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Abstract. The article examines the entrepreneurship of a merchant
Ivan Dmitrievich  Cheremnykh,  who lived  in  Yeniseysk in  the  second half  of  the 19 th century,
concerning the impact of his economic initiatives on the economy and infrastructure of the Yenisey
taiga region. I.D. Cheremnykh first served as the manager of the mines of Viktor I. Bazilevskiy, and
later he himself became one of the largest gold miners of the Yeniseysk province, whose activities
attracted the attention and received an ambiguous assessment from contemporaries, and nowadays
still remains a new field for research. The results of the analysis of archival documents that had not
been previously involved by researchers are presented. In particular, they include the petitions of
I.D. Cheremnykh addressed to Emperor Alexander II on the construction of a new road to the mines
of  the  North Yenisei  Mining District,  correspondence  with the Yenisey  provincial  surveyor  on
leasing graphite areas in the Turukhansk region, the case of the opening of gold mines. Despite the
fact that the main activity of I.D. Cheremnykh was related to the gold industry, according to the
information contained in the sources mentioned above, it can be concluded that the scope of his
interests was much wider and included, among other things, the development of merchant shipping
and graphite  deposits.  The economic  transformations  he undertook have always been aimed at
modernizing and optimizing the technology of extraction and sale of minerals, and intensifying the
work of mines. The biography of Ivan Dmitrievich Cheremnykh is a vivid example of a birth of an
independent entrepreneur from a mining employee.
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Аннотация. В  статье  рассмотрено  предпринимательство
купца Ивана Дмитриевича Черемных, проживавшего в Енисейске во второй половине XIX в.,
с  точки  зрения  влияния  его  хозяйственных  инициатив  на  экономику  и  инфраструктуру
региона  приенисейской  тайги.  И.Д. Черемных  сначала  служил  управляющим  приисками
Виктора Ивановича Базилевского, а впоследствии сам стал одним из крупнейших золото-
промышленников Енисейской губернии,  чья деятельность привлекала внимание,  получала
неоднозначную оценку современников  и в  наши дни все еще остается  новым полем для
изучения.  Представлены  результаты  анализа  ранее  не  привлекавшихся  исследователями
архивных  документов:  в  частности,  прошения  И.Д. Черемных  на  имя  императора
Александра II о строительстве новой дороги на прииски Северо-Енисейского горного округа,
переписка с енисейским губернским землемером о сдаче в аренду графитных местностей в
Туруханском крае, дела об открытии золотоносных приисков. Несмотря на то, что основная
деятельность  И.Д. Черемных  была  связана  с  золотопромышленностью,  по  информации,
содержащейся в  вышеупомянутых источниках,  можно заключить,  что сфера его интересов
отличалась куда большей широтой и включала, в том числе, развитие торгового пароходства,
разработку графитовых месторождений.  Предпринимавшиеся им хозяйственные преобразо-
вания всегда были направлены на модернизацию и оптимизацию технологии добычи и реали-
зации полезных ископаемых, на интенсификацию работы приисков. Биография Ивана Дмит-
риевича Черемных – яркий пример рождения  самостоятельного  предпринимателя из приис-
кового служащего.

Ключевые  слова: сибирское  купечество,  Енисейск,  Иван
Дмитриевич  Черемных,  предпринимательство,  разработка
полезных ископаемых, золотопромышленность.

Статья поступила в редакцию 31.10.2023 г.

Открытие богатейших золотых россыпей на  территории Енисейской губернии отно-
сится к важнейшим событиям в ее истории, кардинально повлиявшим не только на уклад
жизни местного населения, но и на экономические и социальные процессы в стране в целом.
Дореволюционная  частная  золотопромышленность  в  Сибири  характеризовалась  социаль-
ными  механизмами,  при  которых  наиболее  предприимчивые  могли  добиться  большого
успеха, однако так же быстро они могли и потерять все нажитое, и одновременно консерва-
тизмом в приемах золотодобычи, эксплуатации природных и людских ресурсов. Среди тех,
кто  постоянно  стремился  к  усовершенствованию  данной  отрасли  и  освоению  различных
других  хозяйственных областей,  можно отметить  енисейского  купца  Ивана  Дмитриевича
Черемных. Несмотря на его значительный вклад в развитие экономики территории в среднем
и нижнем течении Енисея, его биография до сих пор малоизучена (наиболее обстоятельная
статья о нем приведена в словаре «Мир культуры Енисейска»1). Между тем она представляет
яркий  пример  рождения  самостоятельного  крупного  предпринимателя  из  приискового
служащего, раскрывая личностные качества и приемы ведения хозяйства, необходимые для
достижения  успеха  в  сложных  условиях  Севера.  Цель  данной  статьи  –  представить
реконструкцию  жизненного  пути  И.Д.  Черемных  на  основе  ранее  не  использовавшихся
исследователями архивных источников (материалов массового учета населения, делопроиз-
водственной документации и др.), обращение к которым позволяет пролить свет на детали
его  биографии,  уточнить  датировку  строительства  транспортных  коммуникаций,  связы-
вавших золотоносные прииски приенисейской тайги с «большой землей».

