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Предисловие

Вы держите в руках книгу, страницы которой наполнены уди-
вительными, яркими, замечательными историями о семье 

енисейца Александра Игнатьевича Кытманова.
История этой семьи всегда была в фокусе интересов Енисейского 

краеведческого музея—и когда музей носил имя А. И. Кытманова, 
и когда был лишен его.

Сразу оговоримся, что будем именовать Александра Игнатьевича 
основателем музея, хотя выступил в городской думе с предложением 
об его организации и добился его открытия Никита Виссарионович 
Скорняков, а А. И. Кытманов помогал организовывать музей.

Через десять лет Н. В. Скорняков получил приглашение 
от Е. Ф. Куд рявцева, редактора «Енисейского справочного лист-
ка», поработать в этом издании. В 1893 году Н. В. Скорняков уехал 
в Красноярск. С этого года и до смерти в декабре 1910 года управ-
ление музеем легло на плечи А. И. Кытманова. Его вклад в развитие 
музея был оценен по достоинству, и через несколько дней после 
того, как Александра Игнатьевича не стало, музею было присвое-
но его имя 1. Но в декабре 1926 года оно исчезло из названия музея 
за «…несоответствие духу времени, так как Кытманов принадле-
жал к крупным дореволюционным предпринимателям» 2.

Панорама Енисейска с реки. Конец XIX в.
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 7746-1.



7

П р е д и с л о в и е

7

Прошло восемьдесят лет, и в 2008 году по ходатайству работников 
музея депутаты Енисейского городского Совета приняли решение 
о присвоении музею имени Александра Игнатьевича Кытманова.

За время существования музея удалось сформировать несколь-
ко личных дел носителей фамилии Кытмановы. Парадоксально, 
но факт — документов о самом Александре Игнатьевиче и его се-
мье в музее было крайне мало.

Время шло, менялись сотрудники, которые занимались изуче-
нием роли основателя музея. Для новых сотрудников нужен был 
новый толчок. Им стал звонок Евгения Швецова (его жена прихо-
дится внучатой племянницей А. И. Кытманову, она праправнучка 
Веры Кытмановой, двоюродной сестры А. И. Кытманова).

Евгений Швецов поделился фотографиями, заметками. Устано-
вились добрые отношения. Но нам, музейным работникам, хоте-
лось, чтобы откликнулись и прямые потомки А. И. Кытманова. Теща 
Евгения Швецова Ольга Владимировна Мужипова создала груп-
пу в мессенджере WhatsApp, куда включила и Людмилу Юрьевну 
Исаеву, праправнучку А. И. Кытманова. В результате общения были 
получены документы, которые и стали началом нового поиска.

Так начался практически ежеминутный поиск информации, 
связывания разрозненных обрывков фраз, сказанных потомками, 
которых становилось все больше и больше. Документы оживали!

Для более цельного результата должно было случиться чудо: сна-
чала летом 2021 года состоялся визит Людмилы Юрьевны Исаевой, 
праправнучки Александра Кытманова, в Енисейск; затем осенью 
этого же года сотрудники музея с ответным визитом посетили 
Людмилу Юрьевну и ее маму Эмму Митрофановну Сметанкину 
(урожденную Белокопытову), правнучку А. И. Кытманова, в Томске.

В августе 2022 года гостем музея стал Александр Мечиславович 
Кытманов, правнук А. И. Кытманова. В итоге было собрано доста-
точно информации для того, чтобы поделиться со всеми вами, ува-
жаемые читатели.
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Выражаю безмерную признательность за помощь томичам 
Шевцову Евгению Игоревичу, Мужиповой Ольге Владимировне 
(праправнучке Александра Петровича Кытманова, родного дяди 
А. И. Кытманова), Исаевой Людмиле Юрьевне и ее сыну Николаю.

Отдельная благодарность журналисту, экскурсоводу, автору про-
екта «Совсем другой город» и праправнучке Петра Игнатьевича 
Кытманова Ирине Александровне Стрельниковой.

Благодарю Ирину Васильевну Кытманову, специалиста отдела 
редких книг театральной библиотеки Санкт- Петербурга и прапра-
внучку Льва Петровича Кытманова за готовность делиться знани-
ем о своем старинном сибирском роде.

Спасибо Александру Олеговичу Кытманову, праправнуку Гаврилы 
Львовича Кытманова, за исследование своей ветви рода и помощь 
в составлении единого древа.

Отдельная благодарность коллекционеру и давнему другу Ени-
сейского музея- заповедника Яну Львовичу Логинову за фотогра-
фии семьи Кытмановых из его коллекции, предоставленные для 
публикации в этой книге.

Примечания

1 МКУ «Архив города Енисейска» (АГЕ). Ф. 9. Оп. 1. Д. 6. Отчет о деятель-
ности городского общественного управления и подведомственных 
ему учреждений. Л. 35.

2 Архив Енисейского музея- заповедника (АЕМЗ). Ф. 1. Оп. 1. Д. 27. Исходя-
щая переписка Енисейского музея. 1926–1927 гг. Л. 36.



Напутствие 
от томских потомков 

Кытмановых

Перед нами книга — результат многолетней кропотливой ис-
следовательской работы историка Наталии Владимировны 

Поздеевой. Это исследование, имеющее историческую и библио-
графическую ценность не только для города Енисейска, но и для 
всей Сибири.

В основе этого исследования — фрагменты летописи, архивные 
материалы, дневниковые записи, фотографии.

Н. В. Поздеева рассказывает об А. И. Кытманове, крупной исто-
рической фигуре, — о купце и краеведе, общественнике и предпри-
нимателе, об одном из основателей Енисейского краеведческого 
музея, а также показывает историю купеческой семьи, начавшую-
ся в XVIII веке.

От томских потомков Кытмановых —  
Людмила Исаева,  

праправнучка А. И. Кытманова



Глава первая 

О родителях

Кытмановы — выходцы из деревни Кытман, что стояла на бе-
регу уральской реки Чусовая. Когда предки Кытмановых пе-

реселились в Сибирь, неизвестно. Самые ранние сведения о семье 
относятся к 1782 году, тогда большая семья Нефеда (Мефодия  1) 
Васильевича (здесь и далее употребляются современные прави-
ла написания отчеств) и его младшего брата Марко Васильевича 
Кытмановых жила в одном доме в деревне Анциферово (Анциферов 
Луг, или Луговская).

Самым младшим в семье Марко Васильевича был сын Петр, ро-
дившийся, по некоторым данным, в 1780 году. Его матерью была 
первая жена Марко — Дарья Яковлевна, урожденная Никитина 2, 
крестьянка из той же деревни.

В двадцать три года (в 1803 году) Петр женился; на исповедь 
в Усть- Питскую Христорождественскую церковь 3 он пришел с же-
ной, своей ровесницей, Ефимией Матвеевной 4. В 1807 году у них 
родился сын Илья, в 1809 году — сын Лев. Около 1814 года Ефимия 
умерла, и Петр женился второй раз.

Во втором браке родились Надежда, Михаил, Игнатий и Алек-
сандр.

Старшая сестра Игнатия, Надежда Петровна, до конца дней жила 
в его семье. Она стала крестной почти всех его детей (На деж ды — 
17 августа 1855 года 5 (здесь и далее даты приводятся согласно датиров-
ке документа обоснования), Александра — 8 июня 1858 года 6, Леонида — 
7 августа 1862 года 7, Анны — 9 декабря 1869 года 8, Екатерины — 9 де-
кабря 1873 года 9) и внуков (Владимира Александровича — 25 янва-
ря 1887 года 10, Ксении Петровны — 28 апреля 1888 года 11 и Лидии 
Петровны — 17 ноября 1889 года 12).

По воспоминаниям внука Игнатия Петровича — Владимира, — 
бабушка Надежда «…управляла всем хозяйством». Ко «…дню своих 
именин она шила себе новое платье и собирала всех крестников» 13.
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Согласно большинству документов, будущий золотопромыш-
ленник Игнатий Петрович Кытманов родился 20 января 1820 года. 
Но не этот день, а 29 января отмечался широко и празднично. 
День его именин отмечен в «Списке именинников и именин-
ниц города Енисейска»  14, любезно предоставленном краеведом 
Ириной Николаевной Ереминой, и в записной книжке — дневни-
ке Владимира Александровича Кытманова  15, подаренной музею 
Людмилой Юрьевной Исаевой.

Интересно все, что связано с родоначальником енисейской ку-
печеской ветви. С помощью архива отца Александр Игнатьевич 
описал его детство в своей «Краткой летописи Енисейского уезда 
и Туруханского края 1593–1894 гг.» (далее — «Летопись»). С десяти лет 
Игнатий со своим младшим братом Александром учились в дерев-
не Анциферово грамоте. После обучения Игнатий некоторое время 
помогал составителю восьмой ревизии 16 господину Тропину, затем 
служил помощником волостного писаря Вершинина. Плавал с но-
вым енисейским исправником из Симбирска Дмитрием Ивановичем 
Францевым до Подкаменной Тунгуски и с отцом за белой рыбой 17 
на Север, чем заслужил прозвище «белорыбец».

Смекалка, ответственность, честность — качества, которые 
помогли Игнатию завоевать доверие енисейского купца Ильи 
Григорьевича Дементьева 18. В 1841 году, взяв у него денег в долг, 
Игнатий занялся торговлей. Судя по послужному списку, первое тор-
говое свидетельство третьего разряда Игнатий оформил в 1843 году 19.

Илье Григорьевичу Дементьеву он продавал пушнину, а белую 
рыбу — ссыльнопоселенцу Александру Ивановичу Якубовичу 20 
на Ермаке (так называлась «резиденция» — база золотопромышлен-
ников Маленивского, Базилевского, Голубкова, Кузнецова, Горохова 
в ста восьмидесяти верстах к северу от Енисейска в селе Назимово 
на правом берегу Енисея).

