
Задорожняя О.А. (Сургут)                                                                                                                     
Просветительская деятельность Торгового Дома                                    

«В.В. Михайлов и П.И. Макушкин» 
 

В пореформенный период в Западной Сибири складывался слой 
сильного экономически и влиятельного в общественной жизни края 
предпринимателей. Деятельность определяла место Сибири в хозяйст-
венной структуре Российской империи.  По инициативе предпринимате-
лей открывались  благотворительные общества, учебные заведения, про-
светительские организации. Общественное поприще привлекало этот 
слой по разным причина: приносило известность, позволяло повысить 
социальный статус, соответствовало  традициям потомственный фами-
лий. Важно, что предприниматели не только  выделяли пожертвования, 
но и стремились принимать непосредственное участие в работе   органи-
заций, выступали инициаторами различных культурно-просветительских 
мероприятий.   

В 70-е гг. ХIХ века в Томске был организован  Торговый Дом 
«В.В.Михайлов и П.И.Макушкин» с целью ведения книжной торговли 
на всей территории Сибири. Одним из учредителей  стал  томский купец 
2 гильдии, затем потомственный почетный гражданин, известный обще-
ственный деятель Петр Иванович Макушин. Он происходил из семьи 
псаломщика, прошел все ступени церковного образования: от  духовного 
училища до Петербургской духовной академии. В период возобновления 
миссионерской деятельности Синодом Петр Иванович вошел  в состав 
православной миссии на Алтай. Здесь он пытался создать «центральное 
миссионерское училище"   для мальчиков и открыть школу для девочек 
из семей новокрещенных инородцев в селе Улала (1).  Немало времени 
миссионер проводил в беседах со взрослыми, читая им периодические 
издания, рассказывая о различных явлениях природы, знакомясь с про-
мыслами местных народов. О деятельности Алтайской миссии, ее зада-
чах, успехах и проблемах молодой человек сообщал общественности 
через  периодическую печать (2).  В 1868 году  П.И.Макушин был пере-
веден  на должность смотрителя духовных училищ в Томск, но скоро 
оставил службу и занялся предпринимательской деятельностью. Бывший 
миссионер стал инициатором создания в  первого специального «Сибир-
ского книжного магазина», открытие которого состоялось 19 февраля 
1873 г.  Специально для торгового центра было построено удобное двух-
этажное каменное здание, в котором открылись не только отделы по 
продаже печатной продукции, но и канцелярских принадлежностей, пи-
шущих машинок, музыкальных инструментов и нотной продукции. 
Вскоре  здесь появилась собственная паровая типолитография с пере-
плетным, линовальным и конвертными цехами (3).  



Вторым участником Торгового Дома и его финансистом являлся  из-
вестный томский купец, золотопромышленник Василий Васильевич Ми-
хайлов. Компаньоны были знакомы со времен работы Алтайской мис-
сии, для которой потомственный купец жертвовал книги, деньги, одежду 
и т.д. (4). Поэтому Петр Иванович обратился к старому знакомому, так 
как  многие сибирские предпринимателям не видели в продаже книг вы-
годы, сомневались в  удачности предприятия. Хотя  В.В.Михайлов был 
известен в регионе свой расчетливостью, даже скупостью, он неодно-
кратно жертвовал средства на просветительские цели: он внес 25 тысяч 
рублей на устройство Салаирского волостного училища, активно зани-
мался сбором средств для православных народов в период русско-
турецкой войны (5).   

Фактически организацией и руководством  Торгового Дома зани-
мался Петр Иванович. Первая партия книжной продукции была осуще-
ствлена на небольшие средства:  5 тысяч рублей  предоставил Михайлов 
и на 10 тысяч рублей книги давались в кредит столичными торговцами. 
В начале ХХ века годовой оборот компании превышал несколько сот 
тысяч рублей, а закупка одной партии осуществлялась в среднем на 50 
тысяч рублей. Со временем расширился ассортимент и качество книж-
ной продукции, которая предназначалась как для городской интеллиген-
ции, так и обычного сельского жителя. Компания использовала разные 
формы торговой деятельности: торговля в крупных населенных пунктах 
приносила стабильный доход, а развозная или полочно-лавочная торгов-
ля в отделенных селах приносила только убытки, но способствовала 
распространению знаний.  

