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Переход к рыночным отношениям в нашей стране породил 
естественный спрос на изучение истории предпринимательства , 
достаточно интересной и поучительной. Российское купечество 
явило миру много образцов подлинной предприимчивости. Если 
учесть, что тема никогда глубоко и специально не изучалась , а 
вихри революции р а з м е т а л и по свету не только представителей 
этого класса , но и исторические источники, касающиеся их жизни 
и деятельности, то написание книги о купечестве представляется 
весьма и весьма сложным делом. 

Н. П. Б а я н д и н а , автор книги « П е р м ь купеческая», взяла на 
себя нелегкий труд собрать и п р о а н а л и з и р о в а т ь те крупицы 
сведений, которые сохранили для нас архивы и музеи, истори-
ческая литература и мемуаристика . В результате большой, кро-
потливой работы ей удалось дать общее представление о фор-
мировании и деятельности пермского купечества , об его месте и 
роли в модернизации российского общества , в развитии различ-
ных отраслей производства , об его участии в экономической, 
общественной и культурной жизни края . Яркой иллюстрацией 
деловой хватки купечества является описание того, как пермские 
предприниматели почувствовали нехватку транспортных путей и 
с начала «транспортной революции» 60-70-х годов XIX века 
взялись за прокладку судоходных маршрутов , а затем и за 
строительство железнодорожных путей. 

В книге освещены вопросы благотворительной деятельности 
местного купечества, истории торговых центров, коммерческого 
образования в Перми, работы городского общественного собра-
ния и многие другие, а т а к ж е даны биографические справки о 
пермских купцах. 

Книга адресована работникам школ и вузов, краеведам и 
всем тем, кто интересуется историей нашего края . 

М. Г. Суслов, д. и. н., профессор 
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ВВЕДЕНИЕ 
ПЕРМСКОЕ КУПЕЧЕСТВО 

За последнее время наше общество осознало не-
обходимость возрождения исторических и культур-
ных традиций старой России, изучения духовных 
интересов и устремлений прошлых поколений рос-
сиян, их опыта хозяйствования. Автор этой книги 
надеется, что проделанная им работа не оставит 
равнодушными всех тех, кого интересуют малоиз-
вестные страницы истории нашего края , жизни 
пермского общества, в том числе — купечества, его 
общественная и предпринимательская деятельность, 
благотворительность и меценатство. 

История российского купечества в силу ряда 
причин изучена совершенно недостаточно. Сложив-
шиеся в классической литературе стереотипы куп-
цов, самодуров и спекулянтов, идеологические 
каноны советского времени обусловили то, что не-
исследованным остался огромный пласт русской 
истории, что торговое сословие после 1917 года ока-
залось вообще вычеркнутым из общественной жиз-
ни. Согласимся, что некоторые купцы ставили во 
главу угла меркантильные интересы, наживали 
капиталы нечестным путем. Но немало было среди 
них патриотов, с присущими им честью и досто-
инством, твердым словом, состраданием и способ-
ностью помочь ближнему. Трагедия этих людей 
состояла в том, что, заложив кирпичики в фунда-
мент будущего благосостояния России, они затем 
оказались не у дел и были объявлены врагами 
новой властью. 
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Деятельность третьего сословия была чрезвычай-
но многообразна. Купеческое предпринимательство и 
широкие торговые связи являлись одним из усло-
вий стабильного экономического развития региона; 
об этом свидетельствовали и растущие обороты на 
ярмарках, и складывание сети торговых заведений, 
и открытие представительств иностранных фирм. 
Но главное — результатом вложения купеческого, 
торгового к а п и т а л а в промышленность явилось 
создание ряда крупнейших заводов и фабрик на 
Урале. 

На механических заводах Любимова* и братьев 
Каменских по новейшим технологиям сооружались 
морские и речные суда. Благодаря изобретатель-
ности химика-самоучки купца Е. Тупицына в Пер-
ми заработал первый в России фосфорный завод, а 
благодаря настойчивости купца И. Любимова от-
крылся первый в России содовый завод. Развитие 
широкой транспортной сети по всей Российской 
империи, особенно пароходства, строительство гор-
нозаводской ветки железной дороги — все это при-
меры купеческой деятельности. Разработка новых 
технологий на собственных перерабатывающих пред-
приятиях позволила пермским купцам получить ряд 
товаров высшего качества , свидетельством чего 
стали медали всероссийских выставок. 

«Русского человека нередко упрекают в недостат-
ке предприимчивости. Наши не игроки, а очень ос-

* Здесь и далее курсивом выделены фамилии купцов, чьи 
биографические справки приводятся в книге. 
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торожны и медлительны, решение принимают не 
сразу, а выжидая, но раз оно принято, гнут линию 
упорно и тягуче, несмотря на неудачи», — так пи-
сал о купцах-предпринимателях известный москов-
ский фабрикант В. Рябушинский. Такими они и 
были, хозяйственники прошлой России. 

Благодаря капиталу купца К. Марьина в Перми 
был открыт первый общественный банк, прибыль 
которого расходовалась на нужды города. По ини-
циативе купеческого старосты А. Гаврилова был 
открыт Купеческий банк. Появлением пермской 
товарной биржи мы также обязаны купцам, среди 
которых Я . Мешков, П. Жирное, П . К а л и н и н , 
А. Кропачев, Е. Тупицын и другие. 

Дореволюционная Пермь была купеческим го-
родом, и третье сословие играло ведущую роль в 
городском самоуправлении. Желание помочь родно-
му городу владело многими купцами, избирав-
шимися на должность городского головы. Купец 
И. Жмаев построил для города гостиный двор. Ф. Ка-
менский открыл приют для бедных детей. И. Люби-
мов пожертвовал свой дом под реальное училище, 
а Н. Мешков — под первый на Западном Урале 
университет. Постепенно сложились купеческие ди-
настии, представители которых играли заметную 
роль в жизни города: Любимовы, Каменские, База-
новы, Нассоновы, Тупицыны, Гавриловы и другие. 

В XIX веке происходило преображение архитек-
турного облика Перми, связанное со строительст-
вом купеческих особняков, церквей, часовен, учи-
лищ, банков и торговых фирм. Самые красивые 
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КУПЕЧЕСКИЙ МИР 
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Предпринимательство на Урале 
Строительство железных дорог, пристаней, фаб-

рик, мастерских, складов, учебных заведений вы-
звало бурный рост городского населения. Вместе с 
этим развертывалась широкая сеть торговых заве-
дений — лавок, магазинов, появлялись торжки, сель-
ские ярмарки, росла численность купцов и лиц, за-
нимающихся торговлей по патентам и свидетельст-
вам. 

На второй по значению ярмарке Российской им-
перии, Ирбитской, пермское купечество занимало 
не последнее место, а торговые обороты некоторых 
купцов составляли более миллиона рублей. 

Как, становились купцами. 
По закону от 1 января 1863 года «О пошлинах за 

право торговли и других промыслов» лица, поже-
лавшие заниматься торгово-промышленной деятель-
ностью, должны были получить гильдейские свиде-
тельства, которые подразделялись на три разряда 
(с 1865 года установлено два разряда, или гильдии). 
Разряды зависели от размеров производимой тор-
говли: оптовой, розничной, мелочной. Кроме того, 
на право содержания отдельных торгово-промыш-
ленных предприятий требовалось приобретение осо-
бых билетов, цена которых также зависела от клас-
са местности и разряда торгового заведения. 

Гильдии 
К купцам 1-й гильдии относились те, кто занимал-
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ся оптовой торговлей с оборотом свыше 300 тысяч 
рублей в год, плата за свидетельство составляла 
265 рублей. Свидетельство 1-й гильдии давало опре-
деленные права: производить всякого рода торговлю 
по всей Российской империи и за ее пределами, иметь 
речные и морские суда, принимать повсеместно без 
ограничения суммы подряда, поставки и откупа, 
содержать фабрики, заводы, ремесленные заведения. 

Ко 2-й гильдии мог быть приписан купец с обо-
ротами от 50 до 300 тысяч рублей в год, а к 3-й — от 
10 до 50. За свидетельство 2-й гильдии платили от 
25 до 65 рублей в зависимости от местности. Второ-
гильдейцы могли вести розничную торговлю по тер-
ритории России, иметь речные суда, содержать ре-
месленные заведения и фабрики, принимать под-
ряды на сумму до 15 тысяч рублей. Купцы 3-й гиль-
дии занимались только мелочным торгом. 

Права купеческого сословия 
Взявшие гильдейские свидетельства именовались 

купцами и пользовались всеми преимуществами, 
предоставленными этому сословию: освобождение 
от телесных наказаний, на известных условиях по-
лучение потомственного или личного гражданства, 
некоторые привилегии на образование детей, учас-
тие в сословном самоуправлении. Купцам 1-й гиль-
дии было предоставлено «право приезжать ко дво-
ру», для купеческих приездов в Зимнем дворце от-
водился Фельдмаршальский зал. Посему «почетные 
люди» от купечества получили возможность носить 
губернские мундиры со шпагами, как у дворян, лишь 
с небольшим отличием в цвете. 
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И. И. Любимова, братьев Каменских, Тупицыных 
и других. 

Динамика торговой жизни 
В дореволюционной Перми торговая жизнь была 

весьма переменчивой в течение года. Январь был 
временем наибольшего затишья в торгово-промыш-
ленной деятельности города. Сделки купли-прода-
жи на пермской бирже заключались исключитель-
но редко. Цены на предметы первой необходимости 
почти не менялись, но на многие местные товары 
окончательно устанавливались после завершения 
Ирбитской ярмарки (1 февраля — 1 марта). Вес-
ной, с открытием навигации на Каме, происходило 
оживление торговой деятельности. По условиям 
Камского судоходства первыми рейсами на паро-
ходах, идущих вниз по реке, обыкновенно следова-
ли хлебные грузы. Разгар хлебной кампании начи-
нался с середины июля, затем наступал черед зна-
менитой Нижегородской ярмарки, которую актив-
но посещало пермское купечество. Летняя и осен-
няя пора — пик торговой деятельности в П е р м и . 
В городе проходили Петровская ярмарка (29 июня — 
3 июля), затем — Евстафиевская (20 — 23 сентября), 
в ноябре — Екатерининская, где основным товаром 
были лошади. 

Постоянный характер носила мануфактурная, 
галантерейная, бакалейная, чайная и другая тор-
говля, объем которой не подвергался сезонным из-
менениям, а основной ассортимент доставлялся с 
Ирбитской ярмарки. Такова была деятельность куп-
цов С. М. Грибушина, А. Д. Степанова, И. Г. Ma-
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люшкина, И. И. Марьина, А. П. Гаврилова и дру-
гих. 

Местные товары 
Из местных товаров наиболее привлекающими 

купеческие капиталы были хлеб, семя, кудель, пень-
ка, сало, кожи, масло, щетина, волос, мед, воск, перо 
и пух, шерсть, холст. Из Пермской губернии боль-
шими партиями отправлялись за границу яйца (по 
цене 11—12 рублей за тысячу). Торговля уральским 
металлом в пределах Пермской губернии была не-
значительной и привлекала в основном иногород-
них купцов. Сбыт пермской соли, традиционного для 
Прикамья товара, проходил за пределами губер-
нии — на Нижегородской ярмарке и в Рыбинске, 
куда соль доставлялась солезаводчиками сплавом. 
Среди пермских купцов продажей соли занимались 
немногие. Особо можно выделить А. С. Нассонову 
(оборот около 21 тысячи рублей) и И. П. Вилесова 
(7 тысяч рублей). 