Беседы с Александром Ивановичем Якубовичем оказали зна-
чительное влияние на формирование характера будущего золо-
топромышленника и благотворителя.

Поднаторев по торговой части, в 1845 году Игнатий Петрович 
поступил приказчиком к енисейскому купцу третьей гильдии 
Фаддею Патракееву, но уже через четыре года, скопив денег, ушел 
от него — поселился в родном селе и занялся торговлей вместе с от-
цом, Петром Марковичем. Обновил амбары и дворы в Анциферове, 
обустроил свою резиденцию в Назимове.

Торговые операции в 1840–1850 годах принесли Игнатию Петро-
вичу репутацию порядочного человека и приличный доход.

В поле зрения начинающего предпринимателя попадает зо-
лотопромышленность. Александр Игнатьевич пишет об отце как 
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о енисейском купце, «стоящем очень близко к золотопромышлен-
ным делам» 21. Но в Обывательской книге 22 по городу Енисейску 
на 1 января 1855 года Игнатий Петрович числится еще анциферов-
ским торгующим крестьянином 23.

Игнатий Петрович летом 1847 года за девять тысяч пятьсот руб-
лей купил у вдовы чиновника Марфы Афанасьевой земельный уча-
сток в Енисейске на Кедровой улице (сегодня это улица Кирова) 
по соседству с Дементьевыми 24. В это время в городе обустраи-
вались образованные семьи Базилевского и Баркова 25. Управляющий 
Базилевского Шумахер писал: «В Енисейске — одно развлечение — 
дом Баркова [Федора], одно семейство, где можно провести время 
без драки и говорить не о пошлостях и сплетнях» 26.

Справа от дома Игнатия Петровича располагался дом Аграфены 
Михайловны Дементьевой — вдовы купца первой гильдии Ильи 
Григорьевича Дементьева (того самого Ильи Дементьева, у кото-
рого когда-то кредитовался Игнатий). Соседями слева (Кедровая, 
№ 325) была семья вдовца Семена Алексеевича Скорнякова.

За началом обустройства собственного гнезда последовало другое 
важное событие в жизни Игнатия Петровича — женитьба. Ему шел трид-
цать пятый год, когда он повел под венец шестнадцатилетнюю канскую 
купеческую дочь Анастасию Зотиковну (Зотовну) Комягину, принадле-
жащую единоверческой церкви 27. Венчание произошло в Енисейской 
Христорождественской церкви 26 июля 1854 года 28. Шаферами Игна-
тия Петровича стали городской голова, потомственный почетный гра-
жданин Александр Александрович Кобычев (за то время, что Игнатий 
жил в городе, он успел зарекомендовать себя таким независимым, 
честным и ответственным человеком, что его шафером стал город-
ской голова) и родной брат Александр, анциферовский крестьянин.

Шаферами Анастасии были друг Игнатия Петровича, замести-
тель городского головы, купец второй гильдии Павел Егорович 
Фунтусов (Фунтосов) (Игнатий Петрович был восприемником сы-
новей Павла Егоровича — Петра в 1853 году и Александра в 1860 году; 
какое-то время они вместе разрабатывали золотые прииски) и вто-
рой сын Ильи Григорьевича Дементьева Иван. Летом 1866 года Иван 
Ильич Дементьев обвенчался с купеческой дочерью Александрой 
Александровной Кобычевой.

В девичестве жена Игнатия Петровича Анастасия носила фа-
милию Комягина. Ее отец — канский купец второй гильдии Зотик 
(Зотий) — был золотопромышленником в Енисейском округе.

В 1853 году Зотик Комягин жил вместе со своей дочерью Марией 
Зотиковной Ефимовой в Усть- Питском 29. В 1859 году он — нарым-
ский купец, владеющий Богородице- Рождественским прииском. 
В 1869–1870 годах Зотик Комягин был мариинским купцом.
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Старшая сестра Анастасии, Екатерина Зотиковна (Зотиевна) 
Берендеева, вышедшая замуж в октябре 1846 года в селе Усть- 
Тунгусском 30, сначала была тобольской мещанкой, а потом на-
рымской купчихой. Екатерина Зотиковна в 1864 году стала крест-
ной Николая Игнатьевича Кытманова 31, родного брата Александра 
Игнатьевича.

Их брат Игнатий Зотьевич (Зотикович, Зотович) в 1890 годах 
был причислен к городу Долматову сначала мещанином, а затем 
и купцом. Служил на кытмановских приисках, некоторые приис-
ки арендовал и жил там. В 1868 году Игнатий Зотьевич обвенчал-
ся с семнадцатилетней дочерью священника Спасской походной 
церкви Александрой Покровской 32.

Кроме арендуемых, в деле у Комягина были и собственные при-
иски, что позволяло ему делать бесценные подарки Енисейскому 
музею. Так, на десятилетие музея в 1893 году он привез из север-
ной тайги берестяную тунгусскую лодку, которая до сих пор укра-
шает экспозицию музея.

Игнатий Петрович Кытманов спустя всего четыре года после 
свадьбы стал купцом первой гильдии. В ревизской сказке 33 куп-
цов и мещан Енисейска, составленной 11 марта 1858 года, Игнатий 
Петрович Кытманов и Анастасия Зотовна записаны как родители 
двухлетней Надежды (будущей госпожи Гомолицкой) 34.

В конце 1858 года Игнатий Петрович был избран заместителем 
городского головы А. С. Баландина (к тому времени уже степенно-
го гражданина 35) и присоединился к процессам городского само-
управления. В Енисейске в то время обсуждались вопросы строи-
тельства больницы и прокладывания новых дорог к приискам, са-
нитарное состояние города после наводнения, оснащение вновь со-
зданной пожарной команды и открытие Благородного собрания.

С рождением сына Александра началось строительство камен-
ного дома на Кедровой улице — основы большой кытмановской 
усадьбы. Александр оценил отцовский дом, как «самый большой» 36, 
а Фритьоф Нансен в 1913 году — как «великолепный каменный дом, 
настоящий дворец» 37.

Внук Игнатий Петровича — Владимир Александрович — в своем 
дневнике писал: «Отец [Александр Игнатьевич] родился в деревян-
ном флигеле. После молебна по случаю закладки каменного дома 
деда поздравили с сыном» 38. Таким образом, время закладки дома 
можно определить с точностью до дня — 6 июня 1858 года. До по-
стройки каменного дома (был достроен в 1861 году) семья прожи-
вала в деревянном, оставшемся от прежней владелицы участка.

В октябре 1860 года в семье появился еще один мальчик, назва-
ли его в честь деда Петром.
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Александр Петрович, разделивший к этому времени со старшим 
братом семейное дело, скоро выстроил себе дом на улице Большой 
(сегодня это дом на улице Ленина, 113).

Уже перебравшись в Енисейск, Игнатий Петрович продолжил 
заботиться об односельчанах. В 1860 году, когда жители Анциферова 
собрали деньги на жалование учителю, на учебные пособия, на отоп-
ление и освещение, Игнатий Петрович пожертвовал деньги на по-
стройку училища.

Вести дела в золотопромышленной резиденции в селе Назимово 
Игнатию Петровичу помогали старшие братья Лев и Михаил.

В начале августа 1861 года Игнатий Петрович с братом Алек-
сандром Петровичем вошли в состав компании «Енисейская ком-
пания пароходства и торговли». Это событие произошло в доме 
А. С. Баландина, где кроме них присутствовали их будущие ком-
паньоны братья Алексей и Сергей Калашниковы, Алексей и Ефим 
Грязновы. Дело оказалось столько же прибыльным, сколько и ри-
скованным: маломощные пароходы не всегда справлялись с нравом 
великой реки 39. Но, несмотря на риски, доставлять грузы по Енисею 
с тех пор стало проще и быстрее.

В 1863 году в Енисейске был открыт первый в губернии обще-
ственный банк. Алексей Баландин стал его директором, а замести-
телями — братья Калашниковы и Грязновы.

В 1864 году Игнатий Петрович впервые был избран городским 
головой. Александр Игнатьевич в «Летописи» записал: «В его прав-
ление Дума купила дом для второго приходского училища за 2000 р. 
Приход городских доходов составил 19508 р., а расход 16608 р.» 40.

Игнатий Петрович пользовался уважением среди енисейского ку-
печества, много жертвовал на благотворительность. Так, в 1864 году, 
после приезда губернатора Павла Николаевича Замятнина, согла-
сился пожертвовать тысячу руб лей на открытие Красноярской 
классической гимназии (хотя накануне сговорился с Баландиным 
пожертвовать сто руб лей 41).

В этот год и на двадцать с лишним лет Игнатий свяжет свою 
общественную работу с тюремным комитетом, единственным на-
правлением, не отмеченным ни одной наградой.

В 1865 году, как и три года до этого, Игнатий Петрович снабжал 
всем необходимым Новомариинский прииск Ивана Григорова 42. 
Разработка приисков у Григорова шла тяжело. Долги росли, а при-
быль падала. Иван Алексеевич потерял кредит доверия до такой 
степени, что даже в мясной лавке ему перестали отпускать в долг. 
И только Игнатий Петрович Кытманов поверил в него и снабжал 
(в долг) пропитанием и фуражом. Поверил не зря: «В один июль-
ский день (1865 года) мимо дома Кытманова провезли на нескольких 
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тройках, увешанных шаркунцами и колокольцами, первые сорок 
пудов золота» 43, — написал Александр Игнатьевич об этом событии, 
оставшемся в памяти отца. После этого Григоров смог сразу рас-
считаться со всеми кредиторами.