1 Аксёнова А.В., Гонина Н.В., Дворецкая А.П., Терскова А.А. Мир культуры г. Енисейска второй половины XIX –
начала ХХ века: словарь основных характеристик, понятий и персоналий (к 400-летию Енисейска). Красноярск,
2019. С. 454–457.
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Точных сведений о происхождении Ивана Дмитриевича и его семьи довольно мало.
В обывательской книге по Красноярску за 1847–1850 гг. содержится запись, которая может
указывать на родителей Ивана Дмитриевича. Из документа следует, что 14 октября 1847 г.
Дмитрий Васильевич Черемных и его жена Татьяна Андреевна, обоим по 27 лет, приобрели

дом  у  енисейского  мещанина  Андрея  Максимовича
Алексеева  по  Гостинской  улице.  Также  отмечено,  что
Дмитрий  Васильевич  занимался  письмоводительством.
Однако  среди  детей  этой  пары  значится  только  двух-
летняя дочь Анна2. 

Что  касается  даты  рождения  Ивана  Дмитриевича
Черемных, то в литературе можно встретить упоминание
о 1860 г.3 Однако это противоречит данным о том, что
уже  в  1872  г.  он  служил  управляющим  на  приисках
В.И. Базилевского4.  Кроме  того,  у  А.И.  Кытманова
в «Краткой  летописи»  содержится  следующий,  относя-
щийся  к  1879  г.  фрагмент  о  И.Д. Черемных:  «Весьма
кстати Виктор Базилевский выстроил в Енисейске паро-
вую  пильную  машину»;  внизу  же  приведена  сноска:
«По словам И.Д. Черемных»5. Можно сделать вывод, что
уже  тогда  Черемных  занимался  золотопромышленной
деятельностью.

В  «Именной  ведомости  о  купцах,  их  семействах,
состоящих из мужского и женского пола и о числе объяв-
ленных  капиталов  по  городу  Енисейску  на  1881 год»
Иван  Дмитриевич  вместе  с  женой  Афанасией  Саве-
льевной  указаны  как  происходившие  «из  красноярских

мещан» с пометкой «вновь вступившие» (по-видимому, во 2-ю гильдию купечества). При этом
ничего не говорится о детях, родителях, братьях, сестрах, племянниках или иных родствен-
никах, входивших в состав семьи Черемных6. В «Именной ведомости о купцах, их семьях
и капитале по Енисейской губернии за 1886 год» И.Д. Черемных и его супруга Афанасия
Савельевна вновь встречаются как единственные представители состоявшего во 2-й гильдии
Енисейска семейства и вновь повторяется, что они «из красноярских мещан»7. В «Сведениях о
купцах, их семьях, проживающих в Енисейской губернии, и капитале на 1890 год» мы также
встречаем имя Ивана Дмитриевича  Черемных,  и  на  этот раз  в  составе  его семьи,  помимо
супруги Афанасии Савельевны, записан также усыновленный воспитанник Василий8.

Действительно, по имеющимся данным, у Ивана Дмитриевича не было родных детей,
чему  мы  находим  подтверждение  в  деле,  находящемся  на  хранении  в  Государственном
архиве Красноярского края,  – «Об усыновлении купцом Черемных воспитанника Василия
Сергеева». В донесении енисейскому губернатору от 15 января 1885 г. сказано: «а) что казан-
ская мещанка Екатерина Петрова Селезнева незаконнорожденного малолетнего сына своего
Василия Сергеева  отдала на воспитание и изъявила желание на усыновление его енисей-
скому 2-й гильдии купцу Ивану Дмитриевичу Черемных <…>, в) по метрической выписке
значится, что Василий родился 2 и крещен 9 марта 1876 [года]»9. В находящемся в этом же

