесным пожаром, без следов растительности, только худенькие 
корешки каких-то степных трав торчали небольшими пучками 
из сухой земли. В подобных местах обыкновенно любят селиться 
луговые собачки (вид нашего сурка). 

Луговая собачка, одно из самых «общественных» животных,  
в зрелом возрасте достигает 16 дюймов[33] в длину и имеет на себе 
шерсть желтовато- красноватого оттенка. Их многочисленные 
жилища, вырытые почти друг около друга, спускаются в почву 
под 45-градусным углом от земной поверхности. После двух-трёх 
ярдов[34] спуска вниз, нора делает поворот вверх, где устраивается 
обширная комната, предназначенная для жилья и кладовых, в кото-
рых хранятся разные запасы. Луговые собачки питаются исключи-
тельно кореньями степных трав, не трогая стеблей. В их жилищах 

живет также обыкновенная маленькая серая степная сова, которая, 
иногда, по целым часам сидит, не шевелясь, около норы, только моргая 
своими большими круглыми глазами. Страшная гремучая змея также 
обыкновенная сожительница луговых собачек, впрочем, в здешних ме-
стах она появляется очень редко, по крайней мере, я никогда не видел 
её. Странно видеть трёх животных, совершенно различных между со-
бой по строению и образу жизни, живущих в полном согласии и при-
нимающих особые меры предосторожности в поражении своих врагов. 

Стоит только показаться, так начинаются крики в разных местах. 
Обыкновенно, увидев человека, луговая собачка находится около сво-
ей норы и пронзительно вскрикивает, ударяя своим хвостом  
о землю. Если станете подходить ближе или сделаете выстрел, то она 
уже в один момент будет в норе. Они до того живучи, что раненные 
пулей даже в голову, достаточно имеют силы, для того, чтобы уйти  
в свою нору. Индейцы называют их Виси-Топси-Виси, находя связь их 
криков с этими словами. По моим наблюдениям их крик похож  
на крик молодого ястреба. Не смотря на бесплодность почвы, они 
редко удаляются от своих жилищ и всегда находят себе пищу. Расска-
зывают, что однажды лейтенант Пик вылил 140 кружек воды в нору, 
не причинив ни малейшего беспокойства животным. На зимнее время 
они, подобно нашим суркам, законопачивают отверстие своей норы  
и спят, таким образом, до тёплых весенних дней. Индейцы и охотники 
едят иногда их мясо и находят его лучше и нежнее телячьего. 

В полях также попадаются маленькие степные черепашки и розо-
вые лягушки. Часто совы едят молодых лягушек, убивая предваритель-
но их ударом своего клюва. Как мне говорили, луговая собака самая 
обыкновенная пища для гремучих змей. В степях Техаса и Индианы[35] 
и Прерии я встречал так же часто серого зайца, живущего между луго-
выми собаками. Мы всегда забавлялись стрельбой в луговых собак,  
не всегда их убивая. Мне случалось есть их мясо, жаренное в масле,  
и оно показалось мне вкусным, может быть от недостатка свежей 
пищи: надоедает сидеть на одной солёной свинине.

По дороге мы встретили несколько других караванов, и к полудню 
набралось человек 80, преимущественно мужчин. Были тут и хеур-
чопы (?), и верховые, и на ослах, и пение всяких народов было. Шум, 
смех, пение, стрельба по луговым собакам для развлечения – только 
пыль столбом позади нас. Вскоре вся наша компания достигла, хотя  
и не глубокой, но вязкой реки, и пошла возня с хеурчопами. Часть ка-
раванов осталась для обеда, а с другой частью мы отправились дальше. 
Один какой-то чёрный, не желая черпать воду своими сапогами, по-
просил меня перевезти его на другую сторону. Что я и сделал, посадив 
его на лошадь позади себя. 

К полудню мы достигли Индианы Крика, на берегах которого 
остановились для обеда, что недалеко от одного укреплённого ранчо. 
Расподлав (вероятно, распрягши – Л.С.) и пустив посреди пастбища 
лошадей, часть нас, пока другие готовили, занялись обедом.

Ранчо, близь которого мы расположились, с маленькими окнами 
было вделано в глинистый берег, а над ним был другой домик, окру-
жённый высоким частоколом. Внутри находился двор для лошадей  
и для разных хозяйственных сооружений. Мы спросили об индейцах. 
Старик, владелец фермы, рассказывал нам, что ходя винтовкой сегодня 
утром по долине речки, между кустов высматривая антилоп, за не-
сколько сот шагов от села, он видел трёх индейцев, ехавших с востока, 
значит, из Агенства. «В Блэк-Хилс убивают народ. Понаехали красные 
собаки!» и на наш вопрос, не испугался ли он индейцев, он отвечал 
спокойно: «Со мной была винтовка», выражение, значащее, что он 

Вторая часть дневника состоит из отдельных, скреплённых между собою листов с авторскими 
правками и комментариями (18 листов с оборотом). Номера листов и даты проставлены не везде, 
что значительно затруднило подготовку к изданию. Возможно, некоторые страницы утрачены. 
Лист 9 имеет повторный текст. Запись велась на русском языке, английские названия и фразы 
переведены автором. При подготовке к изданию сохранен объём и стиль изложения, а также 
учтены пометы автора дневника.



| путешествие по стране бланк-гильс
| 

| американские дневники 
| Иннокентия Петровича Кузнецова. США, 1877 год
 114

редко делает промахи. Нам уже много наговорили об Индиане Крик, 
как об одном из самых опасных мест. Через него пролегают многочис-
ленные индейские тропинки. 