Александр Игнатьевич утверждал, что именно эта удача Ивана 
Алексеевича Григорова подвигла отца заняться золотыми приис-
ками. Но в Формулярных списках о службе директоров тюремного 
комитета и отделений, представленных к наградам, указана иная 
дата — 1857 год 44. Эти сведения подтверждает и Справочная книга 
золотопромышленников, в ней указаны даты и перечислены при-
иски, которыми владел или которые арендовал И. П. Кытманов 45.

Первые свои прииски в 1850–1860 годах Кытманов разрабаты-
вал вместе с Павлом Егоровичем Фунтосовым. Эта компания впо-
следствии приносила неплохие доходы.

Правильное ведение дела, ежегодное в течение десяти лет объ-
явление капитала по первой гильдии, служение обществу позво-
лили вой ти И. П. Кытманову в разряд почетных граждан 46. Грамоту 
Правительствующего Сената о присвоении ему звания потом-
ственного почетного гражданина Кытманов получил 29 сентября 
1866 года 47.

В знаковом для истории России 1867 году  48 закончился срок 
пребывания Игнатия Петровича на должности городского головы, 
и он был избран директором общественного банка. В течение две-
надцати лет за добросовестное исполнение своих обязанностей он 
был отмечен несколькими похвальными листами и получил зва-
ние степенного гражданина.

До пожара Игнатий успел прирастить свое имение путем приоб-
ретения соседних участков земли на Кедровой улице: летом 1857 года 
у Александры Коновой и Ивана Богомолова (Богомоловы прожи-
вали в отцовском доме, который купил его еще в 1828 году), а зи-
мой 1864 года — у Ивана Скорнякова 49. На Береговой (Набережной 
Енисейной, или просто Набережной) улице он купил в июле 1868 года 
у наследников Башурова каменный двухэтажный дом (сегодня это 
дом на улице Петровского, 11).

1869 год остался в памяти всех енисейцев годом страшного по-
жара, уничтожившего почти весь город: «27 августа. Огонь быстро 
перенесся на соседние постройки, загорелся ближайший дом, затем 
следующий, и целое море огня быстро захватывало квартал за квар-
талом. Пожарная команда сначала затушила огонь в одном горев-
шем доме, но когда огонь стал быстро перебрасываться по сосед-
ним постройкам и занялся целый квартал, она поехала на Троицкую 
площадь, надеясь, что площадь и овраг речки Мельничной защитят 
остальную часть города. Но к ужасу всех, огонь стало перебрасывать 
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в центр города, загорелись деревянные постройки при каменном 
доме Игнатия Кытманова по Кедровой улице и в то же время пла-
мя перебросило за речку Мельничную», — так описывал пожар кор-
респондент «Енисейских губернских ведомостей» 50.

Сразу был создан погорельческий комитет, куда пригласили 
вой ти и Игнатия Петровича. Осенью состоялись выборы в город-
скую думу, где горожане второй раз доверили пост городского го-
ловы Игнатию Петровичу, но он отказался, сказавшись погорель-
цем. Общественность города настаивала, Игнатию Петровичу при-
шлось просить губернатора Лохвицкого освободить его от этой 
должности. В конце концов городским головой был избран Иван 
Михайлович Ячменев 51.

И. М. Ячменев в конце своего срока службы городским головой 
получил медаль за «отличное исполнение своих обязанностей».

После пожара Игнатий Петрович отправил свою семью в Красно-
ярск, а сам остался в Енисейске помогать погорельцам и восста-
навливать свое хозяйство. В Красноярске его сын Александр пошел 
во второй класс гимназии. В декабре 1869 год у Игнатия Петровича 
и Анастасии Зотиковны родилась дочь Анна (будущая госпожа 
Барш) 52.

И. П. Кытманов в компании с купцом П. Д. Ерлыковым выку-
пил у Сизова и Ефимова пароход «Опыт» и наладил доставку гру-
зов на прииски. «Путь судов начинался от Енисейска до Гольчихи 
и Бреховых островов за рыбой, на север поставлялись хлеб, това-
ры домашнего обихода, соль, спирт, обратно — предметы промыс-
лов местного населения, полезные ископаемые, рыбу, икру, графит, 
визигу, пушнину, графит, каменную соль и др.» 53.

Игнатий Петрович отремонтировал дом, купленный у Башуровых 
в 1868 году, после чего предложил городскому обществу разме-
стить в нем Александровский дом призрения бедных детей, чле-
ном комитета которого с 1868 года состоял (в 1882 году он пожерт-
вует этому приюту свой деревянный дом на Спасской улице, сей-
час это улица Тамарова).

В 1870 году Игнатий Петрович выкупил долю Павла Егоровича 
Фунтусова в золотопромышленной компании и повел дело с Вик-
тором Ивановичем Базилевским, вместе они разрабатывали Петро-
павловский прииск в северной тайге.

Игнатий Петрович часто бывал на своих приисках и следил за ве-
дением разработок, но ежедневный надзор за обеспечением приис-
ков всем необходимым, количеством добываемого золота, соблюде-
нием правил безопасности при проведении работ по добыче золо-
та лежал на управляющем. Управляющим на его приисках служил 
Василий Михайлович Харченко 54, Игнатий Петрович был крестным 
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его сына Николая, родившегося в 1888 году. А Игнатий Петрович 
в освободившееся время решал проблемы образовательных учре-
ждений (уездного училища, женской гимназии), занимался благо-
творительностью. Женской гимназии он передал каменный дом 
на набережной (сейчас его адрес — улица Петровского, 11, в нем на-
ходится архив города Енисейска), пожертвовал средства на награ-
ды ученицам (гимназистки награждались книгами и медалями).

Не осталась без внимания Игнатия Петровича и мужская про-
гимназия. После пожертвования около пятидесяти тысяч руб лей 
на постройку здания, министерство внутренних дел и народного 
просвещения утвердило его почетным попечителем Енисейской 
мужской прогимназии. За столь весомое пожертвование в поль-
зу прогимназии в 1886 году Игнатий получил свой первый орден 
Святого Станислава второй степени.

В 1870 году в семье произошла утрата — не стало старшего бра-
та Игнатия Петровича — Михаила. Он был с почестями похоронен 
на Крестовоздвиженском (Севастьяновском) кладбище в Енисейске.

В декабре 1873 года у Игнатия Петровича и Анастасии Зотовны 
родилась дочь Екатерина (будущая госпожа Востротина), их по-
следний, шестой ребенок (всего у них было девять детей, выжи-
ли шестеро).

* * *

После пожара 1869 года Енисейск строился заново.
В 1874 году в Преображенской церкви Игнатий Петрович пожерт-

вовал средства на восстановление Знаменского придела и верхне-
го Вознесенского придела, на устройство иконостаса и чугунного 
пола в Преображенской и Крестовоздвиженской церквях, купил 
дом для причта Преображенской церкви. За помощь в восстанов-
лении церквей в 1878 и 1881 году Игнатию Петровичу была объяв-
лена благодарность от Правительствующего Синода. Благодарен 
был и причт Преображенской церкви.

В 1874 году Игнатий продолжил увеличивать свой участок 
на Кедровой улице, купив землю у священника Николая Малахова 55. 
Создание усадьбы завершилось в 1882 году, когда Игнатий выкупил 
у священника Дмитрия Закоурцева два участка в Бассейном пере-
улке 56. Усадьба Кытманова занимала территорию от улицы Кирова, 
80 до улицы Бабкина и далее до угла с улицей Ленина.

В августе 1876 года Игнатий Петрович купил двухэтажный дом 
(с постройками, на каменном фундаменте, в пять окон по фасаду) 
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на Нагорно- Береговой улице (сейчас это улица Иоффе). Этот дом был 
подарен впоследствии племяннице Игнатия Петровича Серафиме 
Михайловне (в замужестве Патраковой), потом этот дом унасле-
дует ее старший брат Иван.

Расширяя свои владения, 14 апреля 1877 года Игнатий Петрович 
на Большой улице приобрел несколько участков с постройка-
ми у наследников Воробьевой, у Александра Кытманова, Ольги 
Дементьевой, Любови Арамильской, Надежды Лавровой, Анны 
Сретенской, Николая и Анны Воробьевых 57.

В 1877 году у семьи появилась дача на Железной горе. Игнатий 
купил ее у дочерей Федора Мизгирева. Позднее она называлась 
Кытмановской дачей.

В 1873–1880 годах Игнатий Петрович — гласный городской думы 
и крупный золотопромышленник.

В 1877 году началась Русско- турецкая вой на. От действующей 
армии Игнатию Петровичу в сентябре 1877 года была объявлена 
благодарность за пожертвование пятисот руб лей на санитарные 
нужды, а от Главного управления Красного Креста он получил знак 
для ношения на левой стороне груди.

Через год Игнатий отказался от должности директора банка 
в пользу брата Александра. За добросовестное исполнение обязан-
ностей губернатор Аполлон Давыдович Лохвицкий наградил его 
правом носить мундир 58.

По случаю своего избрания городским головой 1 января 1881 года 
Игнатий Петрович дал обед енисейскому обществу. На обеде была 
зачитана телеграмма о прибытии А. М. Сибирякова  59 в Тобольск. 
А. М. Сибиряков, завершив свое первое полярное путешествие, по-
считал необходимым сообщить об этом в Енисейск. Круг знакомств 
И. П. Кытманова был обширен с самой юности, когда он общался 
с декабристом А. И. Якубовичем.

После рождественских праздников 9 января 1881 года в дом 
пришла радостная весть — к серебряной медали «За усердие» 
в общественных делах прибавилась золотая медаль для ношения 
на Станиславской ленте.

Принимая во внимание заслуги Игнатия Петровича, городская 
дума ходатайствовала о присвоении ему звания коммерции совет-
ника, в результате чего возникли небольшие разногласия с генерал- 
губернатором 60. В конце концов присвоение Игнатию Петровичу 
звания коммерции советника состоялось только спустя десять лет, 
1 мая 1890 года 61.

