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В русле актуального направления современной исторической урбанистики — микроурбанизма — исследованы некоторые 

аспекты развития одного из малых городов Приенисейской Сибири — Минусинска. Предметом исследования является 
развитие торговли и предпринимательской деятельности окружного города с 1823 г. до начала XX в. На основании архивных 
и опубликованных статистических источников проанализированы вопросы социального и личного состава купечества, 
торгово-предпринимательская деятельность, категории товаров. Проанализированы факторы и особенности развития 
экономики Минусинска. 
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In line with the current direction of modern historical urbanism – "microurbanism", the history of the formation of one of the small 
towns of Yenisei Siberia, Minusinsk, is characterized. The authors consider the city as a certain territory, social organization, socio-
cultural entity. The subject of the study is the development of trade and business activity of the district city from 1823 to the beginning 
of the XX century. On the basis of archival and published statistical sources, the issues of the development of trade and 
entrepreneurship, categories of goods, the composition of representatives in Minusinsk are analyzed. 
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На рубеже XVIII–XIX вв. зародилась 

традиционная история городов. Город изучали 

как феномен, возникший, с одной стороны, как 

результат урбанизационных процессов, «явление 

с древними корнями», с другой стороны — как 

результат процессов развития той или иной 

цивилизации. При его изучении использовались 

биографический, типологический, автономно-

локальный и другие традиционные методы 

исследования. В 1970-е гг. на стыке социологии, 

экономики, демографии, географии, философии 

и культурологии сформировалась объектно-

предметная область исторической урбанистики. 

Новый уровень исследований города как объекта 

междисциплинарного анализа произошел в 

рамках «новой городской истории», или урбан-

истории. 

В современной исторической науке междис-

циплинарный подход позволил расширить 

проблемное поле исследований, сформировать 

новые методологические подходы. Парадигма 

исторической урбанистики включает три 

основных аспекта. Во-первых, город — это 

определенная территория, население которой 
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выполняет в процессе своей жизнедеятельности 

определенные городские функции, играет 

определенную роль в развитии регионов и 

национальных государств. Во-вторых, город как 

социальная организация. В некоторых случаях 

городское население исследуется в контексте 

истории его жизнедеятельности, повседневных 

действий и устойчивых социальных практик. В-

третьих, город как социокультурная сущность, 

кумуляция и интеграция исторических 

достижений общества (производственный 

потенциал, социальные связи, культурные 

ценности, духовная энергия человека) [1, с 3]. 

Огромный научный потенциал имеет 

микроурбанизм — «близкий взгляд» на город. 

Цель микроурбанизма — придать самой 

урбанистике определенное практическое 

измерение, сделав ее не только инструментом 

понимания, но и орудием изменения городской 

повседневности. Методы микроистории — 

изучение кратковременного, локального, 

индивидуального в конкретно-исторических 

данностях, интерпретировать историю города как 

часть истории России [2]. 

В 1987 г. вышел первый региональный 

научный сборник по истории урбанизации 

Сибири во второй половине ХIХ — начале ХХ вв. 

[3]. С 1995 г. в Омске стали регулярно проводиться 

научно-практические межотраслевые конферен-

ции «Урбанизация и культурная жизнь Сибири». 

Во многом это стало возможным благодаря 

организаторской и исследовательской деятель-

ности заместителя директора Сибирского 

филиала Российского института культурологии 

Д.А. Алисова [4]. В начале XXI в. появились 

первые монографические работы сибирских 

историков по исследованию урбанизации в 

регионе — Н.М. Дмитренко, Ю.М. Гончарова, Е.А. 

Дегальцева [5–7]. 

В последние годы в сибирской историографии 

наблюдается всплеск научного интереса к 

истории купечества, предпринимательской 

деятельности в городах [8–10], органов городского 

самоуправления [11]. 

 «Микроурбанистический» подход позволяет 

охарактеризовать особенности развития 

предпринимательской деятельности в одном из 

малых городов Сибири —  Минусинске.  

В изучении истории Минусинска можно 

выделить несколько проблем. Первая связана с 

выявлением типологии города. В историко-

географической литературе существует ряд 

классификаций, типологий городов и их систем. 

Наиболее распространенной является типология 

города по численности населения. Согласно 

типологии, выдвинутой во второй половине XIX 

— начале XX вв. В.П. Семеновым-Тянь-Шанским, 

Минусинск являлся малым сибирским городом, к 

которым относились города с численностью 

населения от 10 до 40 тыс. [12, с. 73] (население 

Минусинска составляло от 5 до 10 тыс.). С 1914 г. 

население выросло до 15 200 чел., что 

соответствует среднему городу согласно 

указанной классификации. 

А.А Передерий относил к малым города, 

численность населения которых в исследуемый 

период не превышала 20 тыс. чел. [13, с. 112–119].  

