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Д. В. Иванов 

ФОТОГРАФИИ РУССКИХ КУПЦОВ С АЛТАЯ, 
ТОРГОВАВШИХ В МОНГОЛИИ 
В КОНЦЕ XIX—НАЧАЛЕ ХХ в. 

В статье представлена группа фотографий, изображающих 
русских купцов в Монголии на рубеже XIX и XX вв. и храня-
щихся в Музее антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН.  

Ключевые слова: Монголия, русская торговля в Монго-
лии, история фотографии. 

Особую, небольшую, но очень любопытную часть монгольских 
фотоколлекций МАЭ составляют изображения русских купцов, торго-
вавших в Монголии. Вот как описывал ситуацию с русской торговлей 
в этом регионе в начале ХХ в. ветеринарный врач А. П. Свечников, 
работавший некоторое время в Урге: 

Главными отправными пунктами для проживания русских в Север-
ной Монголии, главными естественными воротами из Сибири в эту 
часть Монголии являются Кяхта и Бийск. 

От слободы Кяхты, основанной в 1727 году, начинается старинный 
караванный путь, идущий через Ургу на Калган и Пекин. 

От Бийска (уездного города Томской губ.) идут торговые караван-
ные пути на Улясутай и Кобдо 1 [Свечников, 1912: 43].  

Можно отметить, что русские купцы в Монголии фактически де-
лились на две группы: забайкальскую (кяхтинскую) и алтайскую (бий-
скую) 2. Различия между этими группами заключались не только в 


© Дмитрий Владимирович Иванов — кандидат исторических наук, стар-

ший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии им. Петра Вели-
кого (Кунсткамера) РАН, 2015 

 1 К о б д о  (Ховд), У л я с у т а й  (Улиастай) — города в Северо-Западной 
Монголии. 

 2 До революции эту группу купцов часто называли «чуйцы». Это прозви-
ще они получили от Чуйского тракта — исторического торгового пути, свя-
зывавшего Русский Алтай и Монголию.  



141 

районах Монголии, в которых они вели дело, но и в характере тор-
говли, и, насколько мы можем судить, даже в происхождении.  

Кяхтинские купцы были преимущественно потомственными чае-
торговцами и открывали свои представительства в Урге.  

Бийские предприниматели (большинство из которых имели не 
бийское и даже зачастую не сибирское происхождение) занимались 
сбытом русских товаров, закупаемых оптом на ирбитской ярмарке 3, и 
закупкой монгольской шерсти и шкурок (особенно тарбаганьих) в се-
веро-западных районах Монголии. В данной статье мы остановимся 
только на тех фотографиях, которые имеют отношение к этой второй, 
«алтайской», группе 4.  

В собрании МАЭ РАН хранятся фотографии, сделанные Д. А. Кле-
менцем в 90-е гг. XIX в. и отражающие работу русских торговых фак-
торий: «Двор русского купца в Улясутае; упаковка тарбаганьих шкур 
для отправки в Россию», «Просушка шерсти на русской шерстомойке 
в Улясутае», «Русская шерстомойка в Улясутае; видны развешанная 
для просушки шерсть и амбар для склада и упаковки готовой шерсти».  

К представителям бийского купечества можно отнести Егора Ме-
зенцева, про которого А. М. Позднеев (1851—1920) в 1892 г. писал: 
«Из русских постоянным торговцем на станции Дзак является Мезен-
цев, не имеющий своей лавки в Улясутае, но содержащий там свой 
склад» [Позднеев, 1896: 215], а также братьев Андреевых.  

В коллекциях МАЭ есть фотографии Д. А. Клеменца (1847—1914) 
«Русский купец Егор Мезенцев, торгующий в Монголии, в туземном 
костюме» (рис. 22), «Русские купцы, братья Андреевы, торгующие в 
Ло-гун хурене; за ними остов юрты», а также «Два главных храма Ло-
гун хуреня у подножия хребта Хан-хухэ».  

Согласно современному исследователю А. В. Старцеву, «в Северо-
Западной Монголии первые русские лавки были открыты в Кобдо и 
немного позже — в Улясутае» [Старцев, 2003: 143]. А. П. Свечников 
пишет, что русские появились в Улясутае в 60-х гг. XIX в. [Свечников, 
1912: 66]. 

Вот как описывает русскую торговлю в Кобдо Г. Н. Потанин 
(1835—1920), посетивший этот город в 1876 г.: 

Русских лавок, открытых круглый год, в городе было четыре, при-
надлежавших бийским и, частью, барнаульским купцам, именно: Гиле-
ву, Котельникову, Бодунову и Малькову. Летом число русских лавок 
бывает больше. Товары для Кобдо закупаются на ирбитской ярмарке, а 

3 Одна из крупнейших ярмарок в дореволюционной России, проводилась 
в г. Ирбит на Урале. Особенностью ярмарки была торговля между отдаленны-
ми районами: Сибирью, Средней Азией, Европейской Россией. 