До 1883 года в городе и губернии произошли значительные 
перемены. В 1881 году Николай Герасимович Гадалов приобрел 
у Людвига Иоганна Кнопа 62 в Енисейске пароход «Москва», который 
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14 мая 1882 года успешно преодолел Казачинский порог с помо-
щью специальных тросов и воротов и прибыл в Красноярск. О воз-
можности приобретения конкурентами парохода с более мощ-
ным двигателем Игнатия Петровича предупреждал А. С. Баландин 
и предложил форсировать события, но Кытманов советом не вос-
пользовался.

В этом же 1882 году состоялся первый выпуск женской гимна-
зии. В торжественной обстановке в общественном собрании был 
дан «публичный акт» 63, а попечительский совет одобрил введение 
двух штатных должностей: учителей русского языка и математики.

Игнатий Петрович способствовал открытию приходского учи-
лища, поддержал предложение Н. В. Скорнякова об основании му-
зея в Енисейске.

В родном Анциферове Игнатий построил каменную церковь 
Святителя Николая и каменную богадельню, пожертвовал восемь 
тысяч руб лей в «неприкосновенный капитал» на ее нужды 64.

Такой энергичный ритм жизни подорвал здоровье Игнатия 
Петровича, ему пришлось уйти в отставку с должности городско-
го головы.

Отбывавший ссылку в Енисейске врач Сергей Яковлевич Елпать-
евский 65 вспоминал: «Кытманов долго лечился у меня от тяжелой 
болезни, и у нас образовались добрые отношения» 66. Болезнь оказа-
лась серьезной, И. П. Кытманов 8 июля 1889 года составил духовное 
завещание 67. К счастью, болезнь отступила, и Игнатия Петровича 
еще два раза избирали гласным думы (в 1885–1888 годах и в 1889–
1893 годах). В общей сложности гласным он прослужил семнадцать 
лет, городским головой два неполных срока — семь лет.

Интересуясь техническим новинкам, Кытманов в 1888 году по-
лучил разрешение на приобретение гектографа 68. Это приспособле-
ние облегчило переписку по золотопромышленным делам, сделав 
снятие копий со всевозможных документов делом легким и бы-
стрым. Он был первым и единственным обладателем частного ко-
пировального аппарата в Енисейске и в 1894 году 69.

Основой капитала Игнатия Петровича была золотопромышлен-
ность и доставка на прииски. Ежегодный торговый оборот пред-
приятий И. П. Кытманова в начале 1880 годов составлял от ста два-
дцати до ста восьмидесяти тысяч руб лей 70, это позволяло Игнатию 
Петровичу быть активным членом всевозможных обществ и жерт-
вовать на благотворительность десять процентов от своего годо-
вого оборота. Кроме этого, он поддерживал Восточно- Сибирское 
отделение Императорского Русского Географического общества

Его заслуги как благотворителя были высоко оценены прави-
тельством: в 1884 году за помощь приюту принца Ольденбургского 
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И. П. Кытманов был награжден еще одной золотой медалью «За усер-
дие» на Станиславской ленте.

Помимо упоминавшихся обществ и комитетов, И. П. Кытманов 
состоял пожизненным членом обществ:

 — восстановления православного христианства на Кав казе;
 — покровительства животным;
 — оказания помощи учащимся Восточной Сибири;
 — членом обществ помощи при кораблекрушениях;
 — попечения о раненых и больных воинах;
 — добровольного флота;
 — промышленности и торговли в Санкт- Петербурге;
 — мореходства.
География его помощи была широка: от Кишинева до Иркутска, 

от Санкт- Петербурга до Назарова.
У Игнатия Петровича была богатая домашняя библиотека. 

С. Я. Елпатьевский вспоминал: «Как-то я пришел к нему вечером, 
он был один в своем большом кабинете за письменным столом, за-
валенным историческими журналами.

— Неужели вы все это читаете? — спрашиваю.
— Читаю… что декабристов касается» 71
И. П. Кытманов всегда был в курсе последних событий в го-

роде и в стране. С марта 1890 года и до своей смерти он был под-
писчиком газеты «Телеграммы северного телеграфного агент-
ства» 72. Летом он читал газеты в беседке на берегу Енисея, зимой 
в Общественном собрании.

Игнатий Петрович был хлебосольным хозяином, вот как описыва-
ет С. Я. Елпатьевский именины в доме Кытмановых: «Огромный длин-
ный стол был уставлен закусками и бутылками. В передней гудели так 
называемые „венгерцы“, каким-то образом очутившиеся в Енисейске. 
Игнатий Петрович выходит и одаривает. Потом является причт его 
приходской церкви, служит молебен с провозглашением многолетия, 
потом является другой причт — собора, приходят музыканты из клу-
ба и играют что-то торжественное, потом поет церковный хор, — всех 
обходит и одаривает Игнатий Петрович. Приходят гости, беседуют 
у стола с вином и закусками и уходят, и новые все идут и идут.

Именинник взял с меня слово, что я приеду обедать. Кто-кто 
не перебывал за день у именинника! Я думаю, „весь Енисейск“, 
и не только „знать“, но и служащие, кто постарше, и чиновниче-
ство, и какие-то таежные люди, не сбросившие с себя еще таеж-
ного облика. Был мелкий золотопромышленник, только три года 
назад служивший лакеем у Кытманова, и другой золотопромыш-
ленник, начавший карьеру рабочим на его же, кытмановских, при-
исках, — всех любезно принимает Игнатий Петрович.
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Обедали в двух больших комнатах за длинными столами, устав-
ленными бесчисленными пирогами, огромными нельмами, долго 
обедали, а потом был ужин, а между обедом и ужином опять за-
куски и опять, конечно, выпивка.

Расставляются столы для карт. Я ушел после обеда, но от домаш-
них Кытманова слышал, что ужин был такой же многолюдный, как 
обед, и что после ужина, когда хозяин ушел уже спать, гости оста-
вались играть в карты, прикладывались к неоскудевавшему столу 
с напитками и разошлись только перед утром.

И долго потом по городу слышалось: на именинах у Игнатия 
Петровича сказывали…» 73.

Благодаря своему радушию, уважению коллег и друзей Игнатий 
Петрович летом 1891 года вошел в депутацию от Енисейска, создан-
ную для встречи цесаревича, прибывшего с визитом в Красноярск.

В 1894 году Игнатий Петрович, будучи уже не совсем здоровым, 
отправился в Санкт- Петербург на венчание своей старшей дочери 
Анны. Она стала госпожой Барш, женой будущего исследователя 
воздухоплавания Григория Захаровича Барша.

Свадьба младшей дочери — Екатерины — состоялась 27 января 
1893 года. Ее мужем стал ветеринарный врач Степан Васильевич 
Востротин (1864–1943). Свадьбу сыграли в Енисейске.

Игнатий Петрович был крестным отцом не только своих пле-
мянников, племянниц, внучек и внуков, но и детей надворного со-
ветника Феофила Селиверстовича Батаревича (Баторевича). А так-
же был поручителем Василия Михайловича Харченко на венча-
нии с его первой женой Мамельфой Алексеевной Калашниковой 
в 1868 году и крестным отцом их детей, рожденных в этом браке.

Его хорошим другом был семейный врач, владелец аптеки Алек-
сей Иванович Вицин. Он принимал правнука Игнатия Петровича 
(сына его внука, Владимира Александровича): «Кытманов Николай 
Влади ми рович. Сын. Родился в Енисейске, во флигеле Кытман.[ов-
ского] дома по Зеленой улице. врач Вицин. акушерка Левицкая М. Г.» 
(из дневника В. А. Кытманова, запись от 24 марта 1913 года 74).

Игнатий Петрович много способствовал улучшению быта содер-
жащихся под стражей. За его благие дела Енисейский тюремный 
комитет не раз отправлял послужной список «Потомственного по-
четного и степенного гражданина купца первой гильдии И. П. Кыт-
манова» губернатору. Но дело о награждении никак не двигалось. 
Комитету приходилось снова и снова составлять бумаги, доказы-
вающие значимость сделанных пожертвований.

Последнее ходатайство было составлено в сентябре 1894 года, 
а в апреле 1895 года секретарь Красноярского губернского комитета 
написал в Санкт- Петербург о том, что «представленный к награде 
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орденом Святого Владимира 75 четвертой степени коммерции со-
ветник И. П. Кытманов умер» 76.

В течение жизни И. П. Кытманов был награжден золотой и сере-
бряной медалями на Станиславской ленте, золотой на Аннинской 
ленте, орденом Святого Станислава 77 и Святой Анны второй степени.

21 марта 1895 года енисейцы простились с коммерции совет-
ником, потомственным почетным гражданином, а родные — с лю-
бимым отцом, братом, дядей и дедом. Его уход краевед Михаил 
Миндаровский назвал «великой утратой» 78. «В жизни мне не при-
ходилось видеть в своем Енисейске таких похорон, какие выпали 
на долю Кытманова… За гробом кроме родственников и всего духо-
венства тянулись фургоны с регалиями покойного, затем три или 
четыре колесницы с венками, а затем уже трехтысячная масса горо-
жан замыкала печальное шествие. Литии по пути около городской 
управы, мужской гимназии, у театра- собрания, у Александровского 
приюта, у домов покойного, и все речи, и речи, вплоть до могилы 
на Севастьяновском кладбище. Достойно проводили енисейцы ред-
кого филантропа и общественного деятеля» 79.

Супруги Игнатия Петровича, Анастасии Зотовны Кытмановой, 
не стало двадцатью годами раньше — она скончалась в возрасте 
36 лет в Тулуне.

