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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК ИСТОЧНИК  
ПО ИСТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КУПЕЧЕСТВА РОССИИ© 

 
Одним из важных комплексов источников по истории российского купечества является делопроизводст-

венная документация. Проследим ее информационные возможности на примере регионального предприни-
мательского сообщества, в частности обширной территории на северо-востоке Европейской России – Вят-
ской губернии, образованной в 1796 г. и включавшей земли, входящие ныне в состав Кировской и Нижего-
родской областей, Удмуртии, республик Татарстана, Марий Эл и Коми. 

Прежде всего обратим внимание на опубликованные источники, содержащиеся в специальных изданиях 
и позволяющие охарактеризовать начальные этапы истории изучаемой группы населения. Среди них боль-
шую ценность имеют материалы писцового делопроизводства – это вятская дозорная книга 1615 г., писцо-
вая книга 1628 г., переписные книги 1678, 1710, 1717 гг., благодаря которым предоставляется возможность 
установить фамилии и состав семей торговых людей, их местожительство и род занятий [1, с. 1-17, 38-117]. 

Так, судя по переписной книге 1678 г., один из крупных российских купцов, стоявший у истоков русско-
китайских торговых отношений, – Спиридон Яковлевич Лянгусов (ок. 1650-1712) жил с братьями в Хлыно-
ве в монастырской слободке: «Во дв. Спирка, да Гришка Яковлевы дети Лянгусовы, у них братья: Петрушка 
10 л., Захарко 7 л.»; во дворе у Лянгусовых в тот период также жили «купленой калмыцкого рода Ортюшка 
5 л., да строчной работник Тимошка Филипов сын Котельников 15 л.» [Там же, с. 54]. По переписной книге 
1710 г., Спиридон Яковлевич именуется уже купцом «гостиной сотни»; он имел сыновей Филата и Федота, и 
на его дворе проживали многочисленные работники, что говорило о состоятельности семейства [Там же, с. 92]. 
По переписной (ландратской) книге 1717 г., в Хлынове насчитывалось восемь дворов, принадлежавших гос-
тиной сотне [Там же, с. 116-117]. В этих дворах проживал 121 чел. – это и члены семей этих торговых лю-
дей, и их работники, и «купленные» люди. 

Основные направления торговли купцов, ассортимент и количество их товаров, наличие транспортных 
средств и наемных работников, размеры выплаченных пошлин фиксировали различные таможенные книги 
[9, c. 16, 18, 110, 188, 272], отдельные сведения о торговых людях содержатся и в судебно-следственных де-
лах [6]. Документы раннего периода в целом свидетельствуют, что в Средневековье на северо-востоке Евро-
пейской России сложился слой привилегированного купечества, чьи профессиональные занятия были связа-
ны с торговлей и использованием наемного труда, и все это стимулировало процесс дальнейшего складыва-
ния местного купечества как корпоративной организации. 

Эпизоды становления регионального купечества в петровский и екатерининский периоды прослежива-
ются в частно-публичных (просительных) документах и в материалах «Комиссии по составлению Нового 
уложения 1767-1768 гг.», в частности в Наказе депутату от купечества г. Хлынова (с 1780 г. – Вятка), позво-
ляющих выяснить уровень притязаний купечества в конкретную историческую эпоху, рассмотреть характер 
требований по укреплению его экономических позиций и социального статуса. Из наказа хлыновских куп-
цов узнаем, что они были недовольны необходимостью несения выборной службы, привлечением к выпол-
нению повинностей и, в свою очередь, выступали за ограничение крестьянской торговли, за право приобре-
тать у дворян крепостных крестьян и т.д. [4]. 

Из опубликованных делопроизводственных материалов XIX – начала XX в. немалый интерес представ-
ляет группа источников с обобщающей информацией о развитии региона, включающая сведения о торговле 
и промышленности [3; 5], о деятельности благотворительных учреждений [7] и органов местного само-
управления [2]. Ценность этой документации заключается в возможности определения роли купечества 
в процессах социально-экономического становления и общественного развития местности. 