В три часа мы отправились в путь под влиянием рассказов, тре-
вожно поглядывая по сторонам, с заряжёнными винтовками, готовые 
открыть огонь при первых признаках опасности. А тут как назло по-
палась индейская тропинка со свежими следами конских ног, сегодня 
утром должно быть проехали краснокожие[36]. Особо неприятное чув-
ство было при переплаве через реку: надо было спуститься с одного 
крутого берега в глинистое русло, и выбраться на противоположный 
крутой берег, покрытый мелким густым кустарником. Через несколько 
времени нам попались около самой дороги мемонто-мори[37] Дальнего 
Запада – свежая могила трёх убитых. Кто вы были, несчастные люди,  
и как попали под дуло индейцев?! 

Чуть позже, расслабившись, ехали мы беспечно, с трубкой во рту, 
надеясь на свои силы или степной снежный ураган, кутаясь в свои 
одеяла, и не заметили близкого присутствия врага. Позабыли должно 
быть поговорку Дальнего Запада: «LOOK ont». «Господа», – сказал 
вдруг один из ехавших, – смотрите прямо пред собой. Видите ли вы 
три чёрные точки в горе, не индейцы ли это?» «Какие индейцы? Где 
у вас глаза?» – перебил переменившимся голосом другой. Так может 
быть это что-нибудь…»

Щёлкнуло несколько пулеметных затворов, то есть мы осмотрели 
в порядке ли наши патроны в винтовках. «Постойте, господа, – сказал 
третий, – у меня есть бинокль, в него мы можем лучше увидеть, что это 
за люди». « Может быть это телеграфные столбы?» «Эко куда хватил, 
да ведь телеграф проложат только до Х. писали… да к тому же чёрные 
точки двигаются». Все наперерыв стали смотреть в бинокль. Г. взял со 
словами: «В него нельзя разобрать: все скрылось за холмами; во всяком 
случае, индейцы не осмелятся сделать нападение на нас, ведь нас пят-
надцать человек, хорошо вооружённых и с хитростями», – стали мы себя 
успокаивать. Впрочем, кто их знает, быть может, в самом деле, были не 
индейцы, а обратный караван. «Не видите, что ли белые стенки фурго-
нов и пешие идут по сторонам…» Действительно, вскоре мы увидели 
спускавшиеся с горы к нам навстречу фургоны с несколькими прово-
жатыми. Короткими приветствиями обменялись мы со встречными, 
ругнув их в душу хорошенько, за причинённое беспокойство. 

Страна быстро начала меняться. Почва становилась всё бесплоднее 
и бесплоднее: местами соль выступала белыми пластами. Мы проехали 
быстро несколько каких-то небольших и странных, вероятно вулкани-
ческого происхождения холмов. Травы виднелось мало на чёрной рых-
лой почве. Только кусты вереска чернели по сторонам. Вдруг я заме-
тил какое-то большое пятно между вереском. Я ехал по обыкновению 
впереди. Что-то зашевелилось, как будто бы голова с шапкой, ноги 
в сапогах. В тридцати милях от меня стоял олень и с любопытством 
смотрел на нас. Довольно было нескольких секунд, чтобы схватить ру-
жье, прицелиться и пах… звук быстро потерялся в кустарнике, другие 
тоже бросились с ружьями. Олень скрылся за холмом. «Ранен, что ли 
или убит? – послышался вопрос, – хороший ужин будет!» Мы отправи-
лись смотреть, куда он бросился. Его уже и след простыл. «Хороший 
был бы ужин, – заметили, прибавляя, – зато живой, зато не убили!» 
«Да, – я тоже сказал, – плохой я стрелок… нелегко!» 

Впрочем, скоро я утешился в своём промахе, заехав на небольшой 
оазис, по плечи поросший высокой густой травой, мы вытащили не-
сколько штук зайцев, и начались потехи… Убегать им было некуда, 
кругом не кусточка, и мы гонялись за ними с винтовками по этому 

оазису, заведя чуть ли не батальонный огонь. Было уже темно, когда 
мы усталые принялись догонять наши фургоны, взяв в свои трофеи 
трёх убитых зайцев. Жаль, что не было дробовика, то можно было их 
пострелять до десятку. 

В лагере, разбитом по другую сторону холма, слышали наши 
частые выстрелы. Они думали, что на нас напали индейцы, и уже 
хотели отправиться к нам на помощь, но вскоре успокоились, видя нас 
идущими с добычей, здоровыми и невредимыми.

Приехав около семи с половиной часов вечером, мы нашли ещё 
другой караван и стали ночевать вместе. Ночью поднялся холодный 
порывистый ветер и мы, кутаясь в буйволовые шкуры, проспали кое-
как до утра, которое было пасмурным и холодным. Ветер гнал по небу 
клочки черных разорванных облаков, в воздухе пахло снегом. Через 
несколько миль, около дороги, мы увидели свежий бугор. Под могилой 
лежала небольшая деревянная доска, должно быть от какого-либо ящи-
ка, была вставлена в рыхлую землю. На доске было написано каранда-
шом имя убитого, год и число его смерти: 17 марта. Не знаю, каким 
образом индейцы его убили, должно быть, он отлучился в сторону  
от дороги и каравана и его застрелили.

На север перед нами потянулась гряда темно-синих гор Блэк-
Хилса, покрытых местами клочками тумана. Равнины, которые мы 
пересекали, подходили к самым горам, меняя всё более и более степной 
характер и, наконец, мы достигли до небольших притоков Большого 
Чейена[38]. Берег зарос густым вереском, тополями и ивами. С обеих 
сторон подходили обрывистые холмы, усеянные местами редкими со-
снами. Один из притоков Чейена Ривер[39] славиться как самое худое 
место. Индейцы устраивают в этих местах иногда засады, а злые раз-
бойники нередко грабят почтовые кареты. К этому месту мы прибли-
зились в настоящее время в глубоком молчании, с винтовками в руках, 
поглядывая по сторонам, не покажется ли где на верхушке холмов 
какой-либо из индейцев. 