Перекупщики 
С наступлением осени и в течение всей зимы в 

губернии повсеместно проходили торжки и база-
ры, на которых многочисленные мелкие торговцы 
скупали по мелочам из первых рук товар, затем с 
надбавкою процента перепродавали его крупным 
скупщикам, которые в свою очередь сдавали его 
уже оптовым торговцам. Оптовая торговля мест-
ными товарами была сосредоточена в руках не-
скольких предпринимателей. В эти рамки вписа-
лось торговое дело купца 1-й гильдии В. М. Нас-
сонова. 
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ности пермского купечества, а именно активную роль 
в г о р о д с к о м с а м о у п р а в л е н и и . В число чле-
нов городского общества включались «все постоян-
ные жители города, которые имели какие-либо по-
винности с принадлежащих им недвижимых иму-
ществ или производимых ими торгов и промыслов, 
независимо от сословия». 

Участвовать в выборах могли владельцы недви-
жимой собственности и лица, уплачивающие сбор с 
купеческих свидетельств, промысловых документов 
и билетов на содержание торговых и промышлен-
ных заведений. По результатам выборов в органы 
городского самоуправления во многих губернских 
городах наблюдалась картина, когда большинство 
гласных были купцами, и лишь в некоторых горо-
дах купцы составляли половину всех гласных. Пермь 
также не была исключением. Преобладание купе-
чества в органах городского управления было вы-
звано рядом причин. Торговля занимала ведущее 
место в хозяйственной жизни города, именно поэто-
му купцы доминировали среди граждан, имевших 
высокий имущественный ценз. Кроме того, сама 
избирательная система с ее неравным представи-
тельством обеспечивала им первое место среди глас-
ных думы, гарантируя господствующее влияние тор-
гового сословия на дела города. 

Второгильдейское купечество 
Кроме торговли, создания транспортных фирм, 

строительства крупных предприятий, пермские куп-
цы вкладывали капиталы в перерабатывающую 
отрасль хозяйства. Второгильдейское купечество 
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владело небольшими фабриками, где производили 
необходимые в жизни вещи. Это были кожевенные, 
пивоваренные, кирпичные, мыловаренные, салото-
пенные, гвоздарные, мебельные, спичечные, конди-
терские и другие предприятия. 

Гильдейское купечество выделялось размерами 
своих оборотов, миллионные состояния имели ди-
иастии Любимовых, Каменских, Грибушиных, 
//. В. Мешков, П. С. Жирное, А. П. Кропачев. Ка-
питал, вложенный в экономику, образование, куль-
туру, организаторская и общественная деятельность 
третьего сословия приводили общество к новому 
уровню благосостояния. В нашей памяти должны 
остаться имена тех, кто своим трудом умножал эко-
номическое могущество державы. Как писал круп-
нейший организатор молочного дела в дореволюци-
онной России А. А. Чичкин: «Поэты поэтами, но ведь 
и бочкою масла, и головкою сыра, и бутылкою чис-
того вкусного молока, которую мы дарим детям, 
можно в равной степени славить свое Отечество, 
служить благу и расцвету родной земли». 



ИСТОРИЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ ПЕРМИ 

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
Самым крупным и наиболее универсальным 

рынком Перми до середины прошлого века служи-
ла Торговая площадь, располагавшаяся на пересе-
чении Сибирской и Петропавловской улиц. Здесь в 
1800 году находились деревянные корпуса и торго-
вые ряды для продажи различных товаров и про-
дуктов. Улица Сибирская с одной стороны имела 
выход к камским причалам в пониженной берего-
вой части, что делало удобным завоз товаров по воде, 
а с другой стороны переходила в Сибирский тракт, 
по которому прибывали товары из Сибири, с Ир-
битской ярмарки. Улица Петропавловская выходи-
ла на Казанский тракт и связывала город с евро-
пейской частью России. 

Исторически сложилось так, что Торговая пло-
щадь состояла из двух частей. Одна — гостиный двор 
(первые упоминания о нем относятся ко второй по-
ловине XVIII века), который почти полностью удов-
летворял потребности небольшого в ту пору города. 
В 1804 году стараниями городского общества и в 
значительной степени — бывшего тогда городским 
головой купца 1-й гильдии Ивана Романовича Ж м а -
ева взамен деревянного был построен новый, ка-
менный корпус гостиного двора. Здесь располага-
лись мануфактурные, галантерейные, бакалейные 
лавки именитых купцов. 
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Постепенно территория, располагавшаяся от гос-
тиного двора вниз в сторону Камы до Торговой ули-
цы, обрастала множеством палаток, лавочек, бала-
ганов, прилавков для мелочной торговли. Эта вто-
р а я часть Торговой п л о щ а д и н а з ы в а л а с ь до 
1826 года Черным рынком; здесь, в основном, ве-
лась хлебная, мясная и рыбная торговля. 

В 1878 году на месте деревянных рядов, частич-
но выгоревших во время пожаров, было построено 
каменное здание городского театра, в перестроен-
ном виде сохранившееся по сей день. Оставшиеся 
постройки до 20-х годов нашего века продолжали 
выполнять свое первоначальное предназначение; 
позднее каменные корпуса гостиного двора были 
разрушены и на их месте разбит Комсомольский 
(театральный) сквер. 

ЧЕРНЫЙ РЫНОК 
Вместе с городом рос Черный рынок, постепенно 

он перестал помещаться в своих первоначальных 
границах, Торговая площадь оказалась полностью 
застроенной и сильно перегруженной. Поэтому Чер-
ный рынок решением городской думы был перене-
сен на свободные площади на углу Красноуфим-
ской и Петропавловской улиц (ныне сквер Ураль-
ских добровольцев). Место это представляло собой 
зыбучее болото, его пытались осушить, но безрезуль-
татно. Построенные здесь два деревянных корпуса 
для продажи кожевенных товаров и рыбных и мяс-
ных продуктов должны были разгрузить Торговую 
площадь. Часть купцов и мещан выступили против 
переноса рынка и обратились с петицией к минист-
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жане могут упрекнуть торговцев в хитрости и плу-
товатости, но не будем забывать, что, как отмечал 
историк Н. И. Костомаров, «... торговля, как и 
всякая другая ветвь человеческой образованности, 
проходит различные положения. Чем выше общест-
во становится на пути нравственного и умственного 
образования, тем более и торговые отношения при-
нимают характер честности». 

ПЕРМСКАЯ БИРЖА 
Э ^ r ^ f W ^ 

В начале 1900 года на заседании городской думы 
было рассмотрено ходатайство торгово-промышлен-
ных предприятий Перми о необходимости откры-
тия биржи «как учреждения, призванного стоять на 
страже интересов всех родов торговли, промышлен-
ности и судоходства Пермского края». Поскольку 
биржа — это купеческое собрание особого рода для 
совершения оптовых сделок, то в комиссию по ее 
организации вошли известные представители перм-
ского купечества: Н. В. Мешков, П. С. Жирное, 
Л. П. Кропачев, А. Г. Каменский, А. Е. Тупицын, 
II. П. Калинин и другие. Желание иметь такое уч-
реждение в городе изъявило 65 человек, торговый 
оборот деятельности их заведений составлял более 
10 миллионов рублей в год, не включая в эту сумму 
пароходные и горнозаводские предприятия. 

Каждая биржа управлялась на основе собствен-
ного устава. Летом того же года состоялось бирже-
вое совещание по его выработке, на котором было 
решено взять для примера устав саратовской бир-
жи как наиболее подходящий под условия Пермского 
края. Решено было также построить здание на бе-
регу Камы на месте «козьего загона» (ныне сад 
Решетникова). До постройки собственного здания в 
1908 году биржа располагалась в доме И. М. Журав-
лева на Торговой улице. 

Официальное открытие пермской биржи про-
изошло в октябре 1901 года. Торговавшее при бир-
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же купечество 1-й и 2-й гильдий составляло бирже-
вое общество, избиравшее биржевой комитет как 
постоянный орган управления. Первым председа-
телем его стал К- И. Назаров. На бирже произво-
дилась исключительно оптовая торговля, а ее участ-
ники должны были иметь промысловое свидетель-
ство первого класса (продавцы сельскохозяйствен-
ной продукции — второго). Владельцы фабрик и 
заводов могли продавать только собственную про-
дукцию. Перекупщики на биржу не допускались. 
Члены биржи проходили баллотировку, уплачива-
ли вступительный взнос в несколько сот рублей и 
ежегодно платили членские взносы. На бирже про-
изводились котировка товаров и маклерские сдел-
ки, для чего при ней состояли присяжные маклеры. 
Лица, подвергавшиеся суду, исключенные со служ-
бы, несостоятельные должники и те, по делам кото-
рых было учреждено кредиторское управление, на 
биржу не допускались. 

В первые годы существования биржи ее члены 
активно занимались благоустройством близ Перми 
затонов для зимовки судов, было приобретено не-
сколько землечерпательных снарядов, которые по-
могали бороться с пагубным для камского судоход-
ства мелководьем. Направление строительства же-
лезной дороги на Екатеринбург через Пермь и Кун-
гур — исключительная заслуга биржи; по другому 
варианту этот путь был запланирован от станции 
Чепца на Красноуфимск и Екатеринбург, минуя 
Пермь. 

Пермская биржа обслуживала, главным обра-
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зом, интересы судопромышленников и лесоторгов-
цев. С тех пор как была пущена северная железная 
дорога на Архангельск и Петербург, для Перми 
открылись экспортные пути в торговле лесными 
материалами. Вся крупная торговля лесом в Перм-
ской губернии была сосредоточена на пермской 
бирже. Так, например, в 1907 году из дел биржево-
го комитета видно, что было продано леса, дров, 
древесного угля, досок разных сортов на сумму 
1,65 миллиона рублей. Но более всего на бирже за-
ключалось сделок на фрахт судов, здесь сумма до-
стигала колоссальной цифры - до 8 0 - 8 5 миллио-
нов рублей, что подтверждает благоприятное мес-
торасположение Перми как важного транспортно-
го узла. 



ПЕРМСКИЙ КУПЕЧЕСКИЙ КЛУБ -
ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 

з> о ^ ^ р щ ^ в 

Заметную роль в жизни города играло купечес-
кое общество. Его деятельность — это живой пульс 
старой Перми. 

Купеческий клуб образовался в 1863 году (позд-
нее был переименован в Общественное собрание) в 
знак протеста против Благородного собрания, две-
ри которого открывались лишь «одетым во фраки». 
Рассказывают, что однажды купца, одетого в сюр-
тук, не пустили на порог этого элитарного клуба; в 
результате в городе образовалось второе общество 
— купеческое. Цель его состояла в организации об-
щения, досуга членов и гостей собрания, а распола-
галось оно в здании, ныне занимаемом библиотекой 
им. Пушкина. Кроме того, купцами было построено 
в 1882 году летнее помещение в Загородном саду 
(сад им. Горького). Сюда купцы приглашали ор-
кестры, которые в течение летних сезонов играли 
на новом гулянии. Постепенно сад становился са-
мым любимым местом отдыха пермской публики. 

При Общественном собрании существовала боль-
шая библиотека, где можно было выписать книги, 
газеты, журналы. Купеческое общество не только 
устраивало для своих членов балы, танцевальные и 
музыкальные вечера, драматические представления, 
но и приглашало ученых для чтения научных лек-
ций. Как и многое в России, деятельность собрания 
контролировалась местной полицией, и в зале на 
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каждый спектакль резервировалось кресло для ее 
представителя. 