4 В собрании МАЭ РАН имеются также фотографии, связанные с кяхтин-
скими купцами, но это отдельная тема для исследования.  
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часть на сибирских заводах; в Кобдо партии товаров приходят в апреле; 
вместе с ними приезжают и хозяева лавок, на зиму же в Кобдо остаются 
одни приказчики. Выезжают купцы в Сибирь в октябре и тогда в тече-
ние пяти месяцев оставшиеся в Кобдо приказчики живут, не имея ника-
ких сношений с Россией [Потанин, 1881: 74]. 

Д. А. Клеменцем был сделан тройной портрет «Русские купцы 
Птицын, Котельников с монголом Дамба[,] их приказчиком» (рис. 23). 
Упоминаемый Потаниным купец Котельников — это Иван Петрович 
Котельников (1834—1894), бийский купец 2-й гильдии и один из ос-
нователей русской торговли в Монголии [Старцев, 1995], а вот на фо-
тографии Д. А. Клеменца запечатлен, по всей видимости, его сын. К 
сожалению, нам не удалось найти никакой информации о купце Пти-
цыне.  

И. П. Котельников происходил из ирбитских мещан, и на ирбит-
ской ярмарке им был замечен и привлечен к торговле в Монголии 
А. Д. Васенев [Старцев, 1999: 146]. Алексей Данилович Васенев (1856—
1917) был хорошо знаком с А. М. Позднеевым, который останавливал-
ся у него в доме в Улясутае, и с Д. А. Клеменцем, сделавшим группо-
вой портрет «Русские купцы, Минин, Васенев и Игнатьев, торгующие 
в Улясутае с их семьями» 5. Любопытно, что они изображены на фоне 
типичного китайского дома. Здесь, вероятно, будет уместно привести 
описание русских лавок в Кобдо, сделанное в 1876 г. Г. Н. Потаниным: 

Помещение для лавок русские нанимают в китайских фанзах 6 ме-
стных жителей; помещения эти тесны, в особенности жилые комнаты 
не приспособлены к суровому климату города. <…> Строить свои дома 
китайское начальство не разрешает русским купцам [Потанин, 1881: 74].  

Второй купец, запечатленный на фотографии, — это Иона Гри-
горьевич Игнатьев (1855—1911), бывший в начале ХХ в. одним из 
крупнейших русских деловых людей в Монголии. А. П. Свечников 
пишет, что «самый состоятельный в Улясутае торговый старшина Иг-
натьев торгует до 300 000 руб.» [Свечников, 1912: 67].  

Третий сфотографированный — Ф. И. Минин — был уроженцем 
г. Чердыни Пермской губернии. В его торговой конторе начал свою 
деятельность его земляк Василий Иванович Юрганов.  

В этом году в архиве МАЭ РАН заведующей архивом К. В. Ра-
децкой была обнаружена папка «К. В. Вяткина; личные фотографии». 
В этой папке имеется снимок, подписанный «На добрую память об 
Улясутае. 1925 г. Июнь. В. И. и Е. А. Юргановым. А. Бур.». Возможно, 

5 Подробнее о А. Д. Васеневе см.: [Старцев, 1999]. 
6 Ф а н з а — традиционное каркасно-столбовое жилище, распространен-

ное в Китае. 
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эта фотография была сделана Алексеем Васильевичем Бурдуковым, 
который сам относился к «бийской» группе русских купцов в Монго-
лии.  

В этой папке имеются также два отпечатка с дореволюционных 
негативов: «Русские купцы в Монголии. Игнатьев с женой и детьми 
(справа) и жена Васенева» (рис. 24), «Русские купцы в Монголии». 
Мы не знаем автора этих кадров и можем датировать их только при-
близительно — до смерти Игнатьева, т. е. до 1911 г. 

Отметим, что на сайте г. Бийска (в разделе «Достопримечательно-
сти») среди прочего перечислены: торговый дом Игнатьева (построен 
по заказу Ионы Григорьевича Игнатьева); дом купца Мезенцева; дом 
Васеневых (принадлежал торговавшему по Чуйскому тракту А. Д. Ва-
сеневу).  

Представленная нами небольшая группа фотографий из собрания 
МАЭ РАН, позволяющая увидеть быт русских в Монголии на рубеже 
XIX и XX вв., имеет значение и как источник по этнографии Сибири и 
Монголии, и как исторический документ, дополняющий наши пред-
ставления об истории русской торговли в Монголии, тем более что эта 
сторона взаимоотношений наших стран, несмотря на появление в по-
следнее время специальных работ, изучена еще недостаточно полно.  
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The article introduces a collection of photographs depicting 
Russian merchants in Mongolia at the turn of the 20th century, and 
which are kept at present in the Museum of Anthropology and 
Ethnography (Kunstkamera), RAS.  
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