По словам журналиста Уманского, «Енисейск… принадлежал 
к числу лучших городов Восточной Сибири» 80. И Игнатий Петрович 
любил Енисейск, который так много значил в его судьбе и для ко-
торого он так много сделал.
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15 Кытманов В. А. Семейные дни… Л. 2.
16 Восьмая ревизия состоялась в 1833–1835 годах по манифесту «О про-

изводстве по всей Империи новой народной переписи» от 16 июня 
1833 года.

17 Белой рыбой в Сибири называются лососевые породы с мясом белого 
цвета, такие как сиг и нельма.

18 Дементьев Илья Григорьевич (1806–1850) — енисейский купец. В 1831 году 
обвенчался с енисейской мещанкой Агриппиной Михай ловной Башу-
ровой. С 1846 года — владелец участка на Кедровой улице, где постро-
ил каменный двухэтажный дом. Дом сохранился, находится по адре-
су улица Кирова, 80.

19 ГАКК. Ф. 32. Оп. 3. Д. 170. Формулярные списки о службе директоров ко-
митета и отделений, представленных к наградам. Л. 48.

20 Якубович Александр Иванович (1792 — 03.09.1845), капитан Ниже городского 
драгунского полка, литератор, декабрист, арестованный 15 декабря 
1825 года за участие в восстании на Сенатской площади. Был признан ви-
новным в покушении на царя и участии в мятеже, приговорен к смертной 
казни, после помилования сослан на двадцать лет поселения в Иркутской 
губернии, а затем в Енисейском уезде. По собственному ходатайству 
ему было разрешено перевестись в село Назимово Анциферовской во-
лости Енисейской губернии, куда он прибыл 26 июня 1841 года. По до-
несению полковника корпуса жандармов Я. Д. Казимирского, который 
летом 1845 года находился на золотых промыслах Енисейского окру-
га, Якубович «одержим тяжкою болезнью, лишился употребления ног 
и от раскрытия головной раны нередко бывает в припадке безумия», 
вследствие этого енисейский губернатор распорядился о перемеще-
нии его в ближайшую больницу в город Енисейск, куда он был достав-
лен 2 сентября 1845 года и умер «от водяной болезни в груди».

21 Кытманов А. И. Краткая летопись Енисейского уезда и Туруханского 
края 1593–1894 гг. Красноярск, 2016. С. 325.

22 Обывательская книга — документ, в котором регистрировались сведе-
ния о городских жителях (обывателях): «настоящих городовых обы-
вателях» (домо- и землевладельцах); гильдейских купцах; «цеховых» 
(мастерах, подмастерьях и учениках разных ремесел); «иногородних 
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и иностранных гостях»; именитых гражданах (городских и обще-
ственных деятелях, ученых, банкирах и т. п.); посадских (всех осталь-
ных жителях города).

23 ГАКК. Ф. 161. Оп. 1. Д. 2. Книга обывательская по г. Енисейску с 1852 по 1855 г. 
Л. 99. — [Электронный ресурс] // Государственный архив Красноярского 
края: [сайт]. — URL: https://catalog.krasarh.ru/object/3495840 (дата об-
ращения: 05.12.2022).

24 ГАКК. Ф. 49. Оп. 1. Д. 2810. Дело Красноярского окружного нотариаль-
ного архива о раздельном акте на имение Игнатия Кытманова. Л. 23.

25 Базилевский Виктор Иванович (1840–1929) — русский золотопромыш-
ленник, геолог. Близкий друг художника И. Е. Репина. Был женат 
на дочери И. А. Григорова Людмиле. Из дворян Оренбургской губер-
нии, в юности занимал мелкие должности в Петербурге, к 1820 году 
был губернским секретарем. Перешел в купечество, успешно занял-
ся винными откупами и торговлей пушниной. Полученные средства 
вложил в золотые прииски в Восточной Сибири. Владелец огромно-
го состояния. Известный филантроп. На его средства строились сель-
ские церкви и школы. К 1836 году уже числился почетным смотрите-
лем Уфимского уездного училища. Пожертвовал значительную сумму 
на постройку первого театра в Уфе. Передал казне принадлежащее 
ему здание в Уфе для открытия Оренбургского училища первого раз-
ряда для ста девочек. В 1865 году училище преобразовали в Уфимскую 
Мариинскую женскую гимназию. Делал крупные пожертвования 
в пользу Публичной библиотеки в Петербурге. В 1860 году стал по-
печителем Александро- Мариинского приюта для бедных детей, ос-
нованного на средства императорской семьи, фактически содержал 
приют на свои средства. Почетный член Петербургского совета по-
печительства детских приютов, Уфимского попечительного о бедных 
комитета. Его сын Виктор продолжил дело отца и стал успешным зо-
лотопромышленником и геологом.
Иван Барков и его племянник Федор Барков — владельцы торгового дома 
Барковых и пайщики компании золотопромышленника Соловьева. 
В 1849 году прибыли на жительство в Енисейск. Дочь Ф. Баркова 
Аделаида Федоровна станет впоследствии женой известного обще-
ственного деятеля и ученого Н. М. Ядринцева.

26 Кытманов А. И. Краткая летопись… С. 299.
27 Единоверческая церковь входит в Русскую православную церковь, 

но совершает службы по старому обряду и по старым богослужеб-
ным книгам с официального благословения и разрешения.

28 ГАКК. Ф. 819. Оп. 1. Д. 443. Метрическая книга Христо рождественской 
церкви на 1854 год. Л. 22. — [Электронный ресурс] // Государственный 
архив Красноярского края: [сайт]. — URL: https://catalog.krasarh.ru/
object/39231474 (дата обращения: 04.12.2022).
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29 ГАКК. Ф. 819. Оп. 1. Д. 440. Метрическая книга Усть- Питской Христо-
рождественской церкви 1853 года. — [Электронный ресурс] // Госу-
дарственный архив Красноярского края: [сайт]. — URL: https://catalog.
krasarh.ru/object/36686544 (дата обращения: 04.12.2022).

30 ГАКК. Ф. 819. Оп. 1. Д. 263а. Метрическая книга Усть- Тунгусской Спасской 
церкви. 1846 год. Л. 94.

31 Там же. Д. 695. Метрические книги, в том числе Градо- Енисейской 
Преображенской церкви. 1864 год. Л. 95. — [Электронный ресурс] // 
Государственный архив Красноярского края: [сайт]. — URL: https://
catalog.krasarh.ru/object/39866744 (дата обращения: 05.12.2022).

32 Там же. Д. 685. Метрические книги, в том числе Спасской походной 
церкви на 1868 год. Л. 452. — [Электронный ресурс] // Государственный 
архив Красноярского края: [сайт]. — URL: ttps://catalog.krasarh.ru/
object/39562284 (дата обращения: 05.12.2022).

33 Ревизские сказки — так с XVIII до середины XIX века в Российской им-
перии назывались документы, в которых были зафиксированы ре-
зультаты ревизий, или переписи населения.

34 ГАКК. Ф. 160. Оп. 3. Д. 670. Ревизские сказки на купцов и мещан горо-
да Енисейска Енисейской губернии на 1858 год. Л. 2. — [Электронный 
ресурс] // Государственный архив Красноярского края: [сайт]. — URL: 
https://catalog.krasarh.ru/object/1299140 (дата обращения: 19.01.2023).

35 Степенный гражданин — звание, которым в Российской Империи на-
граждали за службу на выборных должностях.

36 Кытманов А. И. Краткая летопись… С. 386.
37 Нансен Ф. …В страну будущего. Пг.: Изд. К. И. Ксидо, 1915. С. 252.
38 Кытманов В. А. Семейные дни… Л. 9.
39 В 1893 году вышел из строя один из пароходов И. П. Кытманова: «Возвра-

щаясь с грузом из Туруханского края, затонул от повреждения подвод-
ной части принадлежащий почетному гражданину Кытманову паро-
ход „Феникс“». В 1905 году паровая машина с парохода «Феникс» была 
выставлена на продажу в Красноярске. См.: Енисейские губернские 
ведомости. 1893. № 7 (13 февраля). С. 15; Голос Сибири. 1905. № 5 (30 ноя-
бря). С. 4.

40 Кытманов А. И. Краткая летопись… С. 417.
41 Там же. С. 420.
42 Григоров Иван Алексеевич (1826–1892) — дворянин, золотопромышлен-

ник, наследник Платона Голубкова. В его енисейской усадьбе поляк 
Балицкий устроил оранжерею и теплицу, где выращивал ананасы. 
В 1865 году с удачной разработки Новомариинского прииска профи-
нансировал экспедицию И. А. Лопатина в Туруханский край. После 
пожара в Енисейске в 1869 году являлся членом погорельческого ко-
митета. В 1873–1877 годах — гласный Енисейской городской думы. Жил 
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в нагорной части Енисейска. Контора располагалась в Заречье на ули-
це Большой (сегодня улица Ленина).

43 Кытманов А. И. Краткая летопись… С. 426.
44 ГАКК. Ф. 32. Оп. 3. Д. 170. Формулярные списки о службе директоров ко-

митета и отделений, представленных к наградам. Л. 40.
45 Справочная книга золотопромышленников, издаваемая Восточно- 

Сибирским Отделением Русского Технического общества / Под ред. 
Н. И. Сурина. Иркутск, 1871. С. 279, 286, 288–289, 292, 298, 311, 335, 413, 434.

46 Потомственное почетное гражданство передавалось по наследству. 
Потомственный гражданин освобождался от рекрутской повинно-
сти, подушного оклада, телесных наказаний; приобретал право име-
новаться «почетным гражданином», а также быть избираемым на го-
родские общественные должности. Обладание статусом почетного 
гражданина не являлось преимуществом на государственной служ-
бе. Смысл существования этого института состоял не только в обре-
тении привилегий, но и в том, чтобы «предохранить почетные роды 
граждан от упадка, открыть вящее поощрение к труду и благонра-
вию», дать «добрым навыкам, трудолюбию и способностям <…> в сем 
роде жизни свой ственную им награду, почесть и отличие».