Кто же входил в это общество? По уставу, чле-
нами его могли состоять домовладельцы Перми, 
прожившие в городе не менее трех лет, поэтому тут 
были не только купцы, но и чиновники, потомствен-
ные и личные почетные граждане, мещане. Членст-
во в Общественном собрании считалось престиж-
ным, не каждый мог быть избранным в него. Во-
первых, ценились заслуги перед городом, достойное 
поведение, авторитет в обществе. Во-вторых, нужно 
было иметь рекомендации и поручительство двух 
членов собрания. В-третьих, численность клуба стро-
го ограничивалась двумястами человек. 

Женщины не имели права вступать в общество, 
хотя представительниц купеческого сословия среди 
них было довольно много. Однако появляться в Об-
щественном собрании женщины (только из семей 
членов клуба) могли лишь на балах и танцеваль-
ных вечерах. 

Пермский губернатор, городской голова без вы-
боров считались почетными членами собрания и 
были освобождены от обязательного денежного взно-
са. Для управления Общественным собранием из-
бирался совет старшин, состоящий из 10 человек. 
В круг его обязанностей входили составление смет, 
отчетов, заключение различных контрактов. 

3 Н. Баянцина 



КОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Э ^ Г ^ р Щ ^ 

В Перми рост купеческого сословия вызвал раз-
витие широкой сети торговых заведений. Но остро 
ощущалась нехватка работников среднего звена: 
банковских служащих, конторщиков, бухгалтеров, 
счетоводов. К началу века назрела необходимость 
открытия в Перми учебного заведения, которое го-
товило бы кадры для работы в торговых и промыш-
ленных предприятиях. 

Мысль о создании в нашем городе коммерческо-
го учебного заведения принадлежала члену общест-
ва приказчиков И. И. Великосельцеву. Он сумел 
заинтересовать в этом деле правление общества и в 
1898 году выступил с докладом «...о необходимости 
открытия такой школы, которая, давая необходи-
мые знания, служила бы интересам торговли и про-
мышленности». 

Пермское общество поддержало идею создания 
торговой школы. Первым и весьма крупным взно-
сом в фонд будущей школы было пожертвова-
ние 25 тысяч рублей Е. И. Любимовой. Для пост-
ройки здания городская дума уступала безвозмезд-
но участок земли, тем не менее проблема помеще-
ния отодвигала срок открытия школы на несколько 
лет. Но случай помог существенно ускорить дело. В 
это время М. И. Любимов продавал двухэтажный 
дом в центре города; во дворе дома к тому же име-
лись каменные конюшни. Здания оценивались в не-
малую по тем временам сумму — 40 тысяч рублей. 
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Однако М. И. Любимов уступил эти постройки под 
школу всего за 15 тысяч рублей, причем выручен-
ные деньги также пожертвовал на нужды образо-
вания — в пользу Алексеевского реального училища 
(ныне авиационный колледж). 

Таким образом, благодаря пожертвованиям 
семьи Любимовых и энергичным действиям членов 
правления общества приказчиков, вопрос о созда-
нии торговой школы был решен. Дальнейшее регу-
лярное финансирование осуществлялось обществом 
приказчиков, городской думой, уездными земства-
ми. Через городскую думу был проведен документ 
об обложении 6%-ным налогом в пользу школы 
п р о м ы с л о в ы х с в и д е т е л ь с т в , что д а в а л о ей до 
2400 рублей в год. Денежную поддержку оказали и 
многие торговые фирмы Москвы, Лодзи и других 
городов. 

24 августа 1900 года был утвержден устав ново-
го учебного заведения, а для осуществления общего 
руководства делами школы избран попечительский 
совет. Председателем его стал почетный гражда-
нин города В. Д. Кувшинский. В обязанности попе-
чительского совета входили забота о средствах и 
благосостоянии заведения, расходование сумм по его 
содержанию, содействие устройству на работу вы-
пускников, избрание директора и инспектора. 

Жилое здание, доставшееся школе, необходимо 
было прежде всего приспособить к нуждам обра-
зования, для этого был приглашен архитектор 
Д. И. Ожегов. К 1903 году работы по переустройст-
ву закончились. Новая школа получила 5 учебных 
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лище являлись теми учебными заведениями, в ко-
торых купцы были кровно заинтересованы. Этим 
объясняется их столь активная организаторская 
деятельность и мощная финансовая поддержка. 
Однако купечество и молодая буржуазия не обхо-
дили своим вниманием и другие учебные заведения 
города. Тогдашние капитаны экономики понимали, 
что вложенные в образование деньги вернутся к ним 
сторицей. Вернутся в виде качественно новых ра-
ботников, грамотных специалистов, в виде новых 
идей и возможностей, открытий и технологий. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 

^ З ^ й р ^ г 6 

Одной из замечательных страниц русской исто-
рии была благотворительная деятельность, имевшая 
б о г а т ы е и д а в н и е т р а д и ц и и . По м а с ш т а б а м 
пожертвований купцам не было равных. 

Каковы же традиции купеческой благотворитель-
ности в Перми? 

Безусловно, наибольшим размахом отличалось 
первогильдейское купечество, в первую очередь сле-
дует отметить братьев Каменских, семью Любимо-
вых, Кропачева, Мешкова, Базановых. 

Братья Каменские были очень религиозны. Из-
вестно, что незадолго до смерти Григорий Козьмич 
постригся в монахи. Жена и дочь его старшего бра-
та Федора также посвятили себя служению Богу. 
Благотворительность братьев носила традиционный 
религиозный характер, диктовалась внутренней пот-
ребностью «пособить сирым и убогим». Отцы и деды 
Каменских были крестьянами, а народные нужды, 
обычаи и мировоззрение крестьянства тесно связа-
ны с христианской этикой и моралью. Поэтому 
братья Каменские, как и другие пермские предпри-
ниматели, выделяли средства на церкви и монас-
тыри, богадельни и приюты. Начинания Каменских 
по созданию Успенского монастыря были поддер-
жаны пермским купечеством: например, П. Ф. Кам-
чатов п о ж е р т в о в а л 1000 р у б л е й на общину; 
Д. Е. Шибанов — 1000 рублей на колокол в Успенс-
кий храм; А. Д. Ждахин — усадебное место в сосед-
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стве с монастырем; Н. Р. Хватова — евангелие, крес-
ты и прочую утварь. Кроме того, Каменские возве-
ли монастырскую больницу, флигеля для печения 
просфор и выделки восковых свечей, различные хо-
зяйственные постройки, двухэтажный трапезный 
корпус. 

К началу XX века благотворительная деятель-
ность активизировалась. На средства купеческого 
капитала финансировались губернское попечитель-
ство детских приютов, общество Красного Креста, 
ведомство императрицы Марии и некоторые духов-
ные учреждения. Мощную финансовую поддержку 
имело коммерческое образование, но не обходились 
вниманием и другие учебные заведения. Самой важ-
ной акцией купечества и интеллигенции явилось 
открытие первого высшего учебного заведения Пер-
ми — университета. 

Династия купцов Любимовых навсегда остави-
ла след в благотворительности, направленной на 
образовательные нужды. Крупный предпринима-
тель И. И. Любимов, хозяин и руководитель мно-
жества предприятий, был заинтересован в том, что-
бы иметь высококвалифицированный персонал. 
Отсюда его участие в развитии образования, в пер-
вую очередь — отчисления на школы и училища. 
И. И. Любимов способствовал рождению реально-
го училища, М. И. Любимов — торговой школы. 
Можно продолжить это перечисление деяний пер-
вогильдейского купечества: Мешков — университет, 
Базановы — Е к а т е р и н о - П е т р о в с к о е училище , 
Нассонов — Нассоновское училище. 
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В ряду благотворительных акций второгильдей-
ского купечества отчетливо прослеживается тради-
ция попечения института церковных старост. Каж-
дый приход городских церквей избирал на три года 
старосту, который был обязан заботиться о матери-
альном благополучии храма. Старостами были, в 
основном, купцы. На этом поприще выделяется 
многолетнее подвижничество К. А. Сорокина, ста-
росты Воскресенской церкви П. С. Досманова, стро-
ителя и старосты тюремной церкви П. Е. Шавкунова, 
старосты Новокладбищенской церкви И. И. Рома-
нова. За многолетнюю поддержку Святотроицкой 
единоверческой церкви И. Г. Марьин был награж-
ден орденами св. Станислава и св. Анны. 

Конечно, единичное пожертвование не делает 
человека добродетельнее. Истинная благотворитель-
ная деятельность — это многолетнее, долговремен-
ное подвижничество. За единовременными же щед-
рыми дарами иногда стояли эгоистические сообра-
жения, деловой расчет, хорошо продуманный ход, 
целью которого могло быть поддержание своей ре-
путации в общественных кругах или изменение сво-
его общественного положения. 

Благотворительность поощрялась государствен-
ной властью. Как правило, этот род деятельности 
открывал купечеству единственную возможность 
получить почетные звания, чины и ордена. Так, на-
пример, чин коллежского регистратора давал пра-
во на присвоение личного почетного гражданства. 
С конца XIX века предприниматели могли заслу-
жить высокие чины, поэтому делали взносы в фон-
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Д и н а с т и я 

ГАВРИЛОВЫХ Шт 

Сведения о родоначальнике династии купцов 
Гавриловых скудны и отрывочны. В середине про-
шлого века в Перми основал дело по продаже пи-
тей Гаврила Гаврилов. 

Старший его сын, Андрей Гаврилович, продол-
жил торговое дело отца, стал купцом 2-й гильдии и 
наследовал отцовский дом на Покровской улице 
(ныне ул. Ленина, 22). Занимался виноторговлей, 
содержал несколько трактиров в городе. Его жена, 
Мария Яковлевна, также содержала трактир на 
Сенном рынке города. В 1883 году Андрей Гаври-
лович построил каменный двухэтажный дом вблизи 
Черного рынка, центра торговли дореволюционной 
Перми, а рядом с домом — большой магазин, кото-
рый сдавал в аренду другим купцам. Здесь распо-
лагалась продуктовая торговля Бобрика, торговля 
винами и минеральными водами Котеневой, одеж-
дой и обувью — Копысова. Ныне дом и хозяйствен-
ные постройки А. Г. Гаврилова — единственная 
сохранившаяся в комплексе купеческая усадь-
ба (ул. Куйбышева, 6). 

А. Г. Гаврилов был потомственным почетным 
гражданином города. Это звание было присвоено 
ему за большую благотворительную помощь мно-
гим заведениям, занимавшимся призрением детей-
сирот: дамскому попечительству о бедных, убежи-
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щу слепых детей, губернскому детскому приюту. 
Много средств пожертвовал он на строительство 
каменного здания театра, часовни Стефана Вели-
копермского. 

Второй сын Гаврилы Гаврилова, Павел Гаври-
лович, купец 2-й гильдии, проживал по улице Тор-
говой, 46. В собственном доме держал магазин го-
тового платья и мастерские по раскройке и шитью 
одежды. Он и его жена Анисья Дмитриевна в тече-
ние ряда лет были членами дамского попечительст-
ва о бедных, жертвовали деньги на призрение де-
тей-сирот, строительство учреждений для бедных. 
В 1897 году был зарегистрирован торговый дом 
«П. Г. Гаврилов с сыновьями», после смерти его 
основателя торговое дело перешло старшему сыну, 
Александру Павловичу. 

Александр Павлович оставил самый заметный 
след в истории нашего города из всех Гавриловых. 
Трудно перечислить все те обязанности, которые он 
выполнял, успевая вести торговые операции, а 
в 1900 году также еще и открыть в компании с куп-
цом А. Н. Бобровым «Санкт-Петербургский мага-
зин», где продавались дорожные вещи и обувь. 