Наиболее же обширный пласт делопроизводственных материалов сосредоточен в архивных фондах. 
Рассмотрению вопросов, связанных со складыванием гильдейской корпорации в Вятской губернии  
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в конце XVIII в., способствуют рапорты городовых магистратов в губернский магистрат с ведомостями 
о купцах, выписки из журналов губернского магистрата о записи в это сословие, ведомости – «сколко Вят-
ского наместничества в городах купцов, каких гильдиев и сколко от них объявлено капиталу», рапорты го-
родничих в Вятское наместническое правление о желающих записаться в купцы, именные списки экономи-
ческих и черносошных крестьян, изъявивших желание перейти в купечество, ведомости «о состоящих в го-
родах здешней губернии купцах», ведомости об объявлении купеческих капиталов, о числе купцов и мещан 
«и о принадлежащем с них в казну доходе», приходо-расходные книги «собранных с вятского купечества с 
объявленного ими по совести капитала процентным денгам», хранящиеся в фондах Вятского городового ма-
гистрата (Ф. 12), канцелярии губернатора (Ф. 582), губернского правления (Ф. 583), губернского магистрата 
(Ф. 1325) Государственного архива Кировской области (ГАКО). Их изучение дает возможность констатиро-
вать тот факт, что более быстрыми темпами оформление купеческих гильдий шло в старинных городах 
(Вятка, Слободской, Орлов, Яранск и др.), где к моменту начала сословных реформ проживало состоятель-
ное городское население, обладавшее крупными капиталами и устоявшимися предпринимательскими инте-
ресами, объединявшими их в одну социальную группу, медленнее – в новых городах (Нолинск, Глазов,  
Сарапул, Елабуга), образованных в ходе екатерининских преобразований, а также, что в создании сослов-
ных купеческих обществ губернии одновременно участвовало как русское, так и татарское и финно-
угорское население, что отражает черты общности социально-экономической модернизации в полиэтниче-
ском регионе и указывает на одну из особенностей происхождения местной буржуазии. 

Окладные книги Вятской казенной палаты «о купцах и их капиталах и платимых ими в казну повинно-
стях», книги «о переменах в числе купцов Вятской губернии», ведомости о купцах, «возобновивших и нево-
зобновивших гильдейские свидетельства», «ведомости лицам купеческого звания, подлежащих зачислению 
в мещане» (ГАКО. Ф. 176); ведомости городовых магистратов «о купцах и о капиталах их», ведомости 
«о купцах в Вятской губернии по всем гильдиям» (ГАКО. Ф. 582); ведомости «Вятской городской управы 
о купцах и выданных им сословных купеческих свидетельствах» (ГАКО. Ф. 628); прошения купцов о возве-
дении их в почетное гражданство, хранящиеся в фонде Департамента герольдии Сената Российского госу-
дарственного исторического архива (РГИА. Ф. 1343), позволяют охарактеризовать процессы формирования 
купеческого сословия, его численность и состав в XIX – начале XX столетия. 

Одна из сторон проблемы формирования регионального купечества – складывание и функционирование его 
сословных обществ, являвшихся показателем устойчивости гильдейских корпораций [8, с. 118-127]. Немалый 
исследовательский интерес представляют описи фонда Вятской городской управы, включающие в себя дела ку-
печеского старосты губернского центра с разнородным составом документов (ГАКО. Ф. 628. Оп. 17, 17-а). Сре-
ди них выделим предписания губернатора, губернского правления, городской думы старосте; «объявления от 
купеческого старосты»; списки лиц купеческого сословия, «имеющих право участвовать в собраниях купече-
ского общества»; протоколы собраний общества и его комиссий; «книгу на записку прихода и расхода денеж-
ных сумм» купеческого старосты; отчеты «о приходе, расходе и остатке сумм, поступивших на содержание 
канцелярии купеческого старосты»; «книгу на записку исходящих бумаг вятского купеческого старосты»; про-
шения купцов. Содержащиеся в фондах канцелярии вятского губернатора (ГАКО. Ф. 582) и губернского по зем-
ским и городским делам присутствия (ГАКО. Ф. 587) документы о выборах купеческих старост, состоящие из 
«приговоров купеческого общества», баллотировочных списков, клятвенных обещаний, рапортов, уведомлений 
об утверждении купцов в должности старост, детально воссоздают процедуру избрания на этот высокий пост в 
системе сословного самоуправления. 

Делопроизводственная документация из архивных фондов является основой для характеристики профес-
сиональных занятий регионального купечества. О степени развития купеческого предпринимательства в по-
следней четверти XVIII – первой половине XIX в. свидетельствуют: «экстракт, учиненной из записок, по-
данных от градских голов Вятской губернии, содержащих в себе сведения о купеческих торговлях, их капи-
талах и кредиторах, равно и просимые ими суммы к размножению торговли» 1786 г. (ГАКО. Ф. 583); пись-
мо коллегии иностранных дел о ферманах Оттоманской Порты для вручения их поверенному слободского 
купца 1-й гильдии К. А. Анфилатова от 27 мая 1805 г., содержащееся в фонде Коммерц-коллегии Россий-
ского государственного архива древних актов (РГАДА. Ф. 276); рапорты городовых магистратов губернато-
ру о «купеческой коммерции», ведомости «о торгующих при портах купцах», составлявшиеся в канцелярии 
губернатора со сведениями о фамилиях гильдейских предпринимателей, суммах объявленных ими капита-
лов, наличии жилых построек, промышленных заведений и «от общества аттестатов», рапорты городских 
дум губернатору о действующих торговых домах, регистры со сведениями о фабриках и заводах губернии 
(ГАКО. Ф. 582); журналы заседаний городовых магистратов с приказами по торгово-предпринимательским 
делам купечества (ГАКО. Ф. 11, 12); ведомости «о лавках, частным лицам принадлежащих в городе Слобод-
ском» (ГАКО. Ф. 864). 