47 ГАКК. Ф. 32. Оп. 3. Д. 170. Формулярные списки о службе директоров ко-
митета и отделений, представленных к наградам. Л. 42.

48 В 1867 году территория России сократилась на 1 500 000 кв. км — была 
продана Аляска.

49 ГАКК. Ф. 49. Оп. 1. Д. 2810. Дело Красноярского окружного нотариально-
го архива о раздельном акте на имение Игнатия Кытманова. Л. 23 об.

50 Кытманов А. И. Краткая летопись… С. 451–454; Енисейские губернские 
ведомости. 1869. № 37. С. 445–446; № 48. С. 578; № 50. С. 598; № 51. С. 608; 
№ 52. С. 622.

51 Ячменев Иван Михайлович (? — после 1888 года), в 1855 году — ирбитский 
мещанин, в 1859, 1862 годах — енисейский купец второй гильдии, в 1867 
и 1868 годах — енисейский купец первой гильдии. Золотопромышленник, 
как и его жена Татьяна. Управляющий пароходом (до 1869), городской 
судья (1869). Городской голова (1869–1873), который хлопотал о введе-
нии нового городового положения. Член попечительского совета жен-
ской прогимназии (1871–1872), действительный член Благородного со-
брания (1873). Гласный городской думы (1873–1888). Дочь Марфа была 
замужем за А. Е. Матониным.

52 Копыцкая О. В. Кытмановы, Петербург — Енисейск, новые находки… 
С. 3–4. — [Электронный ресурс]. — URL: https://vk.com/wall-199918765_422 
(дата обращения: 19.01.2023).

53 Кытманов Игнатий Петрович. — [Электронный ресурс] // Красноярский 
край: [официальный портал]. — URL: http://www.krskstate.ru/nasledie/
kytmanov_ip/0/yes (дата обращения: 31.07.2023).
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54 Харченко Василий Михайлович (1844–1902) — енисейский купец, золо-
топромышленник, потомственный почетный гражданин. Крестный 
внучки Игнатия Кытманова Лидии Петровны, опекун его внуков 
Иннокентия и Петра Петровичей, попечитель Николая Петровича 
в 1902 году.

55 ГАКК. Ф. 49. Оп. 1. Д. 2810. Дело Красноярского окружного нотариально-
го архива о раздельном акте на имение Игнатия Кытманова. Л. 23 об.

56 ГАКК. Ф. 52. Оп. 1. Д. 482. Дело Енисейского окружного суда по проше-
нию доверенного священника Закоурцева мещанина Ростовцева и по-
томственного почетного гражданина И. П. Кытманова о совершении 
купчей записи на проданную первым последнему места земли. Л. 1–3.

57 ГАКК. Ф. 49. Оп. 1. Д. 2810. Дело Красноярского окружного нотариаль-
ного архива о раздельном акте на имение Игнатия Кытманова. Л. 24. 
Сегодня это участки на ул. Ленина, 105 и 109 соответственно.

58 Первые документальные сведения о банковском мундире относятся 
к 1794 году, банковский мундир стал одним из первых ведомствен-
ных мундиров. Как и большая часть ведомственных мундиров, утвер-
жденный мундир Министерства финансов был темно- зеленым. Цвет 
воротника — один из главных отличительных признаков принадлеж-
ности к тому или иному ведомству — остался также темно- зеленым, 
а пуговицы желтыми. Всего было установлено семь форм одежды: 
парадная, праздничная, обыкновенная, будничная, особая, дорож-
ная и летняя. Так, к парадным мундирам чиновников Министерства 
финансов полагались обшлага и воротник из зеленого бархата, и по-
следний подбит красным сукном с красной же выпушкой по краям 
воротника, на обшлагах и карманных клапанах.

59 Сибиряков Александр Михайлович (26 сентября (8 октября) 1849 года, 
Иркутск — 2 ноября 1933 года, Ницца) — российский предприниматель, 
исследователь Сибири.

60 ГАКК. Ф. 595. Оп. 1. Д. 2236. Переписка с губернским Управлением Вос-
точной Сибири, Енисейским окружным исправником по рассмотре-
нию прошения купца И. Кытманова. 02.09–23.10.1886 г. Л. 1–12.

61 ГАКК. Ф. 32. Оп. 1. Д. 275. Дело о награждении директоров комитета 
и отделений. 1895–1895 гг. Л. 15.

62 Кноп Л. И. (1821–1894), барон, один из самых успешных предпринима-
телей XIX века.

63 Кытманов А. И. Краткая летопись… С. 574.
64 Там же. С. 576.
65 Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854–1933) — народоволец, русский, со-

ветский писатель, врач. В 1884 году был арестован в Уфе за распростра-
нение нелегальной литературы и приговорен к высылке в Восточную 
Сибирь. Прибыл в Красноярск 24 октября 1884 года, где повстречал-
ся с направляющимся в ссылку В. Г. Короленко. В Енисейск прибыл 
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5 декабря 1884 года, но жить в самом городе ему разрешили позднее. 
Поселился в селе Верхнепашенном Енисейского округа Енисейской 
губернии. Получил благодарность от губернатора И. К. Педашенко 
за борьбу с эпидемиями на Ангаре и в Туруханском крае. Описал свои 
впечатления о Сибири и Енисейску в повестях и рассказах.

66 Елпатьевский С. Я. В Сибири. — [Электронный ресурс] // Викитека: 
[сайт]. — URL: https://ru.wikisource.org/wiki/В_Сибири_(Елпатьевский) 
(дата обращения: 17.04.2023).

67 ГАКК. Ф. 49. Оп. 1. Д. 2810. Дело Красноярского окружного нотариально-
го архива о раздельном акте на имение Игнатия Кытманова. Л. 25 об.

68 ГАКК. Ф. 595. Оп. 1. Д. 2777. Дело Енисейского губернского управления 
по рассмотрению прошения купца И. Кытманова. Л. 2.

69 ГАКК. Ф. 595. Оп. 2. Д. 4925. Дело о предоставлении Енисейскому губер-
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77 Орден Святого Станислава — самый младший в иерархии орденов 
Российской империи, главным образом для отличия чиновников 
за благотворительность. Крест ордена 2-й степени был золотым мень-
шего размера на шейной ленте.

78 Енисейск в записках Михаила Прокопьевича Миндаровского 1891–
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А. Уманский (Уманьский) — псевдоним Дробыш-Дробышевс кого Алексея 
Алексеевича (1856–1920) — журналиста, литературного критика, пе-
реводчика. Он находился в ссылке в Енисейске с 1880 по 1887 год, где 
написал книгу «Очерки золотопромышленности в Енисейской тай-
ге» (1888).



31

О   р о д и т е л я х

Отец с дочерьми Анной и Екатериной. Енисейск, до 1895 г.  
Фотограф И. М. Левинский. ЕКМ ОФ 8675.
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Енисейская почетная гражданка Кытманова. 1860‑е гг.  
Неизвестный фотограф. КККМ ВФ 8369-4.
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Друзья‑ золотопромышленники Игнатий Кытманов и Иван Григоров. 
Иркутск, 1870‑е гг.  
Фотограф И. Д. Мальмберг. ЕКМ ОФ 7034-2.
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Дворянин Иван Алексеевич Григоров, которого в 1870‑х годах 
финансово поддерживал И. П. Кытманов. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 565.
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Павел Егорович Фунтосов, шафер на свадьбе Игнатия и Анастасии 
Кытмановых. [Красноярск, до 1890 г.]. 
[Фотограф А. Ф. Кеппель]. ЕКМ ОФ 2065.
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Алексей Иванович Вицин, врач семьи Кытмановых. 
С дарственной надписью на обороте: «Душевноуважаемому 
Игнатию Петровичу Кытманову. Преданный слуга Алексей 
Вицин. Томск, 16 апреля 1878 г.». 
Фотограф С. Николяи. ЕКМ ОФ 1926.
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Василий Михайлович Харченко с детьми — управляющий кытмановскими 
приисками в 1870‑х годах. Енисейск, 1890‑е гг. 
Фотограф И. М. Левинский. ЕКМ ОФ 2007.
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Сергей Федорович Калашников, совладелец пароходной компании. 
Енисейск, 1870‑е гг. 
Фотограф А. И. Тарасов. ЕКМ ОФ 4022-24.
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Иван Михайлович Ячменев, избранный на пост городского головы 
после отказа И. П. Кытманова в 1869–1872 гг. Омск, конец XIX в. 
Фотограф А. А. Антонов. ЕКМ ОФ 540.



40

Г л а в а  п е р в а я 

План города Енисейска. 1896 г. 
ЕКМ ОФ 3751.
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Алексей Софронович Баландин, коллега И. П. Кытманова 
по торговому, золотопромышленному и пароходному делам. 
Красноярск, 1880‑е гг. 
Неизвестный фотограф. КККМ 9784-13.
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Тарасов Алексей Иванович, золотопромышленник‑
оригинал, скептически относившийся к трудам гласного 
А. И. Кытманова. [Енисейск], до 1902 г. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 2025.
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Пожарная каланча 
и мужская 
гимназия 
на главной улице 
города. Енисейск, 
1913 г. 
Неизвестный 
фотограф. 
ЕКМ ОФ 6876.

Панорама набережной Енисея. Слева — бывшее здание Александровского 
приюта для бедных мальчиков и уездного училища, почетным попечителем 
которого был А. И. Кытманов. Крайнее справа — здание, которое 
И. П. Кытманов безвозмездно сдавал Александровскому приюту и женской 
прогимназии. Енисейск, начало XX в. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 4355.
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Резиденция Кытманова. 1897 г. 
Фотограф П. Е. Кулаков. ЕКМ ОФ 2054.