А. П. Гаврилов учился в пермском Алексеевском 
реальном училище, но не окончил полного курса, 
так как ему рано пришлось включиться в торговое 
дело родителей. В 1899 году был избран купечес-
ким обществом членом комитета по промысловому 
налогу, который распределял налоги с торгующих 
граждан. Эта была его первая выборная должность, 
он занимал ее на протяжении 16 лет. 
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Ивановна Грибушина скончалась. По ее духовному 
завещанию, кстати, сохранившемуся в государствен-
ном архиве Пермской области, весь паевой взнос 
перешел в собственность троих сыновей в равных 
частях. Все недвижимое имущество, а именно: дом 
в Уфе, сельскохозяйственное имение в Уфимской 
губернии, усадьба в Челябинске, два имения в Пер-
ми и девять имений в Кунгуре — было завещано 
детям, внукам, родственникам. Антонина Иванов-
на т а к ж е завещала сыновьям обязанность заботить-
ся о поддержании созданного отцом приюта, ока-
зывать помощь сиротам. 

Дом на Покровской стал полной собственностью 
С. М. Грибушина, продолжавшего чайную торгов-
лю и благотворительные традиции семьи. Сергей 
Михайлович был членом пермского губернского по-
печительства детских приютов и попечителем перм-
ского училища слепых. Он был т а к ж е в числе ди-
ректоров пермского отделения Русского музыкаль-
ного общества, почетным смотрителем Екатерино-
Петровского городского училища. 

В возрасте 44 лет Сергей Михайлович Грибушин 
умер, не оставив завещания. Дом перешел в соб-
ственность жены, Анны Никитичны Грибушиной. 
Сейчас в этом доме находится президиум Пермско-
го научного центра Уральского отделения Российс-
кой Академии Наук . 

Щ 
Ж И Р Н О В 

Павел Степанович 
(1853 - после 1917-го) 

т 
Ш ш 

Пермский купец, потомственный почетный граж-
данин , коммерции советник П а в е л Степанович 
Ж и р н о в происходил из крестьянской семьи и полу-
чил домашнее образование. Благодаря природной 
сметливости и предприимчивости стал одним из 
самых состоятельных купцов Перми. Основным его 
занятием были торговля лесными материалами и 
пароходство. С 1872 года вел промышленные заго-
товки леса в Вятской, Пермской, Новгородской, 
Костромской губерниях в качестве подрядчика, а 
затем постепенно покупал лесные дачи в этих мес-
тах. 

Земельные и лесные угодья П. С. Жирнова в 
различных губерниях России оценивались в несколь-
ко миллионов рублей и достигали 75 тысяч десятин. 
Только в Осинском уезде Пермской губернии его 
собственность составляла более 20 тысяч десятин 
земли. Продолжительный опыт и обширные знания, 
приобретенные при ведении лесопромышленного 
дела, позволили Жирнову вести оптовую торговлю 
лесом во многих городах — Перми, Вятке, Казани, 
Царицыне, Астрахани и других. 

Последняя четверть прошлого века ознаменова-
лась в России бурным строительством железных 
дорог. Это обстоятельство вызвало растущий спрос 
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на промышленную древесину. Кроме того, из года 
в год увеличивалась экспортная п р о д а ж а леса . 
К началу XX столетия железные дороги соединили 
Уральский край и северные порты — Петербург, 
Архангельск, — что дало возможность пермским 
купцам заниматься продажей леса за границу без 
посредников. В 1901 году открылась пермская бир-
жа, где основные сделки заключались именно по 
торговле лесом. П. С. Жирнов слыл прекрасным 
знатоком лесопромышленного дела. 

Пользовавшийся всеобщим уважением, Павел 
Степанович был избран председателем биржевого 
комитета. Он также участвовал в работе комитетов 
по торгово-промышленным кредитам пермских от-
делений различных банков: Государственного, 
Волжско-Камского коммерческого, общественного 
Марьинского. Был председателем совета Пермско-
го Общества Взаимного Кредита, а с момента от-
крытия в 1914 году Пермского Купеческого банка 
стал его председателем. 

По традиции, существовавшей среди купечества 
в то время, успешное ведение дел сопровождалось 
щедрой благотворительностью, чаще всего направ-
ленной на нужды церкви и образования. П. С. Ж и р -
нов в начале своей деятельности стал попечителем 
нескольких училищ Осинского уезда, затем — пер-
вого пермского городского четырехклассного учили-
ща, женской семинарии, училища слепых детей. За 
это был награжден серебряной медалью на Влади-
мирской ленте, золотым знаком ведомства императ-
рицы Марии. 
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Вместе с братом Дмитрием Павел Степанович в 
течение многих лет содействовал материальному 
благополучию Белогорского монастыря. Вначале на 
пожертвованном ими земельном участке был пост-
роен Серафимовский скит. В 1904 году он передал 
монастырю более 154 десятин земли. За различные 
пожертвования по духовному ведомству, особенно 
за активное содействие и помощь при строительст-
ве с о б о р н о г о х р а м а Б е л о г о р с к о г о м о н а с т ы р я 
П. С. Жирнов был награжден серебряной медалью 
на Станиславской ленте, орденом св. Анны 3-й сте-
пени. Павел Степанович был избран действитель-
ным членом Уральского общества любителей естест-
вознания. 

В доме П. С. Жирнова, расположенном на Перм-
ской улице, вместе с его семьей проживала семья 
брата Дмитрия, приписанного к пермскому купе-
честву 2-й гильдии. Дмитрий Степанович был од-
ним из помощников старшего брата и более всего 
участвовал в ведении дел пароходной компании. 
Главная контора пароходства находилась на пер-
вом этаже того же каменного особняка. Дом Ж и р -
нова сохранился до наших дней, ныне в нем нахо-
дится администрация Ленинского района Перми 
(ул. Кирова, 57). 



ЗАОЗЕРСКИИ 
Егор Ильич 
(1839 - 1904) 

Пермский купец 2-й гильдии Егор Ильич Заозер-
ский происходил из мещан. В течение 21 года состо-
ял на службе в типографии губернского правления 
в качестве наборщика, а затем в должности факто-
ра (распорядителя всеми работами). За эту служ-
бу был пожалован серебряной медалью на Станис-
лавской ленте. 

В 1874 году взял в аренду типолитографию ме-
щанки Чиртулловой, которую позднее выкупил, и 
выполнял разнообразные печатные заказы. Также 
открыл писчебумажный магазин, где торговал раз-
личными сортами бумаги, тетрадями, визитками и 
канцелярскими принадлежностями. 

О благотворительной деятельности Е. И. Заозер-
ского известно, что он состоял членом пермского 
дамского попечительства о бедных и в течение 
20 лет исполнял за свой счет все типографские ра-
боты, связанные с деятельностью этого общества. 
За это он был пожалован золотой медалью на Ста-
ниславской ленте. Принимал участие в работе ор-
ганов местного самоуправления: был гласным го-
родской думы и членом городской управы. На протя-
жении нескольких лет был председателем сиротского 
суда, активно содействовал работе религиозных об-
ществ: был членом Палестинского общества и по-
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жизненным почетным членом совета братства св. 
Стефана , старостой кладбищенской Успенской 
церкви. 

За обширную благотворительную деятельность 
и успешную работу на посту товарища директора 
Марьинского банка был пожалован в звание лич-
ного почетного гражданина. 

Сын Егора Ильича , Александр, в 1908 году 
зарегистрировал товарищество «А. Заозерский 
и И. Абрамович» с капиталом 40 тысяч рублей, в 
которое вошла типография, унаследованная от отца. 

Дом Заозерского сохранился до наших дней, 
расположен на улице Коммунистической, 16. 







тало. Братья, нажив капитал, откупились на волю 
и вплотную занялись организацией перевозок, не-
прерывно расширяя их. Пути, обслуживаемые их 
обозами, пролегли от Москвы до китайской грани-
цы, почти на шесть тысяч верст. Такое расстояние 
конные обозы с извозчиками, идущими обычно пеш-
ком, преодолевали не менее чем за пять месяцев. 
Особенные трудности возникали в период длитель-
ных весенних и осенних распутиц и разлива рек. 
Крестьяне отказывались от сквозных перевозок, 
которые в оба конца затягивались на целый год. 
Поэтому Каменские строили перевалочные базы, 
нанимали сменных извозчиков, ставили на всем пути 
своих постоянных доверенных. 

Переворот, произведенный в транспортировке 
грузов развитием пароходства, послужил причиной 
постепенного сокращения извозного промысла, но в 
то же время обусловил коммерческий успех нового 
предприятия братьев Каменских — перевозки гру-
зов водным путем. В 1859 году буксирный пароход 
Каменских «Работник» в первую навигацию при-
нес значительную прибыль. Часть доходов братья 
направили на развитие дела и строительство новых 
пароходов, а часть обратили в пожертвования, тем 
самым устанавливая своеобразную традицию от-
мечать благотворительностью коммерческий успех 
предприятий. Они перестроили собственный дом на 
Пермской улице и подарили его первому в Перми 
ж е н с к о м у М а р и и н с к о м у у ч и л и щ у ( о т к р ы т о в 
1860 году), впоследствии п р е о б р а з о в а н н о м у в 
Мариинскую гимназию. Д о конца жизни братья 
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Каменские были попечителями этой гимназии. 
В 1860 году в память 25-летия служения архиепис-
копа Пермского и Верхотурского Неофита братья 
К а м е н с к и е поставили богатую икону Иверской 
Богоматери в архиерейский дом. 

В 1862 году Каменские имели уже два буксир-
ных парохода. На этот раз после успешной навига-
ции братья пожертвовали восемь тысяч рублей на 
строительство Воскресенской церкви, воздвигнутой 
в честь освобождения крестьян от крепостной 
неволи. 

С течением времени доля водных путей в общем 
грузообороте быстро возрастала. Кроме того, на 
Каме начали действовать несколько пароходных 
компаний, которые помимо транспортировки гру-
з о в з а н я л и с ь п а с с а ж и р с к и м и п е р е в о з к а м и . 
В 1865 году после нескольких лет успешной работы 
на грузоперевозках по Каме Каменские открыли 
свое пассажирское пароходство. На камском бере-
гу в Перми были построены деревянные пристани, 
складские помещения и амбары, отсюда отправля-
лись до Нижнего Новгорода с пассажирами, това-
рами, различными грузами пароходы братьев Ка-
менских — «Иоанн» , «Михаил», «Александр» , 
«Василий». В эти годы братья на свои деньги пост-
роили церковь во имя св. Николая Чудотворца при 
пересыльном замке (ныне кукольный театр). 

Пароходство и грузоперевозки братьев Камен-
ских приносили большую прибыль, что давало воз-
можность расширять дело. В 1871 году был заре-
гистрирован торговый дом «Товарищество пароход-
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ства и транспортирования грузов Ф. и Г. Братья 
Каменские», главной деятельностью которого явля-
лась перевозка грузов по Российской империи, пре-
имущественно водным путем. Для упрочения пози-
ций ф и р м ы на р ы н к е п р е д л а г а е м ы х у с л у г к 
1874 году на берегу Камы был построен и пущен в 
действие литейно-механический завод, где кроме вы-
делки железа производили постройку и ремонт реч-
ных судов. 

Завод постепенно расширялся, и часть прибыли 
от него регулярно шла на благотворительные цели. 
Именно Каменские подарили большой (250 пудов) 
колокол скиту Афонского монастыря, внесли пожер-
твования православной миссии в Иерусалиме, Япо-
нии. Построили церковь на своей родине в с. Верх-
ние Муллы, установили иконостас в домовую Ки-
рилло-Мефодиевскую церковь при духовном учили-
ще. 