Нам надо было спуститься в довольно глубокое русло небольшого 
ручья, усеянного беспорядочной зарослью леса и густой высокой тра-
вы. Спустившись, мы очутились как бы в широком рву. Дорога  
в нём пролегала на несколько десятков сажень, и мы поехали на крутой 
противоположный берег. Понятно, что мы вздохнули свободнее, 
когда это место осталось позади нас, и мы стали поскорей, незаметно 
спускаться к реке. В обрыве, с правой стороны, я ясно разглядел вы-
шедшие на поверхность и выветривающиеся пласты каменного угля, 
дожидающегося только инструмента рудокопа и свистка парохода.  
«Да и железная дорога[40], должно быть, есть где-нибудь поблизости», – 
подумал я при виде каких-то старых, небольших тёмно-красных возвы-
шений пород, очевидно железистого происхождения. Наконец мы по 
низменному берегу достигли мутных вод Ривера (Уайт-Ривер? – Л.С.), 
где на песочном берегу между густым тальником застряли десятка два 
вагонов. В суматохе оказалось, что вода в реке была довольно большая 
от ненастной погоды, и некоторые, боясь подмочить свою кладь, зани-
мались перегрузкой. На другой стороне было видно, как кипела жизнь 
в большом лагере. Между палатками и фургонами

Толпились люди; лошади, мулы и быки паслись в недалеком от них 
расстоянии. Ярко горели огни, разбросанные в разных местах, и до-
носился шум от разговоров. 

Так как у нас не было особо ценной клади, и действительно мы  
не боялись промочиться (промокнуть! – Л.С.), то и пустились смело 
через реку. Вода достигала только немного выше лопатки и живо-
тов. Выехали на другой берег мы почти у небольшого «городка» или, 

 Группа индейцев племени Апачей. США, 
штат Индиана. 1876 – 1877 годы

 (Фото Иннокентия Кузнецова)
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вернее выразиться, ярмарки. Чего тут только не было! И мужчины, 
и женщины, и дети! Фургоны с мукой и сеном, с разными товарами. 
Эмигранты со всякой домашней рухлядью и даже с рогатым скотом, 
коровами! Партии рудокопов со всех концов союза! Пение и разго-
воры, фургоны и палатки, лошади и быки – все это «сложено» словно 
в одну большую кучу. Вагонов здесь было, говоря без преувеличения 
должно быть около 60 штук, следовательно, и народу было, по крайней 
мере, триста человек. Как и везде сейчас же отыскали себе знакомых. 
Среди отъезжающих рудокопов из Калифорнии большей частью фран-
цузы  
и канадцы. Послышалась бойкая французская речь, и пошли разгово-
ры, до которых французы большие охотники. Мы спросили некоторых 
из них, что мы встречали в Чейене, какой они шли дорогой и спокойно 
ли. Они отвечали, что все обстоит благополучно и все довольны до-
рогой. 

– Охотились ли?
Они отвечали, что убили одну антилопу, каждый день ловили зай-

цев и не нуждались в караванах, благодаря дробовику, который один 
из путешественников имел случайно. Они предложили нам присоеди-
ниться к их огню, попробовать их ужин из сегодняшней охоты, но мы 
отказались: не было времени, надо было разбивать лагерь, готовить 
ужин и смотреть за лошадьми и т.п. 

Мы разбили наш лагерь в одной четверти версты от берега, около 
пяти старых тополей, часть которых попилили на дрова, а из ветвей 
мы сделали себе подобие шалаша на ночь. Перед вечером мы вдвоём 
гоняли лошадей на водопой. На обратном пути заметили какое-то дви-
жение около единственной избушки, служившей гостиницей, тракти-
ром, клубом – всем, чем угодно. Мы вмешались в толпу, окружавшую 
домик, и чуть было не стали свидетелями разыгравшейся кровавой 
драмы. 

Два погонщика, разгорячённые виски, поспорили, у кого лучше 
мулы, и от слов перешли к драке, схватившись за ножи. Но их, к сча-
стью, поспешили разнять, помирились и вновь продолжили дальней-
шую попойку более мирным образом. 

Когда мы возвратились в лагерь, было уже темно, и все наши 
остальные товарищи сидели около огня за походным ужином. Г. достал 
бутылку пива, что стоила ему пять центов, которую купил он у эми-
гранта. Мы распили её за будущую счастливую нашу дорогу. Через час 
или два после заката солнца поднялся ветер со снегом, и тут как назло 
пришлось быть в эту ночь часовым. Вскоре вся местность покрылась 
белой пеленой, и через неё невозможно было что-нибудь, даже недале-
ко, разглядеть. 

На мой вопрос к Г., почему он объясняется с трудом на русском 
языке, он сказал, что уже восемь лет, как он живет в Америке и почти 
за всё это время не говорил на своём родном языке. Оказалось, что 
сперва он был рудокопом, потом скопил немного денег, отправился 
сюда и занялся торговлей, которая идёт у него недурно. В Америку 
попал случайно, прибавил он, рассказал одну историю. У него была 
красивая молодая жена. Городничий его города начал за ней ухаживать 
и, однажды, он, застав его в своём доме, избил его до полусмерти. На-
чалось следствие, его посадили в острог. В это время его жена умерла 
от родов. Он, выйдя под поручительство, с небольшими средствами 
бежал за границу, потом в Америку. 

Поговорив с ним до полуночи, я возвратился в лагерь обратно. 
Лучи от костра ясно светили по небу, горы тонули в тумане. Лёг спать, 
только сквозь сон слышу, что начинает идти дождь, и холодная вода 
мало-помалу добирается до нас. Одним словом, к утру под нами было 
озеро воды.

