
107Гуманитарные науки в Сибири, 2020 г., том 27, № 2, с. 107–112

DOI: 10.15372/HSS20200215
УДК 94(571-17)"15/1917"

Е.В. КОМЛЕВА

ОСВОЕНИЕ СЕВЕРНОЙ АЗИИ 
КАК СФЕРА РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

СИБИРСКОГО КУПЕЧЕСТВА

Институт истории СО РАН,
РФ, 630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 8

В статье рассматриваются социокультурные практики сибирского купечества в области освоения отдаленных и труднодоступных тер-
риторий Северной Азии. Купцы проявили себя и как первооткрыватели, и землепроходцы, и как активные участники хозяйственной коло-
низации новых районов, и как щедрые благотворители, при содействии и непосредственном участии которых происходило ментальное ос-
воение региона − его включение в единое культурное и духовное пространство страны. В значительной степени именно за счет купеческих 
пожертвований развивалось народное образование, учреждались просветительные учреждения, проводились научные исследования, велось 
храмовое строительство. Большое значение имела деятельность купцов по поддержке миссионерской деятельности Русской православной 
церкви. Краткий обзор всей этой многосторонней активности купечества показывает, что ее можно рассматривать как комплексную систе-
му действий по инкорпорации региона в Российскую империю.
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The article deals with the socio-cultural practices of Siberian merchants to develop remote and hard-to-reach territories of North Asia. Merchants 
proved themselves both as discoverers and explorers, active participants in the economic colonization of new areas, and generous benefactors, with 
the assistance and direct participation of which the region’s mental development took place, i.e. its inclusion into the country’s unifi ed cultural 
and spiritual space. To a large extent, development of public education, establishment of educational institutions, scientifi c researches, and church 
construction were carried out thanks to merchant donations. The merchants’ support of the Russian Orthodox Church’s missionary activities was of 
great importance. The ethnic and religious composition of merchantry, upbringing of merchant youth, along with changes taking place over time in 
the cultural and educational level of the Siberian merchants infl uenced their socio-cultural practices. In particular, expanding intellectual horizons 
stimulated the activity of merchants in the fi eld of public education, scientifi c research, accumulation and promotion of information about the region’s 
nature and population. It is interesting, that since the late XVIII century merchants had highly valued their professional activities to develop the state, 
considered themselves useful members of society, whose efforts led to spreading civilization and progress. A brief overview of all multilateral activity 
of merchants shows that it should be considered as a complex system of actions to incorporate the region into the Russian Empire. Moreover, this 
result was achieved regardless of what goals were pursued by individual representatives of the merchant class and how consciously they sought to 
help the state in developing new, inaccessible and sparsely populated territories. Largely thanks to their efforts, these areas were secured as part of 
the state being included in its economy and entering a single Imperial mental space. 
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ВВЕДЕНИЕ

Освоение Северной Азии, под которой в совре-
менной историографии понимается территория Си-
бири и Дальнего Востока России [1; 2], представляло 
собой сложный процесс, включавший открытие, на-
учное изучение и хозяйственное использование новых 
земель [3, с. 3; 4, с. 30]. Можно говорить также о мен-
тальном освоении − термин, который употребляют 
в своих работах Е.В. Головнева, М.А. Жигунова [5], 
Н.П. Матханова [6] и другие исследователи и под ко-
торым подразумевается деятельность по распростра-
нению неких единых базовых культурных и духовных 
ценностей, связанных с традициями, мировоззрени-
ем, общественно-политическими идеалами, художе-
ственными вкусами, хозяйственной практикой, обра-
зом жизни, сплачивающих население страны, лежащих 
в основе формирования нации. Во всем этом принима-
ли участие представители самых разных категорий на-
селения, но, пожалуй, одними из тех, чья деятельность 
отличалась наибольшей разносторонностью, охваты-
вая и открытие, и изучение, и хозяйственную колони-
зацию, и ментальное освоение отдаленных и труднодо-
ступных районов, были сибирские купцы. Их участие 
в освоении Северной Азии можно рассматривать как 
сферу реализации целого комплекса распространен-
ных в купеческой среде социокультурных практик, 
трансформировавшихся с течением времени и приво-
дивших к одной цели – включению региона в единое 
социально-экономическое и культурное пространство 
Российской империи.