Но венцом их благотворительности явился Успен-
ский женский монастырь, открытый в 1882 году, 
который по праву считался лучшим во всей Перм-
ской епархии. Первоначально братья внесли деньги 
на строительство деревянной церкви Казанской 
Божией Матери, а затем рядом с этим храмом за-
думали построить для нужд женской общины не-
сколько зданий, впоследствии преобразованных в 
монастырское хозяйство. Каменские пожертвовали 
50 тысяч рублей первоначального капитала для ос-
нования монастыря, а затем всецело приняли на 
себя сооружение каменного храма в честь Успения 
Божией Матери с тремя приделами, который был 
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освящен в 1878 году (в 30-е годы нашего века раз-
рушен). 

Купцы Каменские также построили домовую 
церковь при городской богадельне, сначала дере-
вянную (1879 год), а затем каменную (1885 год) во 
имя Симеона Верхотурского. Помимо этого братья 
купили и перестроили на личные средства камен-
ный дом на углу Покровской и Верхотурской улиц 
и подарили его дамскому попечительству для при-
юта бедных детей. Это попечительство также пат-
ронировало временное помещение для престарелых 
и убогих, где на личные средства Ф. К- Каменский 
содержал один более 20 человек. 

Каменские в течение многих лет были гласными 
городской думы, в 1868—1869 годах Федор Козьмич 
был городским головой. Мужская гимназия учре-
дила стипендию имени Ф. К- Каменского для луч-
шего ученика. За щедрые пожертвования Камен-
ские были награждены многими орденами и меда-
лями. 

Под сводами храма Успения Божией Матери был 
устроен родовой склеп, где впоследствии были за-
хоронены оба брата. После смерти основателей тор-
гового дома «Ф. и Г. Братья Каменские» дело пере-
шло в руки сыновей. Умирая, Федор Каменский 
завещал своим детям «...жить справно, в мире и 
согласии, не делиться и вести общее дело». 

В конце прошлого века Михаил и Василий Федо-
ровичи, Алексей, Александр и Иван Григорьевичи 
приобрели Суксунский, Тисовской и Молебский 
железоделательные заводы в Пермской губернии. 
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хлопковый и канатовитейный заводы в Ташкенте, 
хлопковые плантации в Ташкентском уезде, приста-
ни и склады во многих городах России. Дело Ка-
менских продолжало расширяться, основной капи-
тал товарищества достиг 5 миллионов рублей. Прав-
ление торгового дома было перенесено в Москву, 
филиалы располагались в Перми, Нижнем Новго-
роде, Санкт-Петербурге, Риге. Товарищество пере-
возило грузы и пассажиров по рекам Волго-Кам-
ского бассейна и Сибири, транспортировало грузы 
всеми способами в пределах Российской империи и 
за границу. 

Основную роль в управлении фирмой играл Иван 
Григорьевич Каменский (1857—1919), окончивший с 
золотой медалью Московскую академию коммер-
ческих наук, а затем Боннский университет, где за-
щитил диссертацию и получил степени доктора 
философии и химии. Научные знания были приме-
нены им на практике: Иван Григорьевич построил 
в Пермской губернии завод по сухой перегонке де-
рева для получения ацетона и метилового спирта. 

Помимо промышленной и коммерческой работы 
И. Г. Каменский вел значительную общественную 
деятельность. В течение нескольких лет он был чле-
ном Государственного Совета от Пермской губер-
нии, много сил посвятил земскому делу. На его сред-
ства в Суксуне было построено двухклассное учи-
лище. При Пермском университете им были учреж-
дены стипендии для беднейших студентов. 

Долгое время живший в Москве, И. Г. Камен-
ский был знаком со многими х у д о ж н и к а м и — 
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Н. К- Рерихом, М. В. Нестеровым, В. М. Васне-
цовым. Именно они помогли в проектировании и 
оформлении нового каменного здания церкви Ка-
занской Божией Матери на территории Успенского 
монастыря в Перми. Эта церковь стала женской 
родовой усыпальницей Каменских; сейчас это прак-
тически единственная сохранившаяся от всего мо-
настырского комплекса постройка. 

Однако со временем между двоюродными брать-
ями Каменскими возникли разногласия, и вопреки 
завещанию отцов был произведен раздел имущест-
ва. Деятельность торгового дома «Ф. и Г. Братья 
Каменские» постепенно разладилась. Железодела-
тельные заводы прекратили свое существование по 
причине выработки рудников. На Каме и Волге 
появился более сильный конкурент — Николай Ва-
сильевич Мешков, который в 1914 году купил иму-
щество компании и перерегистрировал ее под на-
званием «Ф. и Г. Братья Каменские и Н. В. Меш-
ков». Став руководителем огромной фирмы, Меш-
ков в кратчайший срок с присущей ему энергией 
ликвидировал царивший там хаос, привел дела в 
порядок и не оставил конкурентам никаких шансов 
на успех. 5 февраля 1918 года по декрету о нацио-
нализации многомиллионное хозяйство компании 
полностью перешло в собственность государства. 

8 Н. Баяндина 



КАМЧАТОВ 
Михаил Мануилович 

(1864 - после 1917-го) 
т 

Михаил Мануилович Камчатов, 1-й гильдии ку-
пец, был родом из крестьян Верхнемуллинской во-
лости деревни Данилихи. Обучался в Алексеевской 
реальном училище, но полного к у р с а не окончил. 
С 1888 года унаследовал от родного дяди обшир-
ную оптовую хлебную торговлю и недвижимость — 
каменные дома на Данилихе и в Перми. Дом Кам-
чатова, расположенный на Красноуфимской улице 
(Куйбышева, 7), по доходности и устройству счи-
тался лучшим в городе. Он находился в непосред-
ственной близости от Черного рынка и сдавался в 
аренду разным торговцам и трактирщикам. На бе-
регу реки К а м ы Михаил Камчатов построил боль-
шой мыловаренный завод и склады для собствен-
ных товаров. Торговые обороты по хлебной прода-
ж е и мыловарению достигали полумиллиона руб-
лей. 

Среди жителей города М. М. Камчатов пользо-
вался заслуженным уважением как предпринима-
тель с солидной репутацией, прекрасный знаток 
нужд местного рынка, как весьма серьезный, чест-
ный, требовательный, но доброжелательный чело-
век. З а эти качества был избран гласным город-
ской думы и членом учетно-ссудного комитета Марь-
инского банка, где проработал около 10 лет. После 
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смерти И. И. Любимова, бывшего в 90-е годы чле-
ном учетно-ссудного комитета пермского отделения 
Государственного банка, на эту должность был из-
бран М. М. Камчатов. 

Михаил Мануилович многие годы состоял почет-
ным членом п о п е ч и т е л ь с т в а д е т с к и х п р и ю т о в . 
За эту благотворительную деятельность был награж-
ден золотой медалью на Аннинской ленте. 













ный завод Пыскорского монастыря, основанного 
Строгановыми. Предприятие Любимова существен-
но отличалось от многочисленных солеваренных за-
водов, принадлежащих известным владельцам Стро-
гановым, Лазаревым и другим. Побывав на Верх-
ней К а м е , В. И. Немирович-Данченко отмечал: 
«Какая громадная разница между заведениями Лю-
бимова и другими. Любимов наиболее добросовест-
ный из хозяев. Он не останавливается на старых 
способах и не успокаивается на лаврах, как его то-
варищи по Усолью. Любимовскому делу очень по-
могли Кокорев и Губонин, взяв в свои руки монопо-
лию «Товарищества пермской соли», они стали 
поддерживать на рынках высокие цены». 

С 1873 года Иван Иванович заново организовал 
солеваренный промысел, устроив варницы по ново-
му, баварскому способу. Поваренную соль получа-
ли вываркой из естественных рассолов, выкачивае-
мых из скважин с глубины 150—180 метров. В ка-
честве топлива вместо дров впервые был использо-
ван кизеловский уголь. Д е р е в я н н ы е трубы для 
подъема рассола заменили на металлические. На-
ряду с конным приводом для выкачки рассола из 
скважин стали применять паровые машины. Выва-
рочная соль-«пермянка» пользовалась большим 
спросом из-за высоких пищевых качеств. 

Высокая прибыль солезаводчиков создавалась 
тяжелым трудом поденных рабочих из местных 
крестьян. Тот же В. И. Немирович-Данченко пи-
сал: «Чем больше всматриваешься в усольский со-
ляной промысел, тем отчетливее он является мне 
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истинным рабочим адом. Здесь и потеют соляным 
раствором, и плачут соляными слезами». Рабочий 
день продолжался с 6 утра до 9 вечера. За погруз-
ку соли в мешки и переноску их из амбара на гру-
зовые баржи платили 1 рубль 75 копеек за каждую 
тысячу пудов. Постоянные рабочие на самом заво-
де получали от 14 до 20 рублей в месяц. Несмотря 
на скудное вознаграждение, этой работой дорожи-
ли, так как она обеспечивала возможность кругло-
годичного заработка. Березниковский солеваренный 
завод Любимова давал ежегодно до 2 миллионов 
пудов соли. 

Но самым крупным предприятием И. И. Люби-
мова был пущенный в действие в 1883 году завод 
по производству соды аммиачным способом, пост-
роенный им в Березниках. Место это было выбрано 
не случайно. В 70-е годы по инициативе Любимова 
горнозаводская ветвь железной дороги от Перми до 
станции Чусовой была продолжена до реки Камы с 
конечной станцией «Солеварни». Это обеспечило 
подвоз кизеловского угля и выход на водный тран-
спорт. Одним из компонентов для производства соды 
служили местные соляные рассолы, а другим — 
аммиачная вода, которую привозили из Санкт-Пе-
тербурга с завода П. К- Ушкова. Позднее этот 
завод у Ушкова Любимов откупил, а впоследствии 
построил еще несколько небольших аналогичных 
цехов в Перми. 

Строительство содового завода диктовалось раз-
витием стекольной, текстильной, мыловаренной про-
мышленности и переработкой нефти в керосин. Это 
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рии аммиачно-содового процесса, будучи крупней-
шим специалистом по технологии неорганических ве-
ществ, не имел тем не менее представления о дей-
ствительном заводском процессе Сольвэ, настолько 
прочно и надежно был засекречен режим произ-
водства. Высокими окладами и премиями владель-
цы старались создать условия, при которых, осо-
бенно у руководящего персонала (в основном, иност-
ранцев), не появилось бы желания оставить рабо-
ту . З а р а б о т н а я п л а т а д и р е к т о р а с о с т а в л я л а 
6000, инженера-технолога - 3000, химика - 1800 руб-
лей в год. Рабочие получали от 15 до 40 рублей в 
месяц. До революции на заводе насчитывалось до 
1000 рабочих. При заводе существовали театр, сим-
фонический и духовой оркестры, больница на 30 мест 
с операционной комнатой. 

Династия Любимовых оставила значительный 
след не только в истории развития промышленнос-
ти края, но и в истории самого города Перми. Лю-
бимовы активно участвовали в городском самоуп-
равлении: Иван Филиппович занимал различные 
выборные должности в городском магистрате, три 
раза избирался городским головой; Иван Иванович 
два раза занимал должность городского головы, 
много лет состоял членом учетных комитетов раз-
личных банков Перми, был гласным городской 
думы, мировым судьей; Михаил Иванович также 
избирался городским головой. 

Известна благотворительная деятельность Лю-
бимовых. Из шести наследственных домов, принад-
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лежащих Любимовым, три были подарены городу 
(до сих пор в них находятся авиационный колледж, 
школа и дом творчества юных). В 1876 году Иван 
Иванович передал городу свой жилой дом под Алек-
сеевское реальное училище и обустроил здание для 
нужд образования за свой счет (ул. Л у н а ч а р -
ского, 24). С момента открытия училища он был 
его почетным попечителем, а также попечителем 
многих других учебных заведений города. В 1884 году 
он вместе с братом Михаилом передал деревянный 
дом с усадьбой для убежища бедных детей. Иван 
Иванович в течение 18 лет был директором Богоро-
дицкого детского приюта, который благоустроил за 
свой счет. Эта деятельность И. И. Любимова отме-
чена многими медалями и орденами. За особые 
заслуги перед городом его портрет был помещен в 
зале заседаний городской думы. 