2 Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. 244. Оп. 1. Д. 16. Л. 167.
3 Быконя Г.Ф., Комлева Е.В., Погребняк А.И. Енисейское купечество в лицах XVIII – начало ХХ в. Новосибирск,
2012. С. 278. 
4 Ромашков Ю.В. Обычная история необычного купца // День и ночь. 2020. № 1. С. 8.
5 Кытманов  А.И. Краткая  летопись  Енисейского  уезда  и  Туруханского  края  Енисейской  губернии.  1594–
1893 год. Красноярск, 2016. С. 460.
6 ГАКК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 730. Л. 92.
7 Там же. Д. 962. Л. 86.
8 Там же. Д. 1043. Л. 83.
9 Там же. Ф. 595. Оп. 17. Д. 3471. Л. 15.
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Рис. 1. Иван Дмитриевич Черемных.
(Фото из фондов Енисейского историко-

архитектурного музея-заповедника)
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деле указе Его Императорского Величества от 23 октября 1886 г. читаем: «Иван Дмитриевич
Черемных,  ходатайствующий  об  усыновлении  ему  воспитанника  его,  сына  казанской
мещанки  Екатерины  Петровой Селезневой  Василия,  означенного  в  метрической  выписке
Спасской  приисковой  походной  церкви  северной  части  Енисейского  округа  от  5  июня
1878 года за № 133, собственных детей не имеет и что все установленные ст[атьями] 152,
153,  154  Т.  X ч.  I Св[ода]  зак[онов]  гражд[анских]  изд[ания]  1857  г.  и  ст[атьей]  151
и примеч[аниями] к ст[атье] 153 тех же законов по 1876 г. правила об усыновлении купцами
их  воспитанников  в  данном  случае  соблюдены.  Правительствующий  Сенат  определяет:
разрешить привести в исполнение постановление Енисейского городского суда относительно
усыновления  просителю,  купцу  Черемных,  вышеозначенного  Василия.  Октября  23  дня
1886 года». Таким образом, на момент усыновления Василию было 10 лет10. В фондах Енисей-
ского  музея-заповедника  хранится  фотография,  подписанная  на  обороте:  «От  А.С. Михай-
ловой. Едет А.С. Черемных. Поездка на прииске». Предположительно, мы видим на фото-
графию семью Черемных с маленьким сыном Василием (рис. 2).

Рис. 2. Едет А.С. Черемных. Поездка на прииске
(Фото из фондов Енисейского историко-архитектурного музея-заповедника)

Перейдем  к  золотопромышленной  деятельности  И.Д.  Черемных.  Большой  знаток
сибирской  золотопромышленности,  горный  инженер  Л.Я. Ячевский  отмечал:  «Первыми
золотопромышленниками в северной тайге были не сибиряки, а люди, пришедшие с Урала
и из Петербурга»11. Крупными золотопромышленниками были, в том числе, Базилевские12.
Начинал  Иван  Дмитриевич  как  управляющий на  приисках  одного  из  богатейших  людей
Российской  империи  Виктора  Ивановича  Базилевского.  Как  писали  в  периодике,  «неиз-
вестно, где кончается г. Базилевский и начинается г. Черемных»13.

У Александра Игнатьевича Кытманова  в  «Краткой летописи» находим: «В Северной
тайге  более  третьей  части  приисков  разрабатывались  золотничными рабочими;  главными
золотопромышленниками, разрабатывавшими прииски общими работами, были: И. Кытма-
нов,  Востротины,  Баландин  и  В.  Базилевский»14.  За  1878  г.  там  же  встречается  весьма
интересное  упоминание  об  интересующем  нас  купце:  «Наиболее  крупная  добыча  золота

10 ГАКК. Ф. 595. Оп. 17. Д. 3471. Л. 19.
11 Смирнов В.В. Золото Сибири: Исторические очерки о людях, добывающих золото в сибирской тайге. Красно-
ярск, 2011. С. 216.
12 Комлева Е.В. Енисейское купечество (последняя четверть XVIII – первая половина XIX века). М., 2006. С. 216.
13 Сибирский листок. 1886. № 35. С. 9 // Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник (ЕКМ). ОФ. 3486.
14 Кытманов А.И. Краткая летопись Енисейского уезда… С. 535.
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была на прииске Базилевского Татьянинском по Енашимо – 10 п[удов] 5 ф[унтов]. Прииском
управлял  известный  впоследствии  приисковый  деятель  Иван  Дмитриевич  Черемных.
Получив  образование  в  уездном  училище,  он  попал  на  приисках  в  среду  образованных
поляков, много читал и был очень развитым человеком, природный ум помог ему еще более
выдвинуться. Вскоре же после получения важного места уполномоченного он не удовлетво-
рился рутинной техникой золотого дела местной тайги и быстро переходил к разным новым
техническим  и  хозяйственным  нововведениям.  К  сожалению,  недостаток  технических
знаний и увлекающийся характер вовлекали его много раз в крупные ошибки»15. При этом
А.И. Кытманов сравнивает деятельность других управляющих приисками с деловой активно-
стью Черемных,  делая  вывод,  что  «Харченко,  <…> Комягин,  Старцев  <…> были  люди,
хорошо знавшие местную технику, хозяйственную обстановку приисков, но ничего нового
не вносили в дело»16. В.М. Харченко впоследствии сам станет крупным золотопромышлен-
ником, таким же путем пойдет и И.Д. Черемных.