Мы поднялись рано и стали обсушиваться. Одежда измокла, шку-
ры походили на губку: сильно впитывают в себя воду. Мы со смехом 
смотрели друг на друга: все мокрые и продрогнувшие. Но новый день 
и огонь скоро нас высушили, сладкий кофе… и мы позабыли и дождь, 
и холодное утро. 

Туманы лениво ползли по горам, спускаясь иногда в равнины. Пока 
мы прокопошились с колесом и отправились в путь, было уже около 
полудня. 

Удивительно устроен человек, думающий о золоте. Не мало, я ду-
маю, потрачено труда на десять – пятнадцать ям в ряде шахт, которые 
попадались нам по дороге. По сторонам лежали часто остатки разных 
строений. В одном месте я видел род водокачки, используемой амери-
канскими горными рабочими, так похожей на так называемую китай-
скую помпу, вывезенную, без всякого сомнения, китайцами со своей 
родины. Машина тут действительно чуть ли не допотопна. Пожалуй, 
не интересно описание этой помпы для читателя, интересно только 
для специалистов.

Проехали в ущелье по варварской дороге несколько миль. Одно ко-
лесо у фургона сломалось, и мы остановились, с бранью принялись вы-
таскивать всё из него. Некоторые из нас отправились в близь лежащее 
к нашему счастью селение, чтобы добыть хоть какое-нибудь колесо. 
Вскоре все фургоны, кроме сломанного, приехали, и мы разбили лагерь 
за полмили от селения, у подошвы утёса. 

Вечером Г., возвратившийся из селения, подойдя к костру, сказал 
мне идти в селение, где меня дожидался один из моих соотечествен-
ников. Он ему говорил обо мне, и я найду его в клубе (?). «Не может 
быть!» «Совершенно верно!» Я побежал, впопыхах, на ходу надевая 
пояс с ножом и револьвером, вещами такими обыкновенными здесь, 
как часы и цепочка в городе. Так как в Америке вообще, а в дали, на 
Диком Западе в особенности, встретить русского большая редкость, 
то я с удовольствием пожал руку этому господину, который действи-
тельно оказался русским из южных губерний. 

На другой день в разговоре Г. Спросил: «Вы ведь знаете, что зна-
чит «Ctamfede» (название городка? – Л.С.)? Ну, вот, видите ли, когда 
весной прошлого года разнеслись слухи об открытии богатых россы-
пей и рудников на площади до нынешнего Дедвуда[41], то весь народ 
из Блэк-Хилса как сумасшедший бросился сюда. Здесь, в Гиль-Сити 
(Рапид-Сити? – Л.С.), раньше было 1000 душ населения, а осенью про-
шлого года, когда я возвращался в Мейсин, жило только два человека  
и собака. Теперь, пожалуй, и этого не найти». 

Мы провожали с любопытством пустые улицы этого интересного 
города, города без населения, и остановились недалеко от речки. По-
средине одной, может быть, главной улицы, развели огонь, без церемо-
ний воспользовались частью деревьев и частью дверей; пустили своих 
лошадей и мулов подбирать жёлтую прошлогоднюю траву по улицам. 

Некоторые дома были довольно крепкие, или походили на магази-
ны и были с заколоченными окнами и дверьми, не знаю зачем. Мо-
жет быть, хозяева рассчитывали вернуться назад. Некоторые здания 
походили на скелеты: всё было унесено или крадено, даже тёс с крыш. 
Многочисленные углубления в земле показывали бывшие места пала-
ток. Странно было ходить по пустынным улицам, путаясь в высокой 
траве. Вокруг всё тихо, только дятел стучит где-то в старую сосну. 

Часа через два мы отправились дальше. Везде были видны остатки 
бывших золотоискательных работ: хотели хозяева их что-нибудь по-
строить, да так и бросили. Золотая лихорадка сильнее всего коснулась 
этих мест. 

Через две-три мили от этого городка мы вошли в узкое ущелье, 
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похожее точно на обрушившуюся улицу. Здесь я в первый раз увидел 
наших землячек: родных берёзку и осину, кустарник тальнику.

Утро было ясное и тёплое, так и веяло первым дыханием весны. 
Вероятно, только ночью выпал довольно большой иней: луга и деревья 
блестели в лучах утреннего солнца. Мы вступили в область больших  
и чудодейственных лесов, преимущественно сосновых, которые лепи-
лись на обрывах и по каменистой долине небольшой речки.  
На северной стороне стояли беспорядочными массами гранитные 
утёсы Ганнет Пика, одной из самых возвышенных точек (7.440 м)
[42] в горах. Местность была очень красивая: густые леса таинственно 
шумели от порывов лёгкого ветра. В некоторых местах попадались 
вышедшие наружу разноцветные кварцевые жилы – довольно верный 
признак присутствия благородных металлов. В долинах, встречавших-
ся на нашем пути, по берегам ручьёв, попадались следы работ  
по поиску золота. В одном месте, сквозь кустарники, вился синий 
столб дыма, и мы увидели две палатки и несколько рудокопов, рабо-
тающих по колено в воде, в русле речки. На одной опушке около самой 
дороги к сосновому дереву был прибит жёсткий ящик, и на нём было 
написано чёрным: «Leher Box», означающий в этих глухих местах по-
чтовое отделение. С дороги виднелось 2-3 локгауза (блокгауза? – Л.С.). 
Их обитатели трудились над будущей пашней, рубя деревья и выкор-
чёвывая пни. У дверей женщина стирала бельё, и два ребёнка невдале-
ке пасли несколько коров. 