ПОНЯТИЕ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ»

«Практико-ориентированные подходы к пони-
манию социальной жизни» [7, p. 4] были выдвинуты 
в работах французского социолога Пьера Бурдье во 
второй половине XX в. [8]. Что касается современной 
отечественной историографии, то категория «социо-
культурная практика», как и тесно связанные с ней 
понятия «социокультурная деятельность», «социо-
культурное пространство», в последние годы актив-
но используются преимущественно в культурологии 
и педагогике, реже – в исторических исследованиях. 
Последние два из этих терминов сводятся в большин-
стве случаев к области культуры (созданию, распро-
странению и использованию культурных ценностей) 
[9], первый – «социокультурная практика» – тракту-
ется гораздо шире. Несмотря на то, что четкого и об-
щепринятого определения термина «социокультур-
ная практика» до сих пор не выработано, обычно под 
этим понятием подразумевается любая созидатель-
ная деятельность человека, при которой изменяет-
ся и окружающая действительность, и сам человек. 
Вот одно из определений, которое можно встретить 
в современной научной литературе: социокультурные 
практики – это система «целенаправленных действий 
личности по освоению и воспроизводству культуроз-
начимого культуросозидающего социального опыта» 
[10, с. 281].

Что касается применения этого термина к истории 
российского купечества, то автор работ о купцах По-
волжья Е.А. Рядченко, ссылаясь на статью О.Н. Аста-
фьевой [11], рассматривает социокультурные практи-
ки в рамках пяти направлений: поддержание здоровья, 
социальные отношения, социализация и образование, 
трудовая активность, отдых и развлечения [12, с. 668]. 
Таким образом, социокультурная практика / социо-
культурные практики – всеохватывающее и широкое 
понятие, включающее самые разные сферы жизни 
и деятельности людей; его использование позволяет 
рассматривать социокультурный облик и cущностные 
характеристики купечества не просто как некую ста-
тичную данность, но и сделать акцент на происходив-
ших с течением времени изменениях в мировоззрении, 
ценностных установках, образе жизни и поведении 
купцов. Это особенно важно, принимая во внимание 
ту быструю трансформацию сознания и социокультур-
ных практик населения, которая произошла в России 
с конца XVIII до начала XX в. [13], т.е. в тот период, 
на который пришлось становление, функционирова-
ние, разложение и ликвидация института гильдейского 
купечества. Среди всего многообразия социокультур-
ных практик, присущих такому важному и, бесспор-
но, обладавшему определенной спецификой регио-
нальному отряду российских предпринимателей, как 
сибирское купечество, на наш взгляд, были особенно 
важны именно те формы активности, в которых про-
являлось участие его представителей в освоении Се-
верной Азии: изучение новых территорий, их хозяй-
ственная колонизация, развитие благотворительности, 
народного просвещения и миссионерства. Все это сле-
дует рассматривать не просто как отдельные направ-
ления деятельности, но и как комплексную систему 
действий, осознанно или неосознанно приводившую 
к одному результату – инкорпорации региона в Рос-
сийскую империю, и отражающую ментальные уста-
новки и ценностные ориентиры, присущие купечеству 
как социальному слою.

Акцентирование внимания на взаимосвязи и вза-
имообусловленности деятельности человека и его 
мировосприятия, т.е. на том, что «социокультурная 
практика выражает специфику человеческого отно-
шения […] к миру и способов […] бытия в мире» [14, 
с. 143], представляется правомерным при трактовке 
культуры как сложного, динамичного и многомерного 
процесса, в основе которого лежит то, как «люди ос-
мысливают свое существование и свои действия» [7, 
p. 133]. Приведем удачное, на наш взгляд, высказыва-
ние Ф.С. Герасимова, который, рассуждая об эволюции 
рационализма, указывает на связь мировоззренческих 
представлений и образа мышления «с типами деятель-
ности, с практиками, которые осуществляет человек 
и в которые он включен», поскольку «каждая сфера 
человеческой деятельности, каждая практика или со-
вокупность практик формируют свои нормы и прави-
ла, свои критерии возможного, допустимого и недопу-
стимого, образцы постановки и решения тех или иных 
задач…» [15, с. 24].
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯВШИЕ 
НА СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