В периодике тех лет Черемных упоминается неоднократно. Причем деятельность его
вызывала острую полемику. Например, в статье из «Сибирского листка» за 1886 г., № 35,
встречается статья на тему золоторудного дела. В ней обсуждается статья некоего Шибких,
опубликованная в № 45 «Сибирского Вестника». Шибких критикует И.Д. Черемных и инже-
нера  Лаговского  за  неумелость  в  разработке  рудного  дела  и  падение  золотодобычи  на
вверенных им приисках Базилевского.  Однако автор ответной статьи  вступает  на  защиту
Черемных: «…чувствуется, что кроме неумелости Черемных есть еще что-то, и это что-то
следовало Шибких объяснить <…> вследствие чего  общество могло бы знать,  с  кем оно
имеет  дело  в  лице  Черемных:  с  енисейским  Рыковым или  просто  с  человеком,  который
взялся не за свое дело?»17

В разное время И.Д. Черемных управлял приисками и заявлял права на их разработку:
имел  пай  в  компании  с  В.И.  Базилевским  и  В.А.  Ротьковым-Рожновым  при  разработке
Александровского прииска в Южно-Енисейском горном округе (это прииск давал 8 пудов
золота  в  год),  владел  на  паях  Иеремеевским  (такое  написание  указано  в  источниках)
прииском с добычей 5 пудов золота в год18. 

В «Отчете  по статистико-экономическому и техническому исследованию золотопро-
мышленности  Южной  части  Енисейского  округа»  содержится  описание  работы  Алек-
сандровского прииска за десятилетие с 1885 по 1895 г., где указано, что с переходом прииска
в аренду к Базилевскому, Ратькову-Рожнову и позже присоединившемуся Черемных «размер
работы был сильно увеличен,  причем как производительность,  так  и среднее содержание
золота  оказалось  весьма  значительным  <…>  было  намыто  63  пуда  38  фунт[ов]
75 зол[отников]»19. Там же встречаются сведения о проведенных работах по разведке жиль-
ного золота на Иеремеевском и Покровском приисках20. Иеремеевский прииск был арендован
«от  г.  Шанявского»,  Покровский  приобретен  в  собственность  «от  г.  Гуляева»  в  1884  г.
По сведениям из «Отчета», до этого времени предпринималась лишь одна попытка разведки
на этих местностях компанией Иваницкого, и оба прииска считались, по общему мнению,
«не заслуживающими разработки». После 1894 г. они «были арендованы енисейским купцом
И.Д. Черемных, поставившим на них работы в большом масштабе, и дело это стало сразу
одним из самых крупных в тайге»21.

Согласно А.И. Кытманову, в 1878 г. И.Д. Черемных управлял Татьянинским прииском,
открыв там в 1882 г. месторождения жильного золота («Черемных во время работ Татья-
нинскаго прииска открыл кварцевые золотоносные жилы»), что способствовало расширению

15 Кытманов А.И. Краткая летопись Енисейского уезда… С. 536.
16 Там же. С. 537.
17 Сибирский листок. 1886. № 35. С. 9 // ЕКМ. ОФ. 3486. 
18 Быконя Г.Ф., Комлева Е.В., Погребняк А.И. Енисейское купечество в лицах… С. 278.
19 Отчет по статистико-экономическому и техническому исследованию золотопромышленности Южной части
Енисейского округа. СПб., 1899. С. 299.
20 Там же. С. 86.
21 Отчет по статистико-экономическому… С. 137.
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промысла22. К сожалению, по сведениям «Краткой летописи», в 1883 г. случился крупный
пожар, во время которого на Татьянинском прииске сгорели золотопромывательная и паро-
вая  машина  вместе  с  пескоподъемником23.  Это  способствовало  падению  добычи  золота
и увеличению долгов компании.