Вскоре мы вновь въехали в подобный городок, в котором, к моему 
удивлению, я не заметил признаков жизни. «Что же это такое? – спро-
сил я Г. – Оспа, что ли, была здесь?» Всякому ли не знать, что значит 
путешествовать во всякую погоду и без всякого комфорта. Этот дождь 
и этот туман преследовал нас весь день, и мы должны были доехать 
к закату солнца до какой-то поляны на ночлег. В этот день мы сдела-
ли всего только 10 миль, трудно было для лошадей, да и дорога была 
скверная, гористая, а тут ещё у нас с Г. припасы все вышли, взяли  
в долг у караванмейстера. Мы нашли на ночлег остатки небольшого 
шалаша, в котором решились провести ночь. Шалаш показался не 
очень надёжным в ненастную погоду, и мы, нарубив несколько де-
сятков мелкого сосняку, устроились довольно сносно. Пришла ночью 
очередь караула, который надо было нести снаружи: расшевелить  
и поддерживать огонь до утра, смотреть в оба за лошадьми. Он 
(друг Г. – Л.С.) был недоволен…

Густой лес окружал нас со всех сторон, и бог знает, кто мог нахо-
диться в нём: разглядеть ничего нельзя. И потом, каждый из нас имел 
в помощь вооружение: винтовка и револьвер, около боку носимые. 
Несмотря на наше беспокойство, ночь прошла спокойно.

На следующий день, рано, часов в 5-6, тёплое ясное утро прогнало 
все худые сны и думы. Хорошо в лугах весной после худой погоды. 
Остатки росы блестели на деревьях, траве. Солнце начинает пригре-
вать всё сильнее и сильнее, и на солнцепёке уже начинает пробиваться 
молодая травка – первая зелень нынешнего года. На склоне вершины 
одного холма я нашёл первый весенний цветок: скромный синий лю-
тик пугливо выглядывал на свет Божий, после долгих зимних меся-
цев, как бы говоря на своём цветочном наречии: «Здравствуй, весна! 
Здравствуй, новая жизнь!» Ту же песню понёс и поток, уже освободив-
шийся от ледяных оков, резво перекатываясь через камни и древесные 
стволы, заигрывая с голыми ветвями ив, склонившихся над водами. 
Весёлый, живой и довольный день! На соседних холмах и в долинах 
ещё полно снега: «…и лес таинственно шумит, приветствуя весну!»

Тронутые лёгким порывом ветра, издалека сошли лёгкие облака  

и спешат куда-то в пёстрое пространство. Лесные птицы уже начина-
ют первую песнь любви. 

В этот день мы проехали небольшое селение из нескольких домов… 
Недалеко от него видны были остатки шалашей бывшего здесь в про-
шлом году кавалерийского лагеря. 

При переправе через один их таких потоков, я с «заоблачных небес» 
спустился вдруг на землю. По своей растяпости я не выбрал хорошего 
места для переправы через ручей, и моя лошадь опустилась до полови-
ны в воду, ступив как-то на подмытый весенними водами берег. Если 
бы не проклятая мексиканская шпора, которой я зацепился за седло,  
я не принял бы холодной воды до пояса. Мои товарищи весело хохота-
ли, успокаивая меня. Чёрт бы их побрал, ещё смеются! 

Начались густые, почти девственные беспорядочные леса, напоми-
навшие мне родную Русь. Так же дружески обнимались берёзки с оси-
ной или елью. А под ногами дрянь разная: старые, продырявленные, 
чуть ли не насквозь дятлами, стволы легли поперёк дороги. Торчат 
покрытые плесенью пни. Пресмыкается разная мелочь: молодые по-
беги черёмухи… зелёные мхи стелются около корней и между щелями 
камней. В некоторых местах снег толстым ковром покрывает землю. 
Не скоро поддастся он действию солнечных лучей в лесу! Только ма-
ленькие ручейки со светлой водой стремятся в углубления почвы.

Мы не заметили, как уже исчезла вечерняя заря, и луна взошла  
на небо, когда мы добрались до берега одной речки и наткнулись  
на старую заброшенную хижину. Сейчас же заявили свои права на 
место. Старая скамейка, часть ограды – всё пошло на дрова. Огонь 
развели мы в глубоком камине, сложенном из необожжённых камней, 
и пошла стряпня. Где-то отыскали мешки с маринованной лососиной. 
«Эта лососина из Орегоны[43]», – сказали нам. «Давайте и лососину, 
плававшую некогда в речке Колумбии, поищите только сухарей  
у кого-нибудь! Много есть вредно, тяжело для желудка».

Через час мы уже спали мирным сном под сенью случайно найден-
ного приюта. И слышалось иногда, сквозь сон, как ходит караульный 
около фургонов, пошлёпывая своими сапогами по лужам, да фырканье 
лошадей, запёртых в небольшом сарае на ночь. 

Тёплое утро. Солнце прогревает остывшую за ночь землю. Мы 
оставили наши караваны и отправились вдвоём, так как до Дедвуда 
оставалось не более двадцати миль. Дорога вилась узкой лентой на не-
большие хребты по дремучему лесу, состоящему большой частью  
из кедра. 

Этот переезд живо напомнил мне сибирские леса и наши горы. 
Дорога была очень худая, трудная даже для верховой езды. Верхний 
слой снега превратился в ледяную кору, по которой скользили лошади, 
и надо было иметь привычных лошадей, чтобы не упасть вместе с ло-
шадью с какого-либо обрыва. Но, не смотря на это, двадцать вёрст мы 
проехали за четыре часа, и к полудню мчались по улицам Дедвуда. 