СИБИРСКОГО КУПЕЧЕСТВА

Учитывая вышесказанное, при рассмотрении со-
циокультурных практик сибирского купечества важ-
но иметь в виду его неоднородность по этническо-
му и вероисповедальному составу. Как показывают 
фигурирующие в источниках и литературе данные, 
среди купцов встречались представители более двух 
десятков национальностей, исповедовавших разные 
религии. Конечно, большинство сибирских купцов 
были русскими православного вероисповедания, од-
нако ситуация в разных районах Сибири в разные вре-
менные периоды могла быть не столь однозначной. 
Например, во второй половине XIX в. в Забайкалье 
большой удельный вес и ведущая экономическая роль 
принадлежали еврейскому купечеству [16]. И все же, 
несмотря на разницу в мировоззрении и нюансах по-
ведения купцов разного этнического происхождения 
и конфессиональной принадлежности, конечные ре-
зультаты их деятельности с точки зрения освоения 
новых территорий были во многом схожи. Для всех 
купцов было характерно стремление к обогащению, 
постановке своего дела на максимально практичные 
и выгодные рельсы, поиск новых рынков сбыта и ис-
точников сырья; все они занимались просветительской 
и благотворительной деятельностью, поддерживали 
как членов своих национальных и религиозных общин, 
так и других нуждающихся, откликались на призывы 
властных структур и участвовали в инициированных 
ими благотворительных акциях. Все это позволяет го-
ворить о неких общих для всего сибирского купече-
ства в целом подходах к тому, как входившие в его со-
став люди воспринимали свое значение для развития 
не только конкретного регионального сообщества, но 
и всего Российского государства.

Эти взгляды, как и распространенные в купече-
ской среде социокультурные практики, в значитель-
ной мере определялись культурно-образовательным 
уровнем купцов и традициями воспитания купеческой 
молодежи. Вспомним П. Бурдье, который указывал на 
существование неких приобретаемых в процессе вос-
питания человеком схем, определяющих впоследствии 
его восприятие и оценку реальности, а также предпри-
нимаемые им действия [8]. 

В современном гуманитарном знании распростра-
нено представление о том, что «в социально-культур-
ных практиках доминантами становятся воспитание 
человека, наполненного духовно-нравственными цен-
ностями, преобразующего среду функционирования, 
осознающего культуротворческий характер активно-
сти, ориентированного на расширение знаний, вовле-
ченного в значимые для социума события» [10, с. 281]. 
Именно таких неравнодушных, стремящихся сделать 
что-нибудь полезное для «родного угла» [17, с. 67], 
патриотически настроенных и по-настоящему ярких 
личностей было немало среди сибирских купцов раз-
ной этнической принадлежности и вероисповедания. 

Н.М. Чукмалдин, Нерпины, Сибиряковы, Баснины, 
Айтыкины, Поклевские-Козелл, Я.Д. Фризер и мно-
гие другие купцы заботились не только о собственном 
процветании, но и о нуждах своих сограждан. Недаром 
в купеческой среде уже на рубеже XVIII–XIX вв. сло-
жилось устойчивое мнение о купцах как о полезных 
членах общества и восприятие коммерции как главной 
движущей силы развития цивилизации. Те же Басни-
ны называли купцов «почетным сословием», добрыми 
и полезными гражданами1.

С течением времени таких людей среди сибирских 
купцов становилось все больше. С одной стороны, их 
мировоззрение формировалось под воздействием до-
машнего воспитания и тех культурных и нравственных 
ценностей, которые стремились передать подрастаю-
щему поколению люди зрелого возраста. В распро-
страненном в купеческом кругу Иркутска рукописном 
наставлении сыну, созданном в XVII в. неким устюж-
ским купцом, содержалось одиннадцать правил, в ко-
торых говорилось «о необходимости непременно тру-
диться, читать божественное писание, стыдиться лгать 
и не быть жадным; искать всегда совета у “просвещен-
ных науками, добрых, благомыслящих и достаточно 
разумных людей”; не быть гордым, завистливым, пья-
ницей и пр.; избегать клеветников и помнить: “чужих 
пороков не обличай, и как вверенную тебе по должно-
сти тайну и своей собственной никому отнюдь не от-
крывай”; “предпочитай справедливое ложному”, “воз-
лагаемые на тебя от честных людей дела и должности 
всячески старайся исполнить с прилежным радением”; 
“берегись суеверия…”» [18, с. 31–32]. Эти отцовские 
наставления не были чем-то исключительным – они 
отражают настроения подавляющего большинства 
глав сибирских купеческих семейств дореформенно-
го периода и подчеркивают, что в основе воспитания 
молодежи лежали ценности, характерные для тради-
ционного общества: религиозное мировоззрение, по-
чтение к старшим, трудолюбие.