В 1893 г.  открылось отделение Торгового Дома в Иркутске в доме 
купца Ф.И.Пахолкова, затем К.Н.Иодловского, где располагался филиал 
книжного магазина и типолитография с новейшими машинами и шриф-
тами специально заказанными в Европе (6).  Инициатором создания фи-
лиала в Восточной Сибири являлся П.И.Макушин, который  записался 
во 2 гильдию по Иркутску. Активным помощником, а впоследствии 
компаньоном стал иркутский купец 1 гильдии Владимир Михайлович 
Посохин. Он происходил также из  духовенства,  получил специальное  
образование и владел несколькими языками: английским, немецким, 
французским и китайским. Совместно с Макушиным открыл большой 
книжный магазин и типографию в специально построенном доме  на 
улице Большой. Помимо этого, Посохин имел самостоятельное торговое 
дело в Харбине и состоял один из учредителей «Сибирско-монгольского 
торгово-промышленного акционерного общества» (7).  

Иркутский филиал компании  работал не только на рынок, но и вы-
полнял заказы казенных учреждений на типографскую и издательскую 
продукцию. Например,  в типографии Торгового Дома  была издана  



«Справочная и адресная книга города Иркутска на 1899 год» на средства 
губернской канцелярии.  Компания успешно развивалась, открывая свои 
филиалы в отделенных территориях края, являясь поставщиком книг  
для Томского университета и других учебных заведений, занимаясь про-
дажей богословских книг Московской Синодальной типографии и раз-
личных изданий Синода  в Сибири. Неоднократно деятельность пред-
приятия отмечалась наградами: в 1887 г. книжно-издательская продук-
ция Торгового Дома «В.В.Михайлов и П.И.Макушин» на Уральской на-
учно-промышленной выставке в Екатеринбурге получила большую зо-
лотую медаль.  

В начале  1900-х г. для активизации деятельности в Восточной Си-
бири и Дальнем Востоке создано Товарищество «Макушин и Посохин», 
учредителями которого  стали Петр Иванович и его двоюродный брат 
Владимир Михайлович. 

На протяжении всех лет существования системы Торгового Дома его 
центром и фактически «душой» являлся Петр Иванович Макушин. 
Можно отметить, что на занятие просветительской деятельностью по-
влияло происхождение купца и его образование, участие в составе ду-
ховных миссий. Но причины более глубокие, Петр Иванович считал, что 
«знание ведет за собой самосознание и сознание своих прав, желание и 
умение постоять за них… Просвещение народа – прежде всего». Вероят-
но, поэтому предпринимательская деятельность купца была тесно связа-
на с его просветительской и общественной деятельностью. 

С 1875 по 1917 гг. Петр Иванович  состоял гласным Томской город-
ской думы. Он был инициатором создания и руководителем первой учи-
лищной комиссии в Сибири в течение 15 лет. При посредничестве этого 
общественного органа Макушин  стал главным поставщиком учебным 
заведения Томской губернии учебников, пособий, канцелярских принад-
лежностей. Расширяя свою деятельность Петр Иванович занялся издани-
ем   «Сибирской газеты» (преобразованной сначала в  «Томский спра-
вочный листок», а затем в «Томский листок» и «Сибирскую жизнь»), где 
печатались  в неофициальной части статьи по истории края,  сведения 
коммерческого характера, реклама, в том числе Торгового Дома. Непро-
должительное время Макушин сам выполнял обязанности редактора  
газет, а также участвовал в издании различных  книг, например,  в 1902 
г. вместе с А.В.Андрияновым подготовил книгу «Город Томск в про-
шлом и настоящем» (8).  