Миль за пять до Дедвуда мы проехали несколько домов, постро-
енных в сосновом выкорчеванном лесу, носящих название будущего 
города Монтана (?). Работа кипела везде. В русле реки были устроены 
незатейливые американские золотопромывательные машины. На-
встречу шли рабочие, возвращающиеся с приисков с инструментами 
на плечах…
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«Тысяча девятьсот десятого года ноября девятнадцатого дня явилась 
ко мне, Ставровскому Николаю Александровичу, лично мне известная 
и имеющая законную правоспособность к совершению актов, потом-
ственная почётная гражданка Евдокия Петровна Кузнецова, живущая 
по Песочной улице, в доме Коновалова, в сопровождении лично мне 
известных свидетелей: надворного советника Дмитрия Иннокентье-
вича Нарциссова, сына статского советника Николая Николаевича 
Шепетковского и младшего ординатора Красноярского местного лаза-
рета Гавриила Ивановича Белянина, живущих в городе Красноярске: 
первый по Благовещенской улице, в доме матери своей, второй 
по Батальонному переулку в доме отца своего и третий по Благовещен-
ской улице в доме Саниной, с объявлением, что она, Кузнецова, желает 
совершить духовное завещание следующего содержания: первое –  
из принадлежащего мне недвижимого имения, находящегося в городе 
Красноярске, во второй части, на углу Воскресенской улицы и Благо-
вещенского переулка и заключающегося в месте земли, сколько тако-
вой есть в натуре, с возведёнными на нём деревянным одноэтажным 
домом, двумя флигелями, из которых один двухэтажный каменный, 
и другими надворными постройками, завещаю в полную собствен-
ность: а) городу Красноярску, в лице Городской Думы, угловую часть 
места земли, в количестве: длиннику по улице тринадцать сажен и по 
Благовещенскому переулку до межи церковной ограды, с возведённым 
на этом месте угловым деревянным одноэтажным домом и другими 
постройками, с тем непременным условием, во-первых, чтобы завещан-
ный дом служил исключительно под школу или какое-либо городское 
просветительное учреждение, во-вторых, чтобы ни в этом доме, ни в 
принадлежащем ему месте земли никогда не устраивалось каких бы то 
ни было торговых заведений, магазинов и тому подобное, и в-третьих, 
чтобы та школа или то просветительное учреждение, которые будут 
помещаться в завещанном доме, носили бы имя Петра Ивановича и 
Александры Фёдоровны Кузнецовых, и в) племянникам моим, детям 
брата моего, потомственного почётного гражданина Ивана Петрови-
ча Кузнецова, – Петру, Александре и Евгении, остальное количество 
земли, сколько таковой окажется в натуре, с возведённым флигелем, 
деревянным флигелем и всеми надворными постройками по равной 
части каждому. Причём завещанное имущество поступает в фактиче-
ское владение города и племянников моих только через год после моей 
смерти, в течение коего душеприказчики мои должны ликвидировать 
все мое движимое имущество, согласно особо оставленной им за моей 
подписью инструкции, при этом душеприказчикам предоставляется 
срок этот сократить. Второе: все принадлежащие мне паи в приис-
ках, где бы последние ни находились, за исключением моего участка 
в Троицком прииске по речке Узунжулу, завещаю Красноярскому 
Самоуправлению, с тем, чтобы весь чистый приход от арендования или 
продажи этих паев городское самоуправление должно распределить по 
равной части между Красноярской женской гимназией, Красноярским 
детским приютом – ведомства императрицы Марии, Красноярским 
Синельниковским благотворительным обществом, Красноярским 
городским музеем и Минусинским городским Мартьяновским музеем. 
Третье. Принадлежащее мне участие в Троицком прииске по речке 
Узунжулу, в Минусинском уезде, завещаю в пожизненное владение 
сестры моей Елизаветы Петровны Пассек, а после ея смерти в полную 
собственность вышеупомянутым племянникам моим Петру, Алексан-
дре и Евгении Кузнецовым. Четвертое. Из оставшихся после меня 

наличных денег и денег, которыя получат душеприказчики от продажи 
моего движимого имущества, завещаю: выдавать племяннице моей 
Ксении Иннокентьевне Матвеевой до двадцатипятилетнего возраста 
по триста рублей ежегодно, а по достижении двадцати пяти лет выдать 
ей пятьсот рублей единовременно. 

Выдать дочерям покойного чиновника Сергея Николаевича Федо-
рова Вере и Марии Сергеевым Федоровым по пятисот рублей каждой; 
выдать Красноярской женской гимназии из наличных денег две тысячи 
рублей; выдать Минусинской женской гимназии пятьсот рублей; вы-
дать Красноярскому Воскресенскому (старому) собору одну тысячу 
рублей, которыя должны составлять неприкосновенный капитал,  
а на проценты с него поддерживать памятники родителей моих Петра 
Ивановича и Александры Федоровны Кузнецовых, и Красноярскому 
Воскресенскому собору завещаю в собственность все мои иконы  
и ковры. Пятое – завещаю из наличных денег пятьсот рублей душепри-
казчикам на расходы по исполнению завещания. Шестое –  
на похороны мои завещаю употребить не более пятисот рублей. Седь-
мое. Всю остальную наличную сумму денег, какая окажется, по лик-
видации всех дел моих, передать городу Красноярску по усмотрению 
душеприказчиков на какое-либо просветительное учреждение имени 
Петра Ивановича и Александры Федоровны Кузнецовых. Восьмое. 
Все мои книги завещаю Красноярской городской библиотеке. Девятое. 
Если бы оказалось, что наличного капитала не хватит на удовлетво-
рение всех моих пожеланий, выраженных в четвертом пункте сего 
завещания,  
то душеприказчики мои могут уменьшить все выдачи пропорциональ-
но. Десятое. Душеприказчиками моими по исполнению воли моей  
по сему завещанию прошу быть и назначаю доктора медицины Петра 
Николаевича Коновалова и врача Иннокентия Ивановича Кускова, 
опекуншей же над завещанием моим недвижимым имением малолет-
ним моим племянникам, Петру, Александре и Евгении Кузнецовым, 
назначаю мать последних Анастасию Ивановну Кузнецову, совместно  
с душеприказчиками моими. Проект сего завещания читан завещатель-
нице Кузнецовой, на основании сто пятой статьи Нотариального поло-
жения, без свидетелей и, по одобрении онаго и удостоверении, что она 
по доброй воле желает это завещание совершить и понимает его смысл 
и значение, внесен в актовую книгу, из которой вновь прочитан тем 
же порядком. Выпись на листе гербовой бумаги в один рубль двадцать 
пять копеек следует выдать завещательнице потомственной почётной 
гражданке Евдокии Петровне Кузнецовой для представления таковой 
ея наследникам в подлежащий Окружной суд на утверждение в годо-
вой со дня смерти завещательницы срок. К сему духовному завещанию 
подписуюсь потомственная почётная гражданка Евдокия Петровна 
Кузнецова. При совершении сего завещания свидетелями были и удо-
стоверяем, что завещательница Евдокия Петровна Кузнецова при со-
вершении и подписании ею сего завещания собственноручно в нашем 
присутствии, находилась в здравом уме и твёрдой памяти и заявила 
нам, что настоящее завещание ею прочитано, в том и подписуемся: 
младший ординатор Красноярского местного лазарета – врач Гавриил 
Иванович Белянин, живу по Большекачинской улице, дом Санина. 
Надворный советник Дмитрий Иннокентьевич Нарциссов, живу  
по Благовещенской улице в собственном доме. Сын статского советни-
ка Николай Николаевич Шепетковский, живу в гор. Красноярске,  
по Садовой улице, в доме Шепетковского.