Жена Ивана Филипповича Любимова, Анна Сте-
пановна, внесла 10 тысяч рублей в пользу убежи-
ща детей и бедных, несколько тысяч рублей пожер-
твовала на иконостас Рождество-Богородицкой цер-
кви (ул. Ленина, 48), а свой жилой дом завещала 
городу. Долгое время в нем располагался научно-
промышленный музей города (ул. Советская, 56). 

В 1874 году городская дума вынесла решение о 
строительстве в Перми каменного здания для теат-
ра. Собственных средств на такое крупное строи-
тельство у думы не хватало, и она обратилась к 
населению с призывом собрать необходимые день-
ги. И. И. Любимов вошел в избранный комитет по 
строительству театра, а кроме того внес значитель-
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ли Мешкову о намерении бастовать, заявив, что лич-
но к нему претензий не имеют, но должны выра-
зить солидарность с бастующими в других тран-
спортных компаниях Волги и Камы, он не возра-
жал . А на требование астраханского генерал-губер-
натора уволить забастовщиков ответил, что может 
согласиться с ним только при условии, если тот га-
рантирует пароходству безаварийную работу в те-
чение всего сезона. Губернатор предпочел не на-
стаивать. В Перми, во время забастовки железно-
дорожников в 1905 году, Николай Васильевич заявил 
председателю стачечного комитета: «Бастуйте сколько 
надо, я буду платить жалованье». В 1907 году ему 
было предъявлено обвинение в том, что он финан-
сировал кассы бастующих почтово-телеграфных 
служащих. Мешков был арестован и осужден. Это 
был не первый и не последний арест. Первый про-
изошел в 1902 году, последний — в 1918-м. 

За свой век Мешков сделал немало: создал но-
вые пароходные линии в Волжско-Камском бассей-
не, финансировал проект и начало строительства 
железной дороги вдоль Урала, которая должна была 
соединить Среднюю Азию с Печорой, наладил ра-
боту нескольких цементных заводов. И всюду ока-
зывал могучее влияние на других людей. Он пред-
ставлял собой ту Россию, которая не могла угож-
дать и не привыкла бояться. Лично скромный, он 
умел зарабатывать большие деньги, — но не ради 
накопления богатств, а, прежде всего, для развер-
тывания самостоятельных действий, подкрепляющих 
независимость суждений. Остро переживая за судь-
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бы Отечества, Мешков составил печальный марти-
ролог многих начинаний промышленников и тран-
спортников по разработке и освоению полезных ис-
копаемых, строительству коммерческого флота, ко-
торые были пресечены в зародыше. С болью писал 
Николай Васильевич: «В борьбе с бюрократичес-
ким индифферентизмом бесплодно угасали самые 
смелые замыслы». Именно по этой причине он не 
ладил с правительством и местными властями. 
Кго угнетал консерватизм той политики, «которая 
всегда отличалась некоторой узостью и отсутстви-
ем гибкости». Своекорыстно понимаемые многими 
государственными мужами интересы фиска явно ме-
шали развитию частной инициативы, и наиболее 
серьезной претензией Мешкова к правительству 
была сложившаяся система покровительства лишь 
избранным дельцам и монополистам в ущерб более 
широким слоям предпринимателей, система, кото-
рая фактически гасила энергию и приводила к за-
стою в местной экономической жизни. 

Мировая война и революция привели Россию к 
тяжелейшему экономическому кризису. Осмысли-
вая происходящие события, Мешков писал: «Рус-
скому народу потребуются неимоверные усилия, 
чтобы преодолеть тот кризис, в который ввергла его 
нойна и последовавшая за ней революция. Переход 
к интенсивной хозяйственной деятельности — неиз-
бежен. Оживление экономических и культурных сил 
России является для нее вопросом жизни и смер-
ти». 

Самые трудные времена Николай Васильевич 
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В. М. Нассонов очень успешно вел торговые дела. 
Скупая у местных крестьян рожь, овес, лен, коноп-
лю, гречу, он на арендованных, затем на собствен-
ных баржах перевозил эти и другие товары в раз-
личные города России: Москву, Петербург, Нижний 
Новгород, Вятку, — где выгодно продавал их. Бла-
годаря браку старшего сына, Петра, с калязинской 
купчихой Охлобыстиной положение Нассоновых еще 
более упрочилось, торговля с Петербургом стала 
постоянной. Охлобыстины также имели баржи, па-
роходы и перевозили нассоновские товары от Ры-
бинска до северной столицы. По указам того време-
ни купцы, находившиеся в 1-й гильдии свыше 
20 лет, могли быть причислены к званию потомствен-
ных почетных граждан со всеми членами семьи, что 
давало ряд льгот и налоговых преимуществ. Так 
Нассоновы — Василий Михайлович, Анна Силовна, 
старший сын Петр Васильевич с женой — были воз-
ведены в звание потомственных почетных граждан 
города Перми. Младший сын, Сила Васильевич, по 
причине семейного конфликта не получил этого зва-
ния, он окончил медицинский факультет Петербург-
ского университета и много лет работал санитар-
ным врачом в Перми. Дочь, Анастасия Васильев-
на, была замужем за Федором Александровичем 
Теплоуховым и жила в селе Ильинском. 

В. М. Нассонов занимался общественной рабо-
той, много лет был гласным городской думы. В те-
чение 24 лет он выполнял обязанности директора 
Марьинского банка, за эту деятельность был на-
гражден золотой и серебряной медалями на Ста-
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ниславской ленте. Состоял почетным блюстителем 
Пермской духовной семинарии, старостой кафед-
рального собора, жертвуя крупные суммы денег 
этим заведениям. В 1870 году на его деньги был 
выстроен иконостас Слудской церкви. На завещан-
ный городу капитал, 25 тысяч рублей, было возве-
дено начальное училище, получившее имя основа-
теля, — Н а с с о н о в с к о е ( с е й ч а с в этом з д а н и и 
детская поликлиника, ул. 25-го Октября, 42). 

После смерти В. М. Нассонова его торговое дело 
продолжала жена, затем старший сын, Петр Ва-
сильевич. Он был в течение многих лет попечите-
лем Кирилло-Мефодиевского училища, жертвуя 
деньги на его нужды. 

После Октябрьской революции большая семья 
Нассоновых рассеялась. Дом купцов не сохранился. 

Ю н . Баяндина 











дорог, в качестве подрядчика принимал участие в 
строительстве дороги Петербург — Мурманск, одна 
из станций которой была названа в честь семьи 
«Сиги». Еще один сын, Александр, стал ученым-
селекционером, многие годы работал в Крыму, вы-
вел известный в свое время сорт яблок «сиговка». 
Дочь, Мария Петровна, была первой в России жен-
щиной — инженером-химиком, прожила большую 
часть жизни в Ленинграде. Сегодня прямые потом-
ки пермского купца П. Е. Сигова живут в Петер-
бурге и во Франции. 

Ш 1 
СОРОКИНЫ 

Кондрат Андреянович (1826 - 1903) 
Василий Кондратович (1849 - 1911) 

Jar 

Купец 2-й гильдии Кондрат Андреянович Соро-
кин происходил из семьи крепостных крестьян Вла-
димирской губернии. С юных лет служил: сначала 
в качестве мальчика, потом приказчика. В 1848 году 
он переехал в Пермь, где в течение 14 лет работал 
приказчиком, и свою торговлю открыл лишь в 
1863 году. К- А. Сорокину принадлежал единствен-
ный в городе и самый богатый магазин церковной 
утвари, а также золотых и серебряных изделий. 

Весьма щедрой и долговременной была благо-
творительная деятельность Сорокина в должности 
церковного старосты Рождество-Богородицкой цер-
кви. По церковной инструкции староста избирался 
прихожанами сроком на 3 года, а затем переизби-
рался. К- А. Сорокин служил старостой в течение 
35 лет. В 1865 году в храме был построен пятиярус-
ный главный иконостас: стены и внутренняя поверх-
ность купола были украшены живописью, в этой 
работе принимал участие известный художник 
В. П. Верещагин. Кроме того, Сорокин пожертво-
вал свое усадебное место, находившееся рядом, для 
церковных нужд. Благодаря его стараниям Рождест-
во-Богородицкая церковь стала одним из самых 
богатых храмов Перми. Пермское купечество пред-
почитало именно здесь проводить церковные цере-
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ду фирме «Гилле и Дитрих» для торговли изделия-
ми этой фабрики (ул. Ленина, 38). 

На собственные деньги Дмитрий Степанович уч-
редил стипендию своего имени для бедного ученика 
в Пермской мужской гимназии, являлся пожизнен-
ным членом братства св. Стефана Великопермско-
го, членом комитета по призрению и разбору ни-
щих, участвовал в учетном комитете банка Общество 
В з а и м н о г о К р е д и т а . З а деятельность директо -
ром П е р м с к о г о тюремного комитета был п о ж а -
л о в а н с е р е б р я н о й м е д а л ь ю на С т а н и с л а в с к о й 
ленте . 

Расцвет торговли Степанова наступил, когда в 
деятельность включился его сын Александр. Он стал 
членом известного торгового дома Е. М. Полажен-
ко, занимавшегося торговлей меховыми изделиями. 
Впоследствии Александр Дмитриевич учредил соб-
ственную торговую фирму, вел торговлю самостоя-
тельно; кроме мехового магазина имел скорняжную 
и швейную мастерские. Степанов был известным в 
городе человеком: гласный городской думы, дирек-
тор губернского тюремного комитета, член город-
ского сиротского суда. Более всего он известен как 
содержатель «Королевских номеров», лучшей гос-
тиницы П е р м и (ул. К а р л а М а р к с а , 5), хозяином 
которой он был до 1914 года. 

4 § С е. 

СУСЛИН 
Иван Николаевич 

(1845 - 1909) 

U S S s r 

П о т о м с т в е н н ы й почетный г р а ж д а н и н , купец 
1-й гильдии Иван Николаевич Суслин был одним 
из немногих пермских купцов, дважды занимавших 
пост городского головы. Родом из купеческой семьи, 
он получил образование, окончив полный курс Ко-
тельнического уездного училища. Основным заня-
тием И. Н. Суслина было заведование торговым 
домом братьев Суслиных, где он являлся главным 
распорядителем. Иван и Николай Суслины содер-
ж а л и девять харчевен, ренсковых погребов, трак-
тирных заведений, винных лавок в Перми и округе. 
В 1889 году на берегу К а м ы они построили спирто-
очистительный завод, впоследствии перешедший в 
собственность казны (ныне на этом месте стоит пред-
приятие «Пермалко»), 

З а службу почетным членом пермского губерн-
ского попечительства детских приютов Иван Нико-
лаевич был награжден золотой медалью на Влади-
мирской ленте. 

И. Н. Суслин в течение 20 лет состоял гласным 
городской думы, а в 1891-1893 и 1898-1905 годах 
был городским головой Перми. 









Однако через три года пермский завод нарушил 
договор и снова вступил в конкуренцию, вследствие 
чего английский фосфор сильно упал в цене. 