Вид на Ручейную улицу во время наводнения. На втором плане слева — 
белый двухэтажный дом наследников И. П. Кытманова. Енисейск, 1906 г. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 3424-2.
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Пристань Енисейска. 1890–1910 гг. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 7319-3.

Зеленая (Кедровая) улица в Енисейске. На переднем плане слева — 
усадьба И. П. Кытманова. Енисейск, 1890–1900 гг. 
Неизвестный фотограф. КККМ ПГС 3247/4.
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Анфилада комнат кытмановского дома на Зеленой (Кедровой) улице. 
1910‑е гг.  
[Фотограф В. А. Кытманов]. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).

Улица Зеленая (Кедровая) в Енисейске, вид на дом Кытмановых 
и Троицкую церковь. 1890–1900 гг. 
Фотограф М. Б. Аксельрод. КККМ ПГС 3248-20.
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Иванов. План земельного участка у Железной горы, принадлежащего 
Анастасии Алексеевне Кытмановой. [Енисейск], 5 октября 1931 г. 
ЕКМ ОФ 3517.
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Глава вторая 

О взрослении

6 июня (по старому стилю) 1858 года в семье купца первой гиль-
дии Игнатия Петровича и Анастасии Зотовны Кытмановых 

родился второй ребенок, сын, получивший при крещении имя 
Александр.

В этом же году в конце мая в Санкт- Петербурге открылся к по-
сещению кафедральный Исаакиевский собор, удивительное архи-
тектурное творение Огюста Монферрана. Петербург играл в жиз-
ни Кытмановых большую роль, а площадь у этого храма выберет 
для своего местожительства Игнатий Петрович в 1894 году 1, когда 
в последний раз посетит столицу.

А в Енисейске в 1858 году были выбраны новый городской голо-
ва — Алексей Софронович Баландин, и его заместитель — Александр 
Петрович Кытманов, родной дядя новорожденного Александра. 
Одной из первых инициатив нового головы стало предложение об-
щественности города открыть в Енисейске женское училище. Оно 
открылось в день коронования Александра II 26 августа 1860 года. 
Это было первое женское училище в Восточной Сибири 2.

6 декабря 1858 года в только что выстроенном доме Федора 
Баркова (который тот продал городу за шестьсот десять руб лей) 
большим балом было торжественно открыто Общественное собра-
ние, в верхнем этаже поместилось само собрание, в нижнем — клуб.

Таковы были главные события года, в котором родился 5221-й жи-
тель города Енисейска 3. Крестными для своего сына Игнатий Петрович 
выбрал своего брата Александра и сестру Надежду 4. В 1861 году 5 
Александр Петрович, а в 1863 году 6 и Игнатий Петрович получили 
свидетельства на поиск и разработку золота в северной тайге.

Александру было одиннадцать лет, когда случился пожар 
1869 года. В усадьбе Кытмановых сгорели все деревянные постройки. 
Игнатий Петрович занимался восстановлением сгоревшего имуще-
ства и помогал погорельцам, а семейство решено было отправить 
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в Красноярск. Оно состояло из тринадцатилетней Надежды, один-
надцатилетнего Александра, восьмилетнего Петра и четырехлет-
него Николая.

В своей «Летописи» Александр потом напишет, что по приезде 
в Красноярск он поступил во второй класс губернской мужской 
гимназии.

В июне 1876 года Александр Кытманов окончил гимназию 
и получил аттестат зрелости, в котором было сказано, что он 
проучился в гимназии семь лет (в 7-м классе он оставался два 
года). За время обучения гимназист Саша Кытманов показал, 
при отличном поведении, отличное знание Закона Божьего; хо-
рошее знание русского, немецкого, французского языков, мате-
матики, истории и географии; удовлетворительное знание латы-
ни и физики. Эти сведения содержатся в личном деле студента 
Императорского Санкт- Петербургского университета, куда во-
шла и копия аттестата  7.

10 августа 1876 года Александр подал прошение ректору Санкт- 
Петербургского университета о зачислении на естественное отде-
ление физико- математического факультета 8.

Поступление в университет первого представителя семьи ста-
ло поводом сделать памятную фотографию. Благо что фотографи-
ческих ателье в столице было много и на любой вкус. Выбор пал 
на ателье в доме 61 на Невском проспекте, которое принадлежало 
дерптскому подданному Карлу Карловичу Андерсону, получивше-
му в мае 1874 года право содержать это заведение.

Нам известны три снимка, сделанные в этом ателье: это ка-
бинетный фотопортрет Александра с дарственной на обороте: 
«Ивану Михайловичу 9 от А. Кытманова. Снимался в августе 1876. 
С.-Петербург»; портрет Александра с отцом и двоюродным братом 
отца Евгением Михайловичем Кытмановым; отдельный портрет 
Евгения Михайловича Кытманова. На обороте этого портрета над-
пись: «На память сестре моей Катерине Михайловне Кытмановой 
от Евгения Михайловича Кытманова. 9 сентября 1876 г.».

Каждый семестр обучения Александра в университете стоил 
двадцать пять руб лей. В личном деле студента Кытманова сохра-
нились подтверждающие документы 10. Средства отца позволяли 
выбирать место проживания в столице. Все квартиры, которые 
снимал Игнатий Петрович для Александра, располагались рядом 
с учебным заведением.

Первую квартиру (под номером 1) Игнатий Петрович снял для 
сына по адресу: Кронверкский проспект, 31, в Петербургской ча-
сти города  11. На втором курсе Александр перебрался на Малую 
Морскую, 17 в 13-ю квартиру 12. Но большую часть студенческих лет 
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он прожил в Васильевской части (сейчас Василеостровский  район) 
на углу 5-й линии и Бугского переулка 13.

Часть каникул (или, как тогда говорили, «вакаций») после пер-
вого курса Александр провел в Лужском уезде Петербургской гу-
бернии 14, остальные каникулы с июня по середину сентября он 
провел с семьей в Енисейске.

Перед последними каникулами у Александра возникли слож-
ности с экзаменом по геологии, и ему пришлось просить ректо-
ра о переносе экзамена на следующий год 15. Это было разрешено, 
так как он успешно сдал остальные экзамены по зоологии, физи-
ке и физиологии.

Преподавателями Александра были крупнейшие российские уче-
ные и замечательные профессора: А. М. Бутлеров, Д. И. Менделеев, 
И. М. Сеченов, В. В. Докучаев.

Есть предположение, что на одном курсе с Александром учился 
Владимир Хлебников, основатель первого в России государствен-
ного заповедника в дельте Волги и отец будущего «председателя 
земного шара» поэта Велимира Хлебникова. Об этом свидетель-
ствует маленькая овальная фотография, находящаяся на хранении 
в Астраханской государственной картинной галерее под номером 
КП 6281/Г 3679. В ходе переписки удалось выяснить, что данная фо-
токарточка находилась в папке «Архив. В. А. Хлебников (отец поэ-
та Велимира Хлебникова)». Эту папку передал в музей Хлебникова 
внук Владимира Алексеевича Хлебникова — Май Петрович Митурич- 
Хлебников. В этом же конверте находились еще 9 подобных фото-
графий (овальной формы). У сотрудников Дома-музея Велимира 
Хлебникова есть предположение, что они были вырезаны из од-
ной общей фотографии, возможно, студенческого периода. Общей 
фотографии в их фондах не оказалось.

На сайте Астраханской государственной картинной галереи име-
ни П. М. Догадина 16 были обнаружены аналогично вырезанные фото-
графии Б. Вериго, С. Граменицкого, А. Ферхмина. При детальном иссле-
довании данных о последнем сфотографированном выяснилось, что 
Альберт Романович Ферхмин состоял в Докучаевской школе почвове-
дения и принимал участие в Нижегородской экспедиции (1882–1886). 
В этом же списке находим и А. И. Кытманова 17. Но в работе Анастасии 
Алексеевны Федотовой об участниках и итогах нижегородской экс-
педиции В. В. Докучаева, которая была опубликована в 2010 году 18, 
Александр Игнатьевич не упоминается. Возможно, он попал в форму-
лировку «и др.». Причина такого «упоминания» А. Кытманова в опуб-
ликованных исследованиях осталась невыясненной.

Окончание университета пришлось на бурную весну 1881 года. 
13 марта членами организации «Народная воля», было совершено 
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покушение на императора Александр II, он был смертельно ранен. 
На престол вступил его сын, Александр Александрович, ставший 
императором Александром III.

Александр окончил полный пятилетний курс университета. 
Богословие, химия, анатомия человека, физиология животных, зоо-
логия, ботаника и агрономия были сданы на «отлично». Геология, 
минералогия, физика, физическая география и немецкий язык — 
на оценку «хорошо».

Для того чтобы подготовить диссертационный материал, Алек-
сандру потребовались поездки, отметки о которых также находят-
ся в личном деле. В связи с «отличными знаниями и поданной дис-
сертацией» Совет университета признал А. И. Кытманова «достой-
ным ученой степени кандидата наук естественного разряда физи-
ко- математического факультета». Диплом был подписан 4 ноября 
1881 года 19, когда Александра Кытманова в Петербурге уже не было, 
поэтому получить его Александр поручил студенту третьего курса 
Александру Алексеевичу Баландину 20.