Нотариус Н. Ставровский.
Верно: секретарь при прокуроре 
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примечания

[1]  В тексте речь идёт о путешествии по штатам Южная Дакота, Уайоминг (ныне штат 
Вайоминг) и Небраска, расположенном южнее Дакоты. 

[2]  Блак-Гильс – авторское, здесь и далее – Блэк-Хилс (ныне Блэк-Хилс Южная Дакота), 
буквально – чёрные холмы, гряда гор, пересекающая штаты Южная Дакота и Вайо-
минг США.

[3]  Миля – Одна морская миля = 1,151 сухопутной мили = 1,852 км. 

[4]  Монтана – штат США.

[5]  Возможно, имеется в виду Джеймс Маршалл, нашедший золото в 1848 году? Тогда 
толпы американцев устремились в Калифорнию. В начале «золотой лихорадки» сюда 
ежегодно прибывало по 100 тысяч золотоискателей. За первые пять лет население 
Калифорнии выросло более чем в шесть раз. За это же время было намыто золота на 52 
миллиона долларов. 

[6]  Командовавший американскими войсками герой Гражданской войны генерал Джордж 
Кастер во время битвы с индейцами был окружён вместе с небольшим отрядом своих 
солдат и погиб в бою. Американские кавалеристы потеряли убитыми и ранеными 
более 300 человек; индейцы – несколько меньше. 

[7]  Пустынные степи – Великие равнины, частью которых является восточная часть штата 
Вайоминг. На севере штат Вайоминг граничит со штатом Монтана, на востоке – с 
Южной Дакотой, на юге – с Колорадо, на западе – с Айдахо. Западная часть Вайоминга 
занята Скалистыми горами (наивысшая точка – гора Ганнет-Пик, 4207 м). Средняя 
высота над уровнем моря – 2042 м. Восточная часть штата является частью Великих 
равнин и пересекается горами Блэк-Хилс; на юге расположены равнины плато Вайо-
минг. Основные реки – Йеллоустоун, Грин и Снейк. 

[8]  Чейен (современное название Шайенн) – столица штата Вайоминг, раньше относился 
к Калифорнии; назван по имени местного племени индейцев чейенов, вождём которых 
был легендарный Две Луны.

[9] В даном случае имеется в виду magic (англ.) – волшебство, магия, очарование.

[10]  Разнохарактерная публика – имеется в виду, разноязычная публика.

[11]  Монте – азартная игра в три карты и рулетку. Суть заключается в следующем: перед 
вами три карты, перевёрнутые лицевой стороной вниз. Одна из них – дама червы. Её 
показывают вам, переворачивают обратно и начинают перемещать карты. Ваша задача 
– уследить за дамой и после указать на карту, на которой, по-вашему, она изображе-
на. Монте – откровенно шулерская игра, часто крупье состоит в сговоре с хозяином 
игорного дома, хотя изображает верность и стремление помочь игроку. Эта игра дала 
название самому известному в мире месту в игорном бизнесе – Монте-Карло во Фран-
ции. 

[12]  Габриель Даниель Фаренгейт (1686 – 1736) – немецкий физик, предложивший в 1714 
году температурную шкалу, названную его именем. Долгое время была основной в 
англоговорящих странах. Практически вытеснена шкалой Цельсия во второй половине 
ХХ века, за исключением США, Ямайки и некоторых других, где широко использует-
ся в бытовых целях. 1 градус по Фаренгейту равен 5/9 градусам по шкале Цельсия, то 
есть в тексте Иннокентия Кузнецова речь идёт о перепадах температуры от плюс до 
минус 

[13]  Калифорния – штат США.

[14]  З., упоминаемый в дневниках Иннокентия Кузнецова, был уроженцем французской 
Швейцарии и около шести лет на тот момент жил в США.

[15]  Караванмейстер – начальник каравана; формирует и решает в течение всего пути про-
блемы, связанные с проходом каравана по заданному маршруту. 

[16]  Вагон – домик на колёсах для провианта, ночлега и т.д.

[17]  Ситинг-Буль (Сидящий Бык) – вождь индейцев племени Дакота. Возглавлял Племен-
ной союз народов сиу, который отстаивал интересы коренного населения.

[18]  Поезд – соединённые между собой вагоны, которые тащили впряжённые мулы.

[19]  Карпетбеггер – делец из северных штатов. К концу 1860 годов, когда после поражения 
в Гражданской войне Юг США подвергся оккупации Севера, земли южных штатов 
стали массово скупаться северными дельцами, так называемыми карпетбеггерами. 