Город вырос из села Минусинское, 

основанного в 1739–1740 гг. Там проживали 

работники Лугазского (Луказского) медепла-

вильного и Ирбинского железоделательного 

заводов (1739–1770-е гг.). В 1775–1776 гг. началось 

массовое переселение крестьян из северных 

районов Сибири на юг, в том числе в с. 

Минусинское. В конце XVIII в. село стало 

волостным центром Тобольской губернии и 

центром развития торгово-промышленной 

отрасли на юге губернии. Преобразование с. 

Минусинское в город произошло в рамках 

реформы М.М. Сперанского с разделением 

Сибири на Восточную и Западную, созданием 

новых административных округов. 14 января 1823 

г. Минусинск получил статус города и окружного 

центра. Округ объединил четыре волости. 

Население Минусинска на момент обретения 

городского статуса составляло 787 жителей. 

Численность населения быстро росла. Уже через 

четверть века (1848), по данным В.А. Быстрянского, 

в Минусинске проживало почти в два раза больше 

— 1 372 чел. [14, с. 13]. За 11 лет (1859), по данным X 

ревизии, численность городского населения 

увеличилась почти в два раза, до 2 562 чел. обоего 

пола [15, л. 23], а всего через четыре года (1863) в 

Минусинске насчитывалось уже 4 569 чел. [15, л. 2]. 

В 1885 г. население составляло 10 400 чел., к 

1910 г. — 14 тыс. [16; 17], с 1916 г. начинается 

снижение темпов роста городского населения. По 

данным переписи населения в 1917 г., в городе 

насчитывалось 12 800 чел. 

Можно согласиться с некоторыми авторами в 

том, что вопрос о численности городского 

населения не прост, и расхождения в разных 

работах весьма существенны. Объясняется это 

использованием различных источников, разными 

методиками подсчета, тем, что разные ведомства 

фиксировали разные категории населения, не 
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учитывая остальные, часто в подсчеты включали 

не только проживающее в городе население, но и 

всех, кто занимался торгово-предпринима-

тельской деятельностью в окрестных селениях [9]. 

  Как известно, именно состояние торгово-

предпринимательской деятельности является 

показателем развития городской экономики. 

Минусинск в статусе города имел традиционную 

социальную структуру, типичную для 

большинства сибирских городов. Большая часть 

населения была представлена мещанским и 

крестьянским сословием. Традиционными видами 

деятельности оставались земледелие, сельское 

хозяйство, скотоводство.  

С момента смены статуса с сельского поселения 

на городской центр большая часть населения 

была причислена к мещанскому сословию. Для 

данного перехода было достаточно иметь дом. К 

началу XX в. большая часть домовладельцев 

Минусинска были мещанами.  

Активное развитие Минусинска началось в 

связи с «золотой лихорадкой» 1830–40-х гг., 

строительством Транссибирской железной дороги 

и столыпинской аграрной реформой. В 

Минусинск стали переселяться предприимчивые 

люди. Источниками роста городского населения 

явились естественный прирост, переселенцы, 

ссыльные. Динамика роста городского населения 

носила скачкообразный характер, росли купечес-

кие капиталы, которые постепенно вкладывались 

в строительство, торговлю, образование и 

культуру. «Положение о пошлинах за право 

торговли и других промыслов» (1863) и 

уточняющий закон от 9 февраля 1865 г. гласили: 

«Свидетельства как купеческие, так и 

промысловые могут быть выдаваемы лицам 

обоего пола, русским подданным всех состояний и 

иностранцам» [23, с. 20].  Таким образом, 

отменялся сословный ценз, провозглашался 

принцип равенства всех правоспособных граждан 

в занятиях торговлей и промышленностью. Число 

купеческих гильдий сокращалось до двух, 

одновременно снижалась плата за свидетельства 

1-го и 2-го разрядов.  

Мещане так же, как и купцы, имели право вести 

коммерческую деятельность, но им запрещалось 

продавать целый ряд товаров, которые были 

монополией купечества, ограничивался объем их 

денежных операций. Органы местного 

самоуправления, состоявшие преимущественно из 

купцов, пристально следили за установленным 

порядком торговли [24]. Торговлей и промыслами в 

Минусинске в 1831 г. занимались всего 30 чел. из 

иногородних мещан и разночинцев. В основном 

мещане вели мелочную торговлю привезенными 

товарами или сельскохозяйственной продукцией. 

Основным сословием, осуществлявшим торговую 

деятельность, в городе оставалось купечество. Г.Ф. 