Как отмечали в периодической прессе того времени, И.Д. Черемных одним из первых
открыл кварцевые золотоносные жилы на северных промыслах тайги. «Два года тому назад
один из управляющих Базилевского, Черемных при пробивке штрека (возле Николаевского
прииска Бенардаки по р. Енашимо) наткнулся на кварцевые жилы, которые по исследованию
оказались содержащими в себе золото. Это дало повод Ч-х заняться разведкою некоторых
местностей <…> не останавливаясь перед ехидными насмешками и глумлением со стороны
просвещенных золотопромышленников, Черемных послал разведочные партии в обе тайги
захватывать горы и увалы под жильное золото, вместе с этим <…> Черемных в течение года
выстроил на северных промыслах машину, а к концу ноября уже начал добычу жильного
золота, которого получено в первые три дня промывки 90 золотников». Далее отмечалось,
что в последнее десятилетие гора Ольгинская, доставившая в долины Севагликон и Актолик
более десятка тысяч пудов золота, практически никого до И.Д. Черемных не интересовала24.

Подтверждение  открытиям  Ивана  Дмитриевича  находим  в  «Отчете  по  статистико-
экономическому  и  техническому  исследованию  золотопромышленности  Южной  части
Енисейского округа»: «Разработка жильного золота в южной части Енисейского округа огра-
ничивалась до сих пор только попытками, но и то весьма слабыми <…> почти все заявки
[на прииски. –  О. А.] не повели за собою даже разведочных работ, за исключением только
двух местностей, а именно – у Асташева на р. Талой и у покойнаго И.Д. Черемных, на увале
между речкой правой вершиной Большой Мурожной и р. Боровой». Разведочные работы на
жильное  золото на  прииске  Черемных названы «наиболее  значительными»,  однако  отме-
чается, что разведка производилась несовершенно, без использования оборудования, и пла-
нов приисков и расположения кварцевых жил не сохранилось25.

Среди  отведенных  еще  при  жизни  И.Д.  Черемных  перечислены  прииски:  «Золотая
заноза,  Эйфель,  Св.  Владимир,  Горный  дух,  Буланже,  где,  однако  же,  после  его  смерти
разведочных работ практически не производилось»26 (рис. 3).

Рис. 3. Новомариинский прииск И.Д. Черемных
(Фото из фондов Енисейского историко-архитектурного музея-заповедника)

22 Кытманов А.И. Краткая летопись Енисейского уезда… С. 536, 568.
23 Там же. С. 569.
24 Сибирская газета. 1884. № 52. С. 1 // ЕКМ. ОФ. 3489. 
25 Отчет по статистико-экономическому… С. 397, 407.
26 Там же. С. 411.
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В 1886 г. начинается разработка рудника  «Эльдорадо», и пробы кварцевых жил дают
содержание в 10 золотников. Как отмечал А.И. Кытманов, «Черемных торопился в постройке
завода,  который  строился  на  Вангаше,  и  руда  должна  была  отвозиться  туда  с  рудника
“Эльдорадо”.  <…>  Работа  кипела,  и  каждый  посещавший  тайгу  стремился  на  прииски,
управляемые Черемных,  чтобы посмотреть  на  новинки.  А их  было везде  много.  Так,  на
заводе “Заря” действовала турбина, делавшая 200 оборотов в минуту»27. В 1887 г. разработка
рудного золота на руднике прекратится и шахта завода «Рассвет» (именно так – в одном
случае «Заря», в другом «Рассвет» – указано у А.И. Кытманова) будет затоплена. В последу-
ющие годы предприятие продолжит свою работу, но добыча золота будет невысокой28.

В марте 1891 г. И.Д. Черемных добился отвода прииска Ильинского на р. Таврикуль
в Северной системе Енисейского округа29. В июне 1893 г. ему был отведен прииск «Заря»
по Березовому ключу – в фондах Государственного архива Красноярского края отложились
документы о разведывательной партии и о сделанном ею открытии золота в данной мест-
ности30.  В  1895  г.  И.Д.  Черемных  получил  прииск  «Затруднительный»,  предварительная
разведка которого была проведена еще при жизни купца31.

Супруга Ивана Дмитриевича Афанасия Савельевна также участвовала в делах мужа.
Как писала Е.В. Комлева, «нередко купеческая жена помогала мужу вести коммерцию, а при
отлучках  супруга  часто  принимала  на  себя  часть  его  обязанностей  по  ведению  хозяй-
ственных и торговых дел, сообщая ему в письмах подробности и прося советов»32. Афанасия
Савельевна владела приисками и при жизни мужа, и после его смерти.  В 1890 г. ей был
отведен прииск «Счастливый», в 1891 г. – рудник «Плато»33, в 1893 г. – прииск на р. Огне
и прииск «Чикаго»34. 