[20]  Ранчо – в США и Канаде под ранчо обычно подразумевается любая ферма, рас-
положенная в сельской местности. Основная экономическая специализация ранчо 
– скотоводство, в первую очередь – крупный рогатый скот. Этим ранчо отличается 
от плантаций, основной специализаций которых является растениеводство (бананы, 
сахарный тростник, хлопок и т.д.).

[21]  Блокгауз – фортификационное огневое сооружение, приспособленное для ведения 
кругового ружейного и артиллерийского огня, а также для проживания гарнизона. 
Блокгауз строился из дерева, камня, бетона, стали. Для ведения огня блокгаузы осна-
щались амбразурами.

[22]  Look out (англ.) – бдительность, то есть буквально: «После Ларами – будь бдителен!» 
Сегодня Ларами (англ. Laramie) – третий по величине город штата Вайоминг. Во 
времена путешествия Иннокентия Кузнецова Форт Ларами был большой остановкой 
в пути, где переселенцы пополняли свои запасы. Также Ларами было подходящим 
местом для проведения переговоров с индейцами; в прошлом здесь было заключено 
много договоров.

[23]  После того, как в 1848 году в Калифорнии и в 1860 году на Территории Дакота было 
обнаружено золото, началалсь так называемая золотая лихорадка, усилившая поток 
переселенцев.

[24]  Лонг-Пак – название вершины горы, возможно, ныне это Лонгс Пик. 

[25]  Существовало несколько постоянных маршрутов, или «троп», по которым двигались 
караваны с переселенцами. «Калифорнийская тропа» связывала штат Миссури с золо-
тыми приисками Калифорнии. Её общая протяжённость вместе с многочисленными 
ответвлениями составляла около 8000 километров. В 1840 – 1860 годах ею воспользова-
лись более четверти миллиона фермеров и золотоискателей. «Орегонская тропа» была 
одним из ответвлений «Калифорнийской тропы». Кроме «золота в земле» на Западе 
было ещё и «золото, которое растёт из земли». Так один из жителей Дакоты образно 
назвал траву, произраставшую на бескрайних пастбищах Запада. Уникальность этой 
травы была в том, что она легко переносила не только засуху, но и морозы. Скот мог 
круглый год жить на подножном корму. Это открытие перевернуло представление 
американцем о скотоводстве.

[26]  Лассо (от исп. lazo – петля), или аркан, или лариат (англ. lariat) – верёвка с петлей на 
конце, предназначенная для набрасывания вокруг цели и последующего затягивания 
при натяжении верёвки. Известный атрибут американских ковбоев.

[27]  Норд-Плато – Северное плато.

[28]  Касина – игра в рулетку, карты. Скорее всего, от этой игры произошло название кази-
но. Во многих государствах мира есть так называемые развлекательные Касина игры 
для определённой категории людей. 

[29]  В данном случае, иммиграция – переселение из одной страны в другую по экономиче-
ским, политическим, личным обстоятельствам.

[30]  Ларами-Пик – возможно, в настоящее время гора Геннет Пик. 

[31]  К 1846 году Старый Дым был ведущим вождём индейцев сиу в районе форта Ларами. 
Это был толстый и весёлый человек, большой друг белых людей и любитель пошу-
тить. Ему нравилось находиться около белых, и когда военные преобразовали старый 
торговый пост в форт ларами, Старый Дым сделал это место своей «штаб-квартирой». 
Большинство из его племени Оглала находилось далеко на севере, в землях между 
Чёрными Холмами и горами Бигхорн, но сам Дым старел и предпочитал проводить 
время с маленьким лагерем своих последователей у форта Ларами или недалеко от 
него. Старый Дым умер в 1864 году, когда сиу, раздражённые плохим обращением во-
лонтёрских войск, готовились к войне. Старого Дыма поместили на помост в пределах 
видимости любимого им форта.

[32]  Старое название населённого пункта.

[33] Дюйм (от нидерл. duim – большой палец) – дольная единица длины в системе англий-
ских мер, применялась также в русской дометрической системе; 1 дюйм равен 2,54 см.

[34] Ярд (англ. yard) – единица длины в системе английских мер. Один ярд равен 0,9144 м.

[35] Техас, Индиана – штаты США

[36] Краснокожие – здесь индейцы, хотя термин «краснкожие», распространённый как 
обозначение индейцев в европейской массовой культуре, не имеет ничего общего с 
естественным цветом кожи индейцев (от белой до смуглой). Определение «красноко-
жие» происходит от обычая беотуков – племени острова Ньюфаундленд – раскраши-
вать охрой как лицо, так и одежду. Представители этого племени первыми вступили 
в контакт с европейцами: в XI веке с викингами: в XVI веке – с англичанами. Беотуки 
полностью исчезли в XIX веке.

[37]  Мемонто мори, мементо мори ( лат. Memento mori) – помни о смерти. 

[38] Возможна ошибка, и речь идёт о притоке Миссисипи – Миссури и её притоках.

[39] Вероятно, Уайт-Ривер – река в Северной Америке. Берёт своё начало в горах северо-
западного Арканзаса; протекает по территории штатов Миссури и Арканзас.

[40] Имеется в виду Тихоокеанская железная дорога, соединившая Восток и Запад США, 
строительство которой было завершено в 1869 году; её называли ещё Трансконтинен-
тальной железной дорогой.

[41] Дедвуд – золотоносный процветающий центр Дикого Запада. Ныне – небольшой 
городок в ущелье Чёрных Холмов, живущий за счёт азартных игр.

[42] Смущает высота горы. Самая высокая вершина из гор близлежащих мест находится в 
другом штате, а расположенный ближе Клауд-Пик всего 4013 м.

[43] Орегона – штат США.
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