На берегу Камы была построена товарная при-
стань, с которой фосфор отправляли в различные 
города России — в Москву, Петербург, Вятку, Ка-
зань и другие. С 1885 года начался вывоз пермско-
го фосфора за границу. По качеству он не уступал 
иностранному. На Всероссийской выставке 1882 года 
Тупицыным была присуждена серебряная медаль 
«за основание фосфорного завода и выделку фос-
фора при весьма значительных размерах производ-
ства». Затем, в 1887 году, на Екатеринбургской 
выставке предприятие также было удостоено боль-
шой серебряной медали. Перенимая тупицынскую 
технологию, предприниматели строили новые заво-
ды во многих городах России. Фосфорное дело, на-
чатое пермским купцом, продолжало развиваться. 

Позднее завод наследовали сыновья Евграфа 
Козьмича, Александр и Владимир. В июне 1910 года 
фосфорный завод прекратил свою деятельность. 
Причиной закрытия явилась невыгодность произ-
водства ввиду дороговизны топлива и сильной кон-
куренции заграничных фирм, вырабатывавших фос-
фор более дешевым способом. 

Оба брата имели высшее образование, окончили 
Петербургский университет. Практически дела вел 
Владимир, а Александр в течение 18 лет был ди-
ректором Марьинского банка. Кроме того, В. Е. и 
А. Е. Тупицыны стали соучредителями пароходст-
ва «В. К. Сорокин и братья Тупицыны». Братья не 
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раз избирались гласными городской думы, были 
почетными членами попечительства детских при-
ютов, многих учебных заведений и обществ. 

П о сей день город у к р а ш а ю т здания , постро-
енные семьей Тупицыных: в одном из них, родо-
вом, р а с п о л а г а е т с я областной Институт усовер-
ш е н с т в о в а н и я учителей (ул. Б о л ь ш е в и с т с к а я , 
210), а в другом - областное управление Ф С Б 
(ул. 25-го Октября , 16). 





Аксенов Василий Тарасович 
Купец 2-й гильдии, старообрядец. Из купеческо-

го рода. Основное дело — торговля мануфактурны-
ми товарами и швейными машинами «Зингер». 
Почетный член попечительства детских приютов, 
член попечительского комитета о тюрьмах; за эту 
службу награжден золотой медалью на Станислав-
ской ленте. Член комитета по разбору и призрению 
нищих. Пожизненный член братства святого Сте-
фана Великопермского и пермского отделения по-
печительства о слепых. Взносы на благотворитель-
ные цели, делавшиеся Василием Тарасовичем, со-
ставляли тысячи рублей ежегодно. 

Б а х а р е в Василий Николаевич 
Купец 1-й гильдии. Из купеческого рода. Осно-

вал транспортную фирму по перевозке грузов; не 
выдержал конкуренции со стороны других фирм, 
был объявлен банкротом. В течение многих лет ис-
полнял обязанности директора губернского тюрем-

* Купцов, имена которых приведены в этом разделе , нель-
зя назвать «мелкими». З а ч а с т у ю это люди весьма в ы д а ю щ и -
еся, з а с л у ж и в а ю щ и е большего внимания со стороны потом-
ков и отдельной статьи в книжке, но сведений о них очень 
мало, да и сам список купцов весьма не полный. Автор будет 
благодарен читателям, потомкам этих купцов или просто ос-
ведомленным людям, которые помогут восполнить неизбежно 
остающиеся пробелы в нашей общей истории. 
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ного комитета, состоял гласным городской думы. 
Бердинские Иван и Григорий Васильевичи 
Купцы 2-й гильдии. Родом из крестьян Вятской 

губернии. В 1894 году братья основали фирму «Тор-
говый дом бр. И. и Г. Бердинские», вели торговлю 
лесом и лесными материалами. Они перекупили 
дарственную грамоту на земельные и лесные вла-
дения у потомков А. Бабинова, строителя знамени-
той государевой дороги в Сибирь, соединявшей Со-
ликамск и Верхотурье. Кроме того, фирма Берлин-
ских занималась торговлей различными продукта-
ми и товарами, перевозками грузов по Каме, Волге 
и их притокам на собственных пароходах и баржах. 

Д о с м а н о в Павел Степанович 
Купец 1-й гильдии. Из купеческого рода. Зани-

мался мануфактурной и чайной торговлей. Учреди-
тель торгового товарищества «Пермяков, Досманов 
и К°». В течение многих лет выполнял обязанности 
старосты Воскресенской церкви, за службу пожа-
лован золотой медалью на Аннинской ленте. Почет-
ный член попечительства детских приютов, участво-
вал в работе комитета по разбору и призрению ни-
щих. 

Калинин Петр Петрович 
Купец 2-й гильдии. Из купеческого рода. Осно-

ватель знаменитой гвоздарной фабрики. 
Котомин Василий Васильевич 
Купец 2-й гильдии. Из купеческого рода. Обу-

чался в Петербургском университете. В течение ряда 
лет был купеческим старостой Перми. Участвовал 
в комиссии по разбору дел в архиве городской уп-
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ГОРОДСКИЕ ГОЛОВЫ 

~ 

С 1785 года в России был узаконен институт го-
родского головы. Это был выборный глава город-
ского общества, председательствовавший в город-
ской думе. Избирался из первостатейного купечес-
тва, а с 1846 года — из дворян, почетных граждан, 
либо купцов, владевших в городе собственностью 
не менее чем на 15 тысяч рублей. Кто ж е они, 
пермские городские головы? 

1781 - 1784. Михаил Абрамович Попов, купец 
2-й гильдии; из кунгурского купечества. 

1784 - 1787. Федор Ефимович Быков, купец 
3-й гильдии; из кунгурского купечества. 

1787 - 1790. Василий Герасимович Лапин, ку-
пец 2-й гильдии; из пермских мещан. Положил на-
чало нынешней Богородицкой церкви, выстроив на 
свои и другие пожертвования первый этаж. 

1 7 9 0 - 1793. Петр Абрамович Попов, брат пер-
вого головы, купец 2-й гильдии; из кунгурского ку-
печества. 

1793 - 1796. Михаил Абрамович Попов (вто-
рично). 

1796 - 1799. Иван Николаевич Коршунов; из 
соликамского купечества. 
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1799 - 1802. Антон Трофимович Пономарев, 
купец 1-й гильдии; из государственных крестьян 
Соликамского уезда. 

1802 - 1805. Иван Романович Жмаев, коллеж-
ский асессор, купец 1-й гильдии; из тамбовского ку-
печества. Служил в Невьянском заводе управляю-
щим у И. С. Яковлева. Построил в Перми гостиный 
двор и имел собственный каменный дом, принадле-
жавший позднее городскому обществу. 

1805 - 1808. Петр Абрамович Попов (вторич-
но). Умер в 1807 году. На смену ему заступил 
К- Ф. Ломакин, купец 2-й гильдии; из софийского 
купечества. Однако и он заболел, и дослуживал трех-
летие Ф. Е. Быков. 

1808 - 1811. Антон Трофимович Пономарев 
(вторично). Заболел , и с 1809 года вместо него — 
С. С. Силин. 

1811 - 1814. Григорий Данилович Белых. За-
болел и вместо него — Д. С. Дружинин. 

1814 - 1817. Сцдор Семенович Силин, купец 
3-й гильдии; из экономических крестьян Оханского 
уезда. 

1817 - 1820. Денис Сергеевич Дружинин, ку-
пец 3-й гильдии; из заводских крестьян Юговской 
волости. 

1 8 2 0 - 1823. Избран Т. И. Серебренников, ку-
пец 2-й гильдии, но не утвержден за подсудностью. 
Вместо него — С. С. Силин. 
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1 8 2 3 - 1826. Дмитрий Емельянович Смышля-
ев. В 1784 и 1788 годах в числе купцов 3-й гильдии 
города Соликамска значится М. Т. Смышляев с сы-
ном Емельяном. В 1789 году в числе соликамских 
купцов 3-й гильдии значится Е. М. Смышляев с 
сыном Дмитрием. С 1810 года Д . Е. Смышляев -
в числе пермских мещан, в 1813 году записан в куп-
цы 3-й гильдии, в 1828 году - 1-й гильдии. 

1 8 2 6 - 1829. Прокопий Андреевич Шавкунов, 
купец 3-й гильдии. Отец его с 1807 года записан в 
пермское купечество 3-й гильдии. 

1 8 2 9 - 1 8 3 4 . Петр Петрович Ломтев, купец 
3-й гильдии. Отец его из приписных крестьян Югов-
ского завода, с 1807 года записан в купцы 3-й гиль-
дии. П. П. Ломтев за злоупотребления на службе 
городского головы был лишен прав состояния и со-
слан в Сибирь на поселение. 

1835 - 1838. Иван Филиппович Любимов, ку-
пец 1-й гильдии; из купеческого рода. Занимался 
разными подрядами и доставками, имел мануфак-
турную фабрику. 

1839 - 1841. Егор Иванович Шавкунов, купец 
2-й гильдии. Занимался подрядами. По духовному 
завещанию Е. И. Шавкунова, на средства, остав-
ленные им, была заложена Свято-Троицкая церковь 
на Слудской площади. 

1842 - 1843. Яков Тиханов. 
1 8 4 4 - 1853 . Иван Филиппович Любимов 

(вторично). 
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1854 - 1 8 5 5 . Петр Егорович Шавкунов, купец 
1-й гильдии; из купеческого рода. Завершил нача-
тое отцом строительство Свято-Троицкой церкви. 

1 8 5 6 - 1858. Ефим Николаевич Грачев, купец 
2-й гильдии. 

1 8 5 9 - 1865 . Иван Филиппович Любимов 
(в третий раз). 

1866 - 1867. Егор Алексацдрович Колпаков, 
купец 2-й гильдии, торговец винами. 

1868 - 1869. Федор Козьмич Каменский, ку-
пец 1-й гильдии; из крестьян. Вместе с братом за-
нимался грузовыми перевозками, построил Успенс-
кий женский монастырь. 

1 8 7 0 - 1874. Иван Иванович Любимов, купец 
1-й гильдии; из купеческого рода. Пароходчик, су-
достроитель, основатель солеваренного и содового 
заводов, канатной фабрики. 

1875 - 1876. Николай Григорьевич Костарев, 
купец 2-й гильдии, содержал комнаты. Вынужден 
был оставить пост по болезни. 

1 8 7 7 - 1 8 7 8 . Иван И в а н о в и ч Л ю б и м о в 
(вторично). 

1 8 7 9 - 1881 . Михаил Иванович Любимов, 
купец 1-й гильдии, пароходчик. 

1 8 8 1 - 1 8 8 5 . Петр Е г о р о в и ч Шавкунов 
(вторично). 
12 Н. Баяндина 1 4 5 



1885 - 1890. Петр Ерофеевич Сигов, купец 
2-й гильдии; из дворовых людей графа Н. Всево-
ложского. Занимался грузоперевозками. 

1891 - 1893. Иван Николаевич Суслин, купец 
1-й гильдии; из купеческого рода. Распорядитель тор-
гового дома. 

1893 - 1898. Александр Васильевич Синаке-
вич, статский советник. 

1 8 9 8 - 1905 . Иван Николаевич Суслин 
(вторично). 

1905 - 1917. Павел Александрович Рябинин, 
купец 2-й гильдии. Торговец москательными това-
рами. 

ПРИ Л О ж Е Н и Я 

СЛОВАРЬ 

А М Б А Р — хозяйственная постройка, бревенча-
тая, каменная, кирпичная, прочная, размером в 
среднем 4x4 м, установленная на больших камнях, 
без окон. Использовалась для хранения зерна и 
других продуктов, ценного имущества. Крупные 
общественные или частные амбары-склады, особен-
но для хранения хлеба, назывались магазинами. 

АРШИН — 1) русская мера длины, равная 16 вер-
шкам или 0,711 м; 2) деревянная линейка длиной в 
1 аршин для измерения тканей при продаже. 