Однако постепенно и в подходах к воспитанию 
детей, и в культурных ориентирах купечества происхо-
дили определенные трансформации. От элементарной 
грамотности и домашнего образования купцы переходят 
к систематическому приобретению знаний в казенных 
и частных учебных заведениях, к обучению в столич-
ных и даже западноевропейских университетах. В зна-
чительной мере этот культурный сдвиг в купеческой 
среде был обусловлен быстрыми изменениями обще-
ственно-культурной жизни в стране, пик которых при-
шелся на середину XIX в. Но можно говорить и о таких 
вызвавших его причинах, как понимание купцами тех 
преимуществ, которые образование и эрудиция обеспе-
чивали в предпринимательской деятельности, а также 
ориентация части богатого купечества на дворянскую 
культуру. Для Сибири вообще была характерна гораздо 
менее жесткая структура местного общества, активное 

1 Российский государственный архив литературы и искусства. 
Ф. 1571. Оп. 1. Д. 2893. Л. 5 об., 42 об.
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общение представителей различных социальных слоев 
между собой, в том числе тесные контакты купцов с ад-
министративными служащими.

Повышение культурно-образовательного уровня 
сибирских купцов нельзя оценивать однозначно. Во-
первых, оно не охватило все слои купечества: по дан-
ным первой всеобщей переписи населения, даже в кон-
це XIX в. многие купцы не владели грамотой, особенно 
женщины из купеческой среды [19, с. 39]. Кроме того, 
оно в какой-то мере способствовало размыванию ку-
печества, когда получившие высшее образование мо-
лодые люди не желали продолжать предприниматель-
скую деятельность своих отцов, отдавая предпочтение 
ранее совсем не престижным в кругу коммерсантов 
занятиям: науке, медицине, народному просвещению 
и другим. Наконец, можно констатировать и то, что 
вместе с расширением кругозора купеческая молодежь 
впитывала идеи атеистического, либерального и даже 
революционного толка, отходя, таким образом, от заве-
тов предков. Интересные наблюдения в подобном клю-
че высказаны в монографии В.М. Боковой [20, с. 252].

В то же время несомненно, что сибирское купече-
ство, отдельные представители которого еще со второй 
половины XVIII в. пользовались значительным влия-
нием и авторитетом среди сограждан, в результате про-
изошедших изменений в уровне образования и куль-
турных ориентирах приобрело еще большее значение 
не только как наиболее состоятельная в финансовом 
отношении страта, но и неотъемлемая часть культур-
ной элиты сибирского социума.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 
СИБИРСКИХ КУПЦОВ ПО ОСВОЕНИЮ 

СЕВЕРНОЙ АЗИИ

Бесспорно также, что общее повышение культур-
но-образовательного уровня купцов и, как следствие, 
расширение круга их интересов привели и к активиза-
ции их социокультурных практик в области освоения 
отдаленных и труднодоступных территорий. Если во 
второй половине XVIII – начале XIX в. основные на-
правления деятельности купечества по освоению Се-
верной Азии заключались преимущественно в откры-
тии новых земель и их хозяйственной колонизации, то 
постепенно на лидирующие позиции стали выдвигать-
ся распространение знаний, образования, культуры, 
всестороннее исследование природы, быта и тради-
ций аборигенного населения региона. Первоначаль-
ный основной мотив деятельности купцов, связанный 
с удовлетворением своих личных целей – погоней за 
пушниной, поиском дешевого сырья и новых рынков 
сбыта, все больше сменяется бескорыстным стремле-
нием к просветительной и научной деятельности. Во 
второй половине XIX в. купцы проявили себя в раз-
ных областях науки (географии, геологии, биологии, 
истории, археологии, этнографии), в становлении му-
зейной, библиотечной и театральной сетей региона, 
в организации образовательных учреждений. Конечно, 
полностью отрицать наличие корыстных побуждений 

было бы совершенно неверно: именно они прежде все-
го лежали в основе деятельности купцов по исследова-
нию водных и сухопутных путей сообщения в регионе. 
Ярким примером может служить открытие и освоение 
Северного морского пути. Коммерческие интересы 
толкали купцов и на установление контактов и раз-
витие сотрудничества с другими странами. Очевидно 
и то, что благодаря щедрым пожертвованиям можно 
было завоевать благорасположение начальства и ува-
жение сограждан. И все же, что бы ни двигало купца-
ми, развитие благотворительной и просветительской 
деятельности, приобретшее в пореформенный период 
особенно широкий размах, можно считать важнейшей 
составляющей социокультурных практик купечества 
в сфере освоения Северной Азии.