Уведомления департамента торговли и мануфактур министерства финансов учредителей торгово-
промышленных товариществ о разрешении открыть фирму (РГИА. Ф. 20), рапорты податных инспекторов в 
Вятскую казенную палату со сведениями о кредитных учреждениях, торговых домах, фирмах, товариществах 
и купцах 1-й гильдии, годичные отчеты торгово-промышленных объединений (ГАКО. Ф. 176), ведомости и 
сведения о фабриках и заводах, ведомости «о личных землевладельцах и купцах, имеющих дачи собственные 
или арендные», сведения для всеподданнейшего отчета губернатора (ГАКО. Ф. 574), ведомости о числе купе-
ческих контор для закупки хлеба (ГАКО. Ф. 582) способствовали установлению направлений профессио-
нальной деятельности купечества во второй половине XIX – начале XX в. Все эти материалы изобилуют  
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фактографическим материалом, ссылками на конкретных представителей регионального делового мира и 
статистическими данными и в совокупности позволяют проследить эволюцию торгово-предпринимательской 
деятельности купечества, заключавшуюся в переходе от индивидуальных к организованным, коллективным 
формам профессиональных занятий, от периодической к постоянной (магазинной, лавочной) торговле, в пе-
реводе торговых капиталов в промышленность и в общем расширении сферы вкладывания капиталов. 

Делопроизводственная документация служит неотъемлемым звеном при рассмотрении служебной, благо-
творительной и политической деятельности купцов. Круг занимаемых ими должностей фиксировался в обы-
вательских книгах (ГАКО. Ф. 583, 1074), в «формулярных списках о службе» (ГАКО. Ф. 587, 616, 628), а уча-
стие в общественной жизни – в журналах заседаний органов местного самоуправления (ГАКО. Ф. 585, 587, 
616, 630, 864, 1074, 1190), в постановлениях и отчетах Вятской губернской земской управы (ГАКО. Ф. 616), 
в журналах заседаний Попечительного комитета Вятской губернской публичной библиотеки, в регистрах 
сведений о пожертвованиях, в министерских уведомлениях о награждениях (ГАКО. Ф. 582), в отчетах бла-
готворительных учреждений (ГАКО. Ф. 574, 582). Часть документов, посвященных этой стороне деятельно-
сти региональной деловой элиты, и прежде всего массовый источник – «формулярные списки о службе», 
воссоздают общий портрет купцов, включая такие сведения о них, как «из какого звания происходит», «есть 
ли имение», «где получил воспитание и окончил ли полный курс наук…», «холост или женат». 

Об участии купечества в политической жизни региона можно судить по губернаторским докладам, от-
правленным в министерство внутренних дел, всеподданнейшим отчетам губернаторов (РГИА. Ф. 1263, 1282); 
по годовым политическим обзорам Вятской губернии и переписке губернаторов с министрами внутренних 
дел из фонда Департамента полиции МВД Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ. Ф. 102); 
по рапортам уездных исправников губернаторам (ГАКО. Ф. 582), спискам деятелей оппозиционных партий 
(ГАКО. Ф. 714), сведениям уездных исправников для всеподданнейших отчетов губернаторов (ГАКО. Ф. 574). 
Эти документы, отражающие в основном официальный взгляд на текущие события, дают обширный пласт 
сведений, необходимый для цельного восприятия исторической действительности, и показывают, что если 
служба купечества в управленческих органах оставалась неотъемлемой частью его деятельности в течение 
длительного времени, то активное участие купцов в политической жизни обусловливалось подъемом обще-
ственно-политического движения в стране, наблюдавшегося во второй половине XIX – начале XX столетия, 
реакцией властей на этот процесс, ростом самосознания деловой элиты. 

Как видим, по избранной нами теме отложился значительный комплекс делопроизводственных источни-
ков с документами, информационный потенциал которых многогранен. Необходимо обратить внимание на 
общую хорошую сохранность документальных материалов по истории купечества в региональных архивах 
и библиотеках, доступность и высокую степень достоверности делопроизводственных источников. 
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The author analyzes record keeping documentation complex describing the formation ways and main directions of regional mer-
chants’ activity in pre-revolutionary Russia, pays special attention to the sources that are stored in the funds of both local and 
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