В деле об отводе прииска «Счастливого» содержится телеграмма из Санкт-Петербурга
от 1889 г. с уведомлением о принятии отвода прииска от доверителя В.И. Базилевского, где
адресатами указаны Иван Дмитриевич и Афанасия Савельевна Черемных. Однако в этом же
деле есть и копия письма Афанасии Савельевны к мужу, где она просит его избавить ее от
непосильного труда и,  не спрашивая особого разрешения,  в отношении всех ее приисков
распоряжаться ими по собственному его усмотрению35.

В отчете за 1899 г. компания наследников И.Д. Черемных указана на третьем месте:
«фирмы крупные», с добычей золота свыше 12 пудов. Интересно, что фамилия Базилевского
занимает последнюю строчку в списке «фирм мелких» без указания объема добычи. Кроме
того,  по  технико-хозяйственным  показателям  компания  наследников  И.Д.  Черемных
занимала  третье  место  после  Асташева  и  наследников  Переплетчикова  и  Яковлева36,  что
может  свидетельствовать  о  достаточном  техническом  оснащении  и  совершенствовании
способов добычи золота на приисках, которыми еще при жизни управлял сам И.Д. Черемных. 

В статье, опубликованной в «Вестнике золотопромышленности и горного дела» в 1896 г.
за  авторством  И.  Азначевского,  обращается  внимание  на  состояние  золоторудного  дела
в северном и южных горных округах  Енисейской губернии.  Автор отмечал,  что  «золото-
промышленники  не  идут  дальше перемывки старых отвалов,  несмотря  на  то,  что  место-
рождения кварцевого золота находятся вблизи разведанных россыпей». Причины он находил
в следующем: незнакомство с рудным делом, отсутствие предприимчивости, недоверчивое
отношение ко всякому нововведению; огромную роль играло отсутствие соответствующей

27 Кытманов А.И. Краткая летопись Енисейского уезда… С. 611.
28 Там же. С. 621, 664.
29 ГАКК. Ф. 544. Оп. 1. Д. 44. Л. 3–28.
30 Там же. Д. 216. Л. 1–35.
31 Там же. Д. 204. Л. 4–6, 8.
32 Комлева Е.В. Сибирское купечество: вклад в хозяйственное освоение и изучение Северо-Восточной Евразии
(конец XVIII – XIX век). Новосибирск, 2018. С. 132.
33 ГАКК. Ф. 544. Оп. 1. Д. 38. Л. 32–35.
34 Там же. Д. 217. Л. 30–32.
35 Там же. Д. 45. Л. 1–50.
36 Отчет по статистико-экономическому… С. 430, 432.
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инфраструктуры37. Там же встречается упоминание о заводе «Эльдорадо»: «Рудник требовал
более детальной разведки, согласно которой последующие работы велись бы иначе, однако
это обстоятельство было упущено из виду. Завод после двух лет был закрыт»38.

Действительно,  золотодобыча  россыпным способом  пришла  ко  времени 60–80-х  гг.
XIX в. в упадок и требовала значительной модернизации. Думается, что при всем сделанном
И.Д. Черемных, несмотря на все неудачи, новые методы разработки рудного золота были
хотя бы частично внедрены в практику золотодобычи и внедрялись бы дальше, если бы не
его кончина в 1894 г.39

Управленческая деятельность И.Д. Черемных была связана с улучшением инфраструк-
туры и коммуникаций, поскольку он видел в этом ключевой фактор улучшения экономиче-
ских показателей золотодобывающей отрасли.  Надо сказать,  что дороги на прииски были
всеобщей зоной ответственности местных золотопромышленников. А.И. Кытманов пишет:
«Несмотря на то, что дела Северной тайги падали, число рабочих уменьшалось и удовлетво-
рение общих нужд промышленников становилось все труднее и дороже даже при общем
участии всей тайги в содержании дороги, почты и проч., Черемных решил один перейти на
Старонифантьевскую дорогу. Чтобы избежать пути по Питу на протяжении двух станков,
затруднительном и летом вследствие  отвесных местами скал,  падающих в реку,  и  зимой
вследствие наледи на реке, Черемных устраивал новую просеку для дороги от Сухого Пита
до  Ведуги,  минуя  р.  Пит.  На  дороге  пришлось  вновь  устраивать  зимовья.  Черемных
приглашал всех золотопромышленников перейти на новую дорогу, но никто не согласился,
а в конце концов и сам Черемных, несмотря на большие затраты на дорогу, отказался от
нее»40. Это упоминание относится к 1882 г.