Одно из основных направлений социокультур-
ной активности сибирского купечества – поддержка 
Русской православной церкви и православного мис-
сионерства. Несмотря на утвердившееся в XIX в. вос-
приятие имперского пространства как многонацио-
нального и многоконфессионального, православие 
в России сохраняло статус государственной религии, 
и распространение православного вероучения играло 
очень важную роль в процессе инкорпорации осваива-
емых территорий в империю. Характерно, что на этой 
ниве проявили себя не только купцы-приверженцы 
официальной Русской православной церкви, но и чле-
ны других этноконфессиональных групп, для которых, 
конечно, важно было поддерживать и своих единовер-
цев – иначе было просто невозможно сохранить этни-
ческую и культурную идентичность. 

Еще раз подчеркнем, что благотворительностью 
занимались все купцы, независимо от национальной 
принадлежности и вероисповедания. Широкую из-
вестность приобрели поляки Поклевские-Козелл [21, 
с. 176–198, 222–230], якут Н.О. Кривошапкин [22], 
немец Ф.А. Людорф [23, с. 116], евреи Фуксманы [24, 
с. 282–287], Я.Д. Фризер [25], купцы из «бухарцев» 
Айтыкины [26]. Нам не удалось обнаружить прин-
ципиальных отличий в характере просветительской 
и благотворительной деятельности купцов разной ве-
роисповедальной принадлежности: все они выделяли 
средства для бедных и больных, поддерживали обра-
зовательные учреждения, помогали своим общинам, 
содержали культовые здания.

Обращает на себя внимание тот факт, что многие 
современники весьма критически относились к куп-
цам: это видно не только на примере обличительных 
фельетонов Н.М. Ядринцева [27], кстати, имевшего 
купеческие корни, но и при знакомстве с другими ма-
териалами, публиковавшимися в региональной пери-
одике второй половины XIX в. Отмечая вклад отдель-
ных купцов в освоение региона, корреспонденты, тем 
не менее, возлагали на купечество гораздо бóльшие 
ожидания, формируя определенное общественное мне-
ние и подталкивая представителей частного капитала 
к бо́льшей социальной ответственности и к бо́льшим 
материальным затратам на общественные нужды.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, сибирские купцы активно про-
явили себя в освоении Северной Азии: распростра-
ненные в купеческой среде разнообразные социо-
культурные практики способствовали инкорпорации 
региона в Российскую империю. Социокультурные 
практики купцов, отражая ментальные установки ку-
печества, формировались и осуществлялись под влия-
нием полученного купцами воспитания, образования, 
их культурных и духовных ориентиров. Как отклика-
ясь на призывы властей, так и по своей собственной 
инициативе купцы щедро жертвовали на развитие 
здравоохранения, образования, благоустройство горо-
дов, поощряли сбор и пропаганду сведений о природе 
и жителях региона; активно поддерживали Русскую 
православную церковь и православное миссионер-
ство. С течением времени все бо́льший размах стали 
приобретать купеческая благотворительность в сфе-
ре народного просвещения и научных исследований. 
Все эти разнообразные социокультурные практики 
сибирского купечества в области освоения Северной 
Азии в совокупности можно рассматривать как ком-
плексную систему действий, направленных на инкор-
порацию региона в Российскую империю. Несмотря 
не присущее купцам чувство региональной идентич-
ности и близость многих из них к областникам, боль-
шинство купцов осознавали себя гражданами импе-
рии и стремились распространять соответствующие 
взгляды и идеалы среди населения региона. Благодаря 
усилиям купцов новые, труднодоступные и малонасе-
ленные территории закреплялись в составе государ-
ства, включались в его экономику, в единое имперское 
ментальное пространство. Среди местного населе-
ния распространялись и укоренялись базовые куль-
турные ценности, транслировался социальный опыт, 
связанный с традициями и мировоззрением не толь-
ко русского, но и других народов, что способствова-
ло формированию полиэтнической и поликультурной 
общности империи.
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