По инициативе томского купца было создано   культурно-
просветительское «Общества попечения о начальном образовании» в 
Томске, работа которого проходила под девизом: «Ни одного неграмот-
ного».  Это позволило расширить сеть начальных школ в регионе, оказы-
вать помощь одаренным детям из простых семей. По данным источни-



ков, в 1869 г. в Томске существовало  1 училище для мальчиков с 98 
учащимися, через 20 лет число училищ достигло 17, а  учащихся  1383 
человек. При всех учебных заведениях были открыты бесплатные для 
посетителей библиотеки, а для повышения квалификации учителей ос-
нован педагогический музей. В городской бюджет появилась расходная 
статья на народное образование, которая составляла около  16 тысяч 
рублей в конце ХIХ века.  Для активизации деятельности  библиотек в 
1901 г. было создано «Общество по содействию создания сельских биб-
лиотек»   с книжным фондом 180 тысяч книг, часть которые была издана 
в типографиях Торгового Дома. Купец внес 31200 рублей на открытие в 
Сибири сельских бесплатных библиотек и читален. В типографии ком-
пании бесплатно была отпечатана книга, на обложке которой написано  
«Весь валовой доход от продажи книги поступит в распоряжение Обще-
ства содействия устройству сельских бесплатных билиотек-читален на 
предмет учреждения в одном из сел Томской губернии бесплатной биб-
лиотеки имени «Служащих и рабочих П.И.Макушина в г. Томске». По-
добные мероприятия привлекали не только состоятельных людей, но и 
представителей малообеспеченных слоев общества, например, служащих 
и рабочих предприятия Петра Ивановича (9).  Деятельность обществен-
ных организаций, благотворительные акции расширяли возможности для 
деятельности самой книжной компании. Кроме того, Макушин жертво-
вал крупные суммы в фонд Общества учащихся и школ Томской губер-
нии, для строительства здания Сибирских женских курсов (10).    

В 1889 г. по решению  Санкт-Петербургском комитет грамотности 
П.И.Макушину была присуждена золотая медаль Императорского  
Вольного Экономического общества за особо выдающиеся труды по 
распространению народного образования (11). В первые годы Советской 
власти был издан буклет «К 80-летию со дня рождения П.И.Макушина. 
13.IV.1844-13.IV.1924 год», где перечислены все направления просвети-
тельской деятельности томского купца, впоследствии товарища предсе-
дателя Сибирского отделения Всероссийского общества «Долой негра-
мотность». Петр Иванович Макушин не был государственным деятелем, 
но получил звание «сибирского просветителя», благородную деятель-
ность  которого  в дореволюционный период отмечали Л.Н.Толстой, 
Н.Рубакин, И.Сытин, А. Андриянов,  в советское время: А.Мезьер, В. 
Наумова-Широких, К. Ваганов. (12).   
_________________ 
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Система крестьянских повинностей в 1920-1930-х гг. включала де-
нежную и натурально-продуктовую повинности. Денежная повинность 
состояла из сельскохозяйственного налога, который был введен в 1923 
г., им облагались доходы личных хозяйств колхозников и единолични-
ков, получаемые во всех отраслях. Еще одной важной формой осуществ-
ления денежной повинности крестьянства являлись государственные 
займы. Они представляли собой привлечение денежных или натураль-
ных средств населения с обязательством возврата этих средств  государ-
ством по истечении определенного срока. С 1927 г. займы стали ежегод-
ными, причем размер их размещения постоянно увеличивался. Нату-
рально-продуктовая повинность представляла собой обязательные по-
ставки государству отдельных продуктов. 

Сельхозналогом облагалось доходы от земледелия и животноводст-
ва. С 1928 г. сельскохозяйственный налог исчислялся следующим обра-
зом: для единоличных хозяйств были установлены «в зависимости от 
общей суммы их облагаемого дохода, от всех источников, процентные 
надбавки к исчисленному доходу от сельского хозяйства» (1). В Ураль-
ской области процентная надбавка применялась для хозяйств, имеющих 
в 1928 г. облагаемый доход свыше 400 руб. В области устанавливались 
следующие размеры надбавок: от 5% при доходе свыше 400 руб. и до 
25% при доходе свыше 1000 руб. Удельный вес хозяйств, которые пла-
тили в 1928 г. сельхозналог с процентной надбавкой, составлял в Ураль-
ской области 22,9% от общего числа хозяйств, и они заплатили 67% об-
щей суммы налога 1928 г. (2).  