В  деле  «Прошение  управляющего  золотыми  промыслами  Базилевского  и  купца
Черемных о строительстве дороги на золотые прииски» из фондов Государственного архива
Красноярского  края  мы  находим  более  ранний  документ  от  декабря  1880  г.  –  оригинал
письменного  прошения  И.Д.  Черемных  к  императору  Александру  II Николаевичу.
И.Д. Черемных  пишет:  «Старо-Нифантьевская  дорога,  ведущая  на  золотые  промыслы
Северной части Енисейского округа  от Сухого Пита до зимовья Вегоду,  не представляет
удобства  для  дел  управляемых  мною  промыслов;  я  счел  удобным  и  полезным  для
золотопромышленных дел моего Доверителя провести <…> назначенными пунктами новую
и прямую дорогу на расстоянии 80-ти верст. Местность, по которой имеет быть проведена
дорога, глухая и таежная и не представляет никаких угодий, и я желал бы взять пространство
80-ти верст с 5 саженей широтою в оброк с торгов с платой 10 ¼ копеек за десятину в год на
24 года…»41. Можно сделать вывод, что Иван Дмитриевич хотел устроить новую дорогу на
промыслы, не относившуюся к Старо-Нифантьевской или Ново-Нифантьевской, чему встре-
чается подтверждение и в других документах. В том же деле содержится «Список с заклю-
чения Енисейского губернского совета от 30 апреля». В деле указано, что в прошении Ивану
Дмитриевичу  было  отказано:  «…Совет  показал:  в  просьбе  управляющему  Базилевского
купцу Черемных к отдаче ему упоминаемой местности <…> отказать»42.

В более позднем деле об усовершенствовании Старо-Нифантьевского тракта  1882 г.
содержится заявление И.Д. Черемных к горному исправнику северной части Енисейского
округа от 12 октября 1882 г., в котором указывается на строительство дороги, описано запу-
щенное состояние Ново-Нифантьевской и Старо-Нифантьевской дорог. Отсюда И.Д. Черем-
ных заключает:  «Сознавая  невозможность  пользования  при  настоящих  условиях  дорогой
Новонифантьевской и в то же время зная неудобство Старонифантьевской, я решился отыс-
кать, пользуясь Старонифантьевской дорогой, такой путь, которым можно было бы обойти

37 Вестник золотопромышленности. 1896. № 8. С. 22 // ЕКМ. ОФ 3490.
38 Там же.
39 О-ун-дар К.У. Золотопромышленность Енисейской губернии с 1832 по 1917 год: дис. … канд. ист. наук. Крас-
ноярск, 2003. С. 35.
40 Кытманов А.И. Краткая летопись Енисейского уезда… С. 569.
41 ГАКК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 650. Л. 9.
42 Там же. Ф. 595. Оп. 19. Д. 1597. Л. 13.
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означенные выше два неудобных станка  [по берегу р.  Большой Пит.  –  О. А.].  Путь  этот
нашелся.  Идет он частично по старой Зотовской просеке,  от  зимовья Вегуда до Зимовья
Сухого  Пита,  по  бестопной  и  во  всех  отношениях  удобной  местности,  на  расстоянии
85 верст.  <…>  Но  так  как  провести  на  этом  расстоянии  хорошую  экипажную  дорогу
золотопромышленники  <…>  Исправник  Лукьянов,  опасаясь,  вероятно,  преувеличенных
затрат на нее, ответили отказом, то я <…> изъявляю желание на ее проведение один, за счет
моего доверителя с личною ответственностью». Впоследствии предполагалось брать оплату
за прохождение по новой дороге43.

Однако, как и многие другие смелые инициативы некоторых купцов, не найдя по раз-
ным  причинам  поддержки  со  стороны  властей,  проект  строительства  новой  дороги  со
временем был оставлен или же реализован частично. К сожалению, пока не удалось обна-
ружить ни карты, ни плана будущей дороги, встречаются только географические наимено-
вания, и этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Еще  одна  важнейшая  задача  была  связана  со  снабжением  приисков,  в  том  числе
продовольствием. Иван Дмитриевич первым решился на сельскохозяйственный эксперимент
по возделыванию культур на  приисках.  По упоминанию А.И.  Кытманова,  И.Д. Черемных
«пытался сеять на приисках овес, но и эти опыты не привели ни к чему»44.