Быконя в работе «Сибирское купечество: экскурс в 

историю» утверждает, что «в России купеческий 

капитал сложился в двух разновидностях: в форме 

гильдейского и капитала торгующих крепостных 

крестьян» [25]. Пополнить капиталы местных 

купцов позволила добыча золота, но активно 

золотодобычей занимались немногие, а те, кто вел 

данный вид деятельности, занимались 

параллельно торговлей. Одним из представителей 

подобного разряда купечества был Г.М. Вильнер. 

Общий оборот его торговой лавки составлял 150 

тыс. р., в то время как купец 1-й гильдии Н.А. 

Смирнов, в 1903 г. имевший оборот магазина на ул. 

Большой около 125 тыс., занимался только 

торговлей. Активную торгово-предпринима-

тельскую деятельность вели минусинские 

женщины. Одной из них была Матрена Семеновна 

Белова, она сумела после смерти мужа существенно 

приумножить капиталы. Гликерия Федоровна 

Тимофеева после смерти мужа в 1902 г. также 

сумела перейти из мещанского сословия в 

купеческое. В журнале учета владельцев торговых 

предприятий за 1903 г. она записана как купчиха с 

оборотом предприятия в 4 тыс. р. Специа-

лизировалась она на торговле галантереей, 

бакалеей, скобяными товарами, золотыми и 

серебряными вещами [26, с. 158]. 

К концу XIX в. возрастает количество еврейского 

населения в городе до «13 человек обоего пола» 

[11]. Эта часть населения внесла значительный 

вклад в формирование и развитие города. Евреи 

занимались ремеслом, извозом, торговлей, 

кустарными промыслами, винокурением. 

Например, братья Даниловы сделали капитал на 

винокурении. Предпринимательское дело начал 

основатель династии, отец братьев А.Д. Данилов. К 

началу XIX в. Даниловы владели 58 питейными 

заведениями в Минусинском округе, управляли 

делами Александровского винокуренного завода. 

Продукция этого завода не раз была отмечена 

знаками отличия. Так в 1892 г. она была удостоена 

золотой медали на 1-й сельскохозяйственной 

выставке в Красноярске [12, ч. 139]. Как и многие 

представители торговой деятельности, В.А. 

Данилов занимался благотворительностью. Он 

ежегодно жертвовал для нужд минусинской 

лечебницы 200 р.  



Issues of social-economic development of Siberia. V.N. Asochakova et al. Development of trade ... 2023 № 1. p. 77-81 

 

80 

Застройка одной из главных торговых артерий 

города — «новобазарной площади» не обошлась 

без участия еврейской диаспоры. Г.М. Вильнером 

был возведен трехэтажный особняк в стиле 

сибирского барокко. На заднем дворе этого 

особняка была построена первая в городе 

электростанция. Вильнер открыл первый в городе 

кинозал, который располагался рядом с его домом 

на ул. Крестьянской (ныне Кравченко). По 

данным, приведенным в работе Г.Ф. Быкони, «в 

1899 г. он получил доход в 1 840 руб.» [9, с. 139]. 

Г.М. Вильнер был меценатом, жертвовал деньги 

на развитие минусинского добровольного 

пожарного общества (от 50 до 150 р.). 

Анализ журналов учета торговых предприятий 

в начале XX в. показал, что в Минусинске развиты 

были восемь основных категорий торговой 

деятельности: торговля крупчаткой, скотом, 

сырьевыми продуктами скотоводства, мануфак-

турой, бакалеей, а также продажа и скупка 

смешанных категорий товаров [18], т. е. товаров 

первой необходимости.  

Анализ общего оборота предприятий в городе 

начала XX в. показал, что наибольшая доля 

капитала — более 283 тыс. р. — была сосредоточена 

в руках купечества, торговый оборот мещан 

составлял около 150 тыс. р., крестьян –  20 тыс. р. [18]. 

В 1863 г. в ростовщическую деятельность было 

вовлечено 128 чел. [19], в 1867 г. — 45 [20], в 1891 г. 

— 113 [21], в 1901 г. — 334 чел. [22]. Таким образом, 

в 1901 г. 2,3 % населения (общие количество 

жителей города составляло 14 тыс. чел.) 

занималось торговлей [18; 20]. 

В течение XIX в. Минусинск, как и большинство 

сибирских городов, оставался в известной степени 

«сельским», часть его жителей занималась по-

прежнему земледелием и скотоводством. 

Постепенно происходил рост численности 

населения в целом и удельной доли торгово-

ремесленных категорий. Население города 

вовлекалось в торгово-промышленную деятель-

ность. Город являлся торгово-распределительным 

пунктом, через него осуществлялись внешние 

торговые связи с Урянхаем и Монголией. Важными 

факторами развития торговли и предприни-

мательской деятельности явились развитие 

транспортных путей, расстояние от губернского 

центра, миграция населения, наличие богатых 

природных ресурсов, торгово-промышленная 

политика правительства. 
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