Б И Р Ж А — купеческое собрание особого рода для 
совершения оптовых сделок. Каждая биржа управ-
лялась на основе собственного устава. Члены бир-
жи проходили баллотировку, уплачивали вступи-
тельный взнос в несколько сот рублей и ежегодно 
платили членские взносы. На бирже производились 
котировка товаров и маклерские сделки, для чего 
при них состояли присяжные маклеры. 

Г И Л Ь Д И Я — сословная купеческая корпора-
ция. Учреждена в России в 1721 году. Гильдей-
ский сбор составлял 1% от объявленного капи-
т а л а . Д о 1863 года существовало три гильдии, 
после только две. Лица, взявшие гильдейские сви-
детельства, кроме права торговли и промыслов, 
вместе с записанными в свидетельство родственни-
ками приобретали все п р а в а и преимущества , 
принадлежавшие купечеству. 

Г Л А С Н Ы Й - в ы б о р н ы й член з е м с к о г о уез-
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дного или губернского собрания или городской 
думы во второй половине XIX — начале XX века. 

ГОРОДСКАЯ ДУМА - представительный рас-
порядительный орган городского самоуправления. 

Г О Р О Д С К А Я УПРАВА - по городской рефор-
ме 1870 года исполнительный орган городского са-
моуправления, состоявший, под председательством 
городского головы, из нескольких избранных город-
ской думой членов, товарища (заместителя) головы 
и секретаря. Число членов зависело от размеров 
города. Городская управа заведовала городскими 
капиталами и имуществом, заботилась о благоуст-
ройстве, обеспечении населения продовольствием и меди-
цинской помощью, о противопожарных мерах, на-
родном образовании, благотворительности и т. д. 

Д О М П Р И З Р Е Н И Я - благотворительное заве-
дение типа богадельни. Многие дома призрения, 
наряду с престарелыми и увечными, принимали 
сирот, малолетних бедных детей. Нередко они име-
ли сословный характер: для мещан, лиц купеческо-
го сословия, духовенства, дворян и т. д. При них 
были начальные школы, мастерские, столовые и пр. 
Содержались на частные пожертвования, средства 
благотворительных организаций, ведомства импе-
ратрицы Марии, других учреждений. 

З Е М С К О Е С О Б Р А Н И Е - представительный 
всесословный распорядительный орган местного са-
моуправления в уезде или губернии (губернское 
собрание). Из числа гласных земского собрания 
избирались члены земской управы сроком на 3 года. 

И З В О З — форма крестьянского промысла, за-
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нятие перевозкой грузов на лошадях по подрядам. 
И Р Б И Т С К А Я ЯРМАРКА — одна из крупней-

ших ярмарок России, действовавшая с 1 февраля 
по 1 марта в г. Ирбите Пермской губернии. Уста-
новлена в 1643 году. Основное место встречи евро-
пейских товаров с азиатскими. Главные товары: 
хлопчатобумажные, шерстяные, льняные, пеньковые 
и шелковые ткани, кожи и кожевенные изделия, 
пушнина, чай. 

К О Л О Н И А Л Ь Н Ы Е ТОВАРЫ - привозные, пре-
имущественно продовольственные товары, ввозив-
шиеся из стран жаркого пояса: чай, кофе, сахар, 
пряности. 

К О М М Е Р Ц И И С О В Е Т Н И К - почетное звание, 
жаловавшееся с начала XIX века купцам 1-й гиль-
дии, пробывшим в ней не менее 12 лет, и дававшее 
право на чин VIII класса, дворянский мундир, шпа-
гу, приезд ко двору и определение детей на госу-
дарственную службу. 

К О М М Е Р Ч Е С К О Е У Ч И Л И Щ Е — среднее спе-
циальное учебное заведение для подготовки детей 
купцов, мещан и других сословий к исполнению 
должностей бухгалтеров, контролеров, приказчиков 
в торговых конторах, на фабриках. 

К Р А С Н Ы Е ТОВАРЫ - ткани фабр ичной вы-
делки. 

К Т И Т О Р — церковный староста. 
М А Л Ь Ч И К — начальная стадия службы в тор-

говом заведении. Мальчики работали бесплатно, за 
жилье, платье и пищу, в течение нескольких лет, до 
перехода в младшие приказчики. Обычно мальчи-
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ки исполняли роль прислуги у хозяев и приказчи-
ков, подвергались побоям и издевательствам. 

М О С К А Т Е Л Ь Н Ы Е ТОВАРЫ - химические то-
вары: краски, клей, технические масла, скипидар, 
деготь и пр. 

Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я ЯРМАРКА - крупнейшая 
ярмарка России, расположенная на низменном мес-
те напротив Нижнего Новгорода. Была установле-
на в 1817 году после перенесения сюда погоревшей 
Макарьевской ярмарки. Действовала с 15 июля по 
15 августа. В конце XIX века на Нижегородскую 
ярмарку съезжалось до 200 тысяч человек, а на-
ибольший привоз товаров составил 246 миллионов 
рублей (1881 год). Среди товаров преобладали тка-
ни разных типов, бакалея, валяные изделия, кожи, 
пушнина. 

ПОДРЯДЧИК - лицо, вступавшее в подряд, дого-
вор, по которому обязывалось произвести какую-либо 
работу за свой счет за условленное вознаграждение; 
разница между затратами и вознаграждением состав-
ляла дополнительную прибыль подрядчика. Обычно 
подрядчики наживали большие капиталы. 

П О Ч Е Т Н О Е Г Р А Ж Д А Н С Т В О - звание при-
вилегированного сословия в России, узаконено 
в 1832 году. Приобреталось коммерции советника-
ми, купцами, состоявшими в 1-й гильдии 20 лет бес-
порочно либо награжденными орденами. 

П О Ч Е Т Н Ы Е Б Л Ю С Т И Т Е Л И У Ч И Л И Щ -
лица, избранные из купечества, заботившиеся о ма-
териальной стороне училищ и следившие за учеб-
но-воспитательным процессом. 
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П Р О Д А Ж А П И Т Е Й — торговля алкогольными 
напитками. 

Р Е Н С К О В Ы Й П О Г Р Е Б - от слова рейнвейн 
(букв.: вино с Рейна), то есть заведение, торгующее 
виноградными винами. 

Т О Р Г О В Ы Е Р Я Д Ы - особая постройка, часто 
в виде «каре», то есть замкнутого прямоугольника, 
заключавшая в себе большое количество лавок и 
нередко имевшая перед ними крытую галерею для 
прохода покупателей и торговли с лотков. Обычно 
располагалась в центре города. 

ТОРГОВЫЙ ДОМ — торговое товарищество, при-
знававшее взаимную зависимость членов и круговую 
ответственность. Участники торгового дома вели тор-
говлю под общим фирменным знаком и по его обяза-
тельствам отвечали всем его имуществом как сово-
купные должники. В названии торгового дома указы-
вались имена одного или нескольких товарищей («Имя-
рек и К°»). Торговые дома возникали в результате 
создания складочного капитала, составлявшего соб-
ственность каждого товарища, но ни один из членов 
торгового дома до прекращения его деятельности не 
имел права распоряжаться своей долей. Личные кре-
диторы каждого из товарищей не имели права на взыс-
кание с имущества торгового дома, пока не последует 
выдел товарища или не наступит ликвидация дел тор-
гового дома. Управление делами предоставлялось об-
щему совету, каждый из товарищей имел право вето. 
Товарищи одного торгового дома не имели права учас-
тия в другом. 

Т Р А К Т И Р — частное торговое заведение, одно-
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временно гостиница и столовая. Обычно в верхнем 
этаже располагались комнаты для приезжих, по-
мещения для прислуги, общий зал для обедов гос-
тей, буфетная, а внизу — торговые заведения и вспо-
могательные помещения. Во дворе размещались 
конюшни, каретники, колодец с колодой для водо-
поя, сарай для фуража и т. д. Трактир мог иметь в 
главном здании полуподвальное помещение, «низок», 
для торговли вином распивочно, рассчитанный на 
посетителя из простонародья. 

СТАРЫЕ НАЗВАНИЯ УЛИЦ ПЕРМИ 

Конец XIX - начало XX в. После 1917 г. 

Верхотурская 
Вознесенская 
Екатерининская 
Казанский тракт 
Красноуфимская 
Кунгурская (Проспект) 
Малая Ямская 

Монастырская 
Набережная 
Обвинская 
Оханская 
Пермская 
Петропавловская 
Покровская 
Сибирская 
Соликамская 
Торговая 

Островского 
Луначарского 
Большевистская 
шоссе Космонавтов 
Куйбышева 
Комсомольский пр. 
Малая Ямская. Часть от 
ул. Горького до ул. Куйбы-
шева - ул. Краснова 
Орджоникидзе 
Окулова 
25-го Октября 
Газеты «Звезда» 
Кирова 
Коммунистическая 
Ленина 
К- Маркса* 
Горького 
Советская 

* В н а с т о я щ е е время улице в о з в р а щ е н о исконное назва -
ние — С и б и р с к а я 
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КУПЕЧЕСКИЕ ДОМА 
В СЕГОДНЯШНЕЙ ПЕРМИ 

Некоторые купеческие особняки сохранились по 
сей день. Часть из них по-прежнему являются укра-
шением города. Для чего же и кому они теперь слу-
жат? 

Алин А. С. — 

Базанов Н . Д . — 

Гавриловы — 

Грибушин С. М. — 

Жирнов П. С. 

Заозерский Е. И. — 

Братья Каменские — 

ул. К. Маркса, 19 
(магазин «Мысль»), 
ул. К. Маркса, 17 
(магазин «Мелодия»); 
ул. Большевистская, 71 
(музыкальное училище). 
ул. Куйбышева, 6 
(госпиталь ПВВКИУ РВ); 
ул. Ленина, 22 (жилой дом); 
ул. Советская, 46. 
ул. Ленина, 13 («Дом ученых» 
президиум ПНЦ УрО РАН). 
ул. Кирова, 57 (администра-
ция Ленинского района). 
ул. Коммунистическая, 16 
(жилой дом). 
шоссе Космонавтов, 16 
(центр педагогической 
информации); 
ул. Кирова, 66 (жилой дом); 
ул. Ленина, 11 (Институт 
морфологии и генетики 
микроорганизмов УрО РАН); 
церковь в честь Казанской 
иконы Божией Матери. 
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ямяяия 

Камчатов М. М. 

Кропачев А. П. 

Любимовы 

Мешков Н. В. 

Нассонов В. М. 

Рябинин П. А. 

Сигов П. Е. 

Сорокин К. А. 

Степанов Д . С. 

Тупицын Е. К. 

ул. Куйбышева, 7 
(жилой дом, магазины). 
ул. Советская, 6 (здание 
Пермкомбанка). 
ул. Советская, 56 (дом детского 
творчества Ленинского района); 
ул. Большевистская, 68 
(театр юного зрителя); 
ул. Луначарского, 24 

(авиационный колледж); 
ул. Ленина, 31 

(школа-гимназия № 17). 
ул. Орджоникидзе, 11 
(Камское речное пароходство); 
комплекс учебных и 
хозяйственных корпусов 
Пермского госуниверситета. 

ул. 25-го Октября, 42 
(детская поликлиника). 
ул. Советская, 47 (жилой дом). 
ул. Большевистская, 60 
(жилой дом). 
ул. Ленина, 33 (жилой дом). 
ул. Ленина, 38 (детский сад). 
ул. Большевистская, 210 
(Институт повышения 
квалификации 
работников образования); 
ул. 25-го Октября, 16 
(областное управление ФСБ). 
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