Кроме добычи золота, И.Д. Черемных «еще в 1889 г. обратил свое внимание на залежи
графита в Туруханском крае, став своего рода преемником известного купца М.К. Сидорова.
В 1891 г. им было добыто несколько десятков тысяч пудов по р. Троицкая Тунгуска (совр.
р. Нижняя Тунгуска)»45, а в 1892 г. он получил местности, отведенные в 1863 г. М.К. Сидо-
рову,  в  частности:  «графитные  –  Ольго-Васильевский  и  каменноугольные  –  Рубикон,
Преображенский, Неразведанный, Венедиктовский, брусоточильных рудников того же Сидо-
рова – Ментуйского, Аммосовского, Аннокит, Николаевского и Подпорожного»46. В справке
от 24 марта 1892 г. указано, что в казенной палате «планов на [вышеуказанные] графитные
и каменно-угольные прииски  не  имеется»,  таким образом,  изучить  на  данный момент  их
не удалось47.

И.Д. Черемных проявил предпринимательский интерес и к добыче слюды: «Предпри-
имчивый купец решает организовать ее добычу,  отправив своего приказчика И. Азначев-
ского с разведывательной партией на приток Ангары реку Тасееву, которая еще с XVII в.
была известна своими месторождениями этого минерала»48. Однако о добыче слюды пред-
приятием  Черемных  нет  конкретных  архивных  сведений49.  Сохранились  только  данные
об отказе ему в выдаче разрешения на разработку месторождений слюды, находившихся в
пользовании крестьян Кондаковского общества. 

Таким образом, Иван Дмитриевич при добыче полезных ископаемых не ограничивался
золотом,  но,  видя  перспективу  развития  торговли,  в  том  числе  с  западноевропейскими
странами,  стремился разрабатывать  различные месторождения,  усовершенствовать  инфра-
структурную сеть, тем самым внося свою лепту в освоение труднодоступных и малонасе-
ленных северных районов Сибири.

И.Д. Черемных стал  одним из  активных жертвователей  Енисейского  краеведческого
музея  в  начальный  период  его  существования.  В  одной  из  первых  инвентарных  книг
приведен список предметов (множество различных пород, кварц с золотом,  торф,  золото,
добытое химическим путем, четыре гусеницы бабочек),  собранных им в разных местах и
переданных  музею.  Встречаются  и  модели  переданных  И.Д. Черемных  технических
сооружений и инструментов: так, в год основания музея (1883) он передал для экспониро-
вания  модель  золотопромывальной  машины,  позже  –  модель  прибора  для  улавливания

43 ГАКК. Ф. 595. Оп. 19. Д. 1597. Л. 2–4.
44 Кытманов А.И. Краткая летопись Енисейского уезда… С. 569.
45 Ромашков Ю.В. Обычная история необычного купца… С. 14.
46 ГАКК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 1069. Л. 3, 9.
47 Там же. Л. 12.
48 Смирнов В.В. Золото Сибири… С. 57.
49 ГАКК. Ф. 544. Оп. 1. Д. 204.
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золота. Иван Дмитриевич подарил музею и фотографии – «Альбом с видами приисков и руд-
ников товарищества Базилевского и Ратькова-Рожнова» с собственным автографом.

В заключение мы обратимся к рукописной биографии В.И. Базилевского, хранящейся в
фондах Енисейского музея-заповедника, в которой упоминается Иван Дмитриевич: «Благо-
даря энергии И.Д. Черемных открыто месторождение как в Северной, в вершинах Севогли-
кона, так и в Южной [системах]. Добыто несколько пудов золота, но со смертью Черемных
это дело заглохло – хотя будущее его несомненно. Конечно, развитие золотого рудного дела
еще впереди,  когда  железные  заводы и  механические  мастерские  укрепятся  в  Сибири»50.
На протяжении  всей  своей  жизни  Иван  Дмитриевич  проявил  себя  как  инициативный
предприниматель,  выделяясь  на  фоне  местных  золотопромышленников,  что  отмечали  и
современники.  Его дело продолжало жить и после его смерти – так, в «Списке главнейших
русских золотопромышленных компаний и фирм по официальным данным» за 1897 г. встре-
чаем три компании, в учреждении и деятельности которых участвовал И.Д. Черемных51.

Таким образом, благодаря своему природному уму и трудолюбию Иван Дмитриевич
Черемных смог выдвинуть ряд проектов  по освоению Приенисейского края, став одним из
крупнейших в регионе предпринимателей (хотя до конца жизни он оставался во 2-й гильдии,
в  1-ю же гильдию никогда  не  входил).  Хозяйственная  деятельность  купца,  связанная  по
преимуществу  с  добывающей  промышленностью,  способствовала  развитию  и  освоению
северо-енисейской тайги во второй половине XIX в.
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