Время окончания университета подтверждается формуляр-
ным списком бывшего почетного попечителя Енисейской муж-
ской прогимназии коллежского асессора Александра Игнатьевича 
Кытманова за 1906 год, присланным его правнуком Александром 
Мечиславовичем Кытмановым осенью 2022 года. Список, написан-
ный рукой А. И. Кытманова, подтверждает, что диплом кандидата 
естественных наук он получил 12 октября 1881 года. Это полностью 
соответствует существующему тогда порядку в Российской импе-
рии, когда степень кандидата присваивалась лицам, окончившим 
с отличием курс университета и представившим письменную ра-
боту на избранную ими тему. Кроме этого, претендент на ученую 
степень кандидата должен был написать сочинение и представить 
диссертацию не позднее, чем через шесть месяцев после сдачи эк-
заменов по главному предмету.

Пока Александр принимал решение о своем будущем, в Енисейске 
в 1881 году в мужской шестиклассной прогимназии состоялся пер-
вый выпуск. Одним из первых выпускников был его двоюродный 
брат Константин Кытманов, будущий хирург и доктор медицин-
ских наук.

В этом же году состоялся первый выпуск в семиклассной женской 
гимназии. Среди первых выпускниц- отличниц была будущая су-
пруга Александра Игнатьевича Анастасия Алексеевна Калашникова. 
Как произошло знакомство этих двух молодых людей с блестящи-
ми знаниями и способностями? Ответ на этот вопрос не сохранил-
ся даже в воспоминаниях родственников. Даже дата дня свадьбы 
родителей Владимиром зафиксирована так: «6 июля 1881»  21, хотя 
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запись № 3 от 5 июля о венчании найдена в Метрической книге 
Преображенской церкви за 1882 год 22. Чем объяснить такое несо-
впадение? Свой ством человеческой памяти. Но что точно запомни-
лось внуку, так это то, что свадьба была скромной. Брак двадцати-
летней енисейской купеческой дочери Анастасии с двадцатичеты-
рехлетним (в метрической книге Александр значится двадцати-
пятилетним, но родился он 6 июня 1858 года. Полных лет жениху 
в июле 1882 года было только 24) Александром Кытмановым стал 
для молодоженов первым и будет единственным. Сын Владимир 
так писал о скромной свадьбе родителей: «Были Черемных 23, Маркс 
(сосланный поляк- повстанец), врач Жилин 24 и родственники» 25.

Свидетелями жениха были потомственные почетные гражда-
не Енисейска — отец Игнатий Петрович и родной брат Николай. 
Свидетелями невесты — ее родной брат, енисейский купеческий 
сын Степан Алексеевич Калашников и сродный брат, енисейский 
купец второй гильдии Сергей Алексеевич Калашников  26. Рядом 
в этот важный день была ее мама, Анна Дионисьевна (Денисовна), 
урожденная Малетина 27.

Анастасия Алексеевна родилась двадцать первого декабря 
1862 года. Обряд крещения был проведен на следующий день  28 
в енисейской Успенской церкви, восприемниками (крестными) 
стали потомственный почетный гражданин надворный советник 
Николай Степанович Самойлов, двоюродный дед новорожденной, 
и Мамельфа Алексеевна, ее сродная старшая сестра. Отец Анастасии 
на тот момент — енисейский купец второй гильдии и заместитель 
директора общественного банка. Проживала семья в нагорной ча-
сти города (но так было не всегда).

На рубеже XVIII–XIX веков дед Анастасии Алексеевны — Федор 
Калашников — из цехового перешел в мещанское сословие, женил-
ся и переехал на постоянное место жительства в приход Успенс кой 
церкви. До этого момента семья деда Федора и бабушки Анаста-
сии Степановны, урожденной Самойловой, числилась в приходе 
Богоявленского собора 29. Точная дата смерти Федора Калашникова 
неизвестна (около 1847 года), в 1847 году Анастасия Степановна, 
уже будучи вдовой, была на исповеди в Успенской церкви вместе 
с детьми и их семьями 30. К тому времени Алексею Федоровичу, отцу 
Анастасии, исполнилось тридцать семь лет. Он был женат на Ольге 
Ефимовне (девичья фамилия неизвестна), у них было трое детей: 
Федор, Иоанн и Мамельфа. Анастасия Степановна пережила мужа 
ненадолго. В январе 1848 года она умерла в возрасте шестидесяти 
трех лет от горячки.

Место проживания Калашниковых известно. Сами они строи-
ли свой деревянный дом или дом уже стоял на приобретенном 
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участке — неизвестно. Имеется предположение у енисейских крае-
ведов, что участок со всеми постройками они приобрели у золото-
промышленника Горохова. Горохов задолжал своим кредиторам, по-
этому в апреле 1861 года его недвижимое имущество на Успенской 
улице было выставлено на торги 31: «деревянный дом с мезони-
ном на каменном фундаменте, деревянные; двухэтажный фли-
гель и двухэтажный корпус, в котором шесть амбаров, двухэтаж-
ная казарма для конюхов, завозня, дом для караульных, баня, на-
вес и погреб».

В июне 1884 года сродная сестра Сергея Алексеевича Калаш-
никова — Александра Алексеевна Панова — уступила свою долю 
в наследуемом имуществе брату 32. После смерти С. А. Калашникова 
имущество отошло его жене Александре Васильевне. Она и ее не-
вестка Анастасия Алексеевна Кытманова продали двухэтажный 
деревянный дом с постройками в третьем участке на Успенской 
улице Владимиру Александровичу Кытманову 33. В купчей, которая 
сохранилась в Государственном архиве Красноярского края, со-
став имения не уточняется, но этот дом можно считать «горохов-
ским». Утверждение, возможно, спорное, но сегодня двухэтажный 
деревянный дом с мезонином — единственный в этой части горо-
да. В подтверждение версии можно привести данные из Книги ре-
гистрации домовладений города Енисейска, где перечислены по-
стройки, принадлежащие наследникам енисейского мещанина 
Алексея Федоровича Калашникова: «дом деревянный двухэтаж-
ный, флигель, кухня, амбар, завозня, навес и баня» 34. Был ли ее дом 
с мезонином тем самым, который задолжал Горохов? Вопрос, ко-
торым вряд ли задавалась юная Анастасия, когда летом 1882 года 
собиралась в церковь по случаю своего венчания.

В 1887 году, 12 апреля, Александр стал поручителем своего род-
ного двадцатидвухлетнего брата Николая на его свадьбе с мещан-
ской дочерью Валентиной Андреевной Поповой. В декабре этого же 
года стал крестным Анны, младшей дочери Андрея Степановича 
и Ольги Виссарионовны Поповых, родителей молодой жены брата 
Николая. В январе 1896 года он снова крестный, в этот раз двоюрод-
ной племянницы Серафимы Ивановны, дочери Ивана Михайловича 
и Марии Павловны Кытмановых.

Времена менялись. И все чаще стали приглашать крестными 
друзей, а не родных. Но Кытмановы старались следовать тради-
циям. Игнатий Петрович был крестным своих внуков Александра 
Александровича в августе 1885 года 35 (ребенок умер второго декабря 
1886 года от воспаления мозговой оболочки), Владимира в январе 
1887 года 36. Крестной Александра была бабушка Анна Денисовна, 
а Владимира — бабушка Надежда Петровна. Крестной второго 
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Александра Александровича, родившегося 1 июня 1888 года 37, ста-
ла Анфиса Филипповна, жена родного дяди Петра Игнатьевича.

В январе 1890 года в Санкт- Петербурге, в знакомом Александру 
Игнатьевичу по студенческим годам храме Андрея Первозванного, 
был крещен сын Александра Игнатьевича и Анастасии Алексеевны 
Николай 38 (четвертый ребенок, третий, доживший до совершен-
нолетия).

Его крестными стали родные дядя и тетя Степан Алексеевич 
Калашников и Анна Игнатьевна Кытманова. То, что родился Ни-
ко  лай в Петербурге — было известно, но до последнего времени 
не было известно точное место крещения. Благодаря краеведу 
Ольге Викторовне Копыцкой загадка разгадана.

В 1890 году Анастасия вернулась с новорожденным Николаем 
в Енисейск, вскоре после получения выписки № 38 Андреевского 
собора от 15 января. Об этом Николай в одной из анкет написал: 
«…в Енисейской губернии проживаю с двухмесячного возраста…».

Не прошло и двух лет, как 25 октября 1891 года 39 родился Дмитрий 
(крестные не установлены). В год смерти деда, 22 сентября 1895 года, 
родилась Надежда (крестные — бабушка Анна Денисовна и ее род-
ной восьмилетний брат Владимир) 40; 14 августа 1900 года родился 
Алексей (крестные — его родной двенадцатилетний брат Александр 
и одиннадцатилетняя двоюродная сестра Лидия, дочь Петра Игнать-
евича) 41; 5 марта 1902 года — Маргарита (крестные — бабушка Анна 
Денисовна и ее родной двенадцатилетний брат Николай) 42.

Маргарита стала седьмым ребенком в семье Александра и Анаста-
сии. Она родилась в непростое для Александра Игнатьевича время, 
в апреле не стало дяди Александра Петровича, а в августе — род-
ного брата Петра Игнатьевича. На плечи Александра легли забо-
ты по доставке тела умершего брата из Москвы в Енисейск, где он 
и был похоронен.

Для Анастасии этот год тоже был нелегким, и она сложила с себя 
полномочия председательницы Общества попечения о начальном 
образовании, оставшись его рядовым членом. В 1895–1904 годах она 
снова возглавила это благотворительное учреждение и активно ре-
шала вопросы енисейских образовательных заведений.

Александр Игнатьевич и Анастасия Алексеевна Кытмановы дру-
жили с семьями учителя Енисейской женской гимназии Ника нора 
Константиновича и Александры Дмитриевны Сергиевских, енисей-
ского нотариуса Михаила Александровича и Антонины Михайловны 
Ставровских.

Александр Игнатьевич Кытманов умел дружить, принимать ре-
шения и быть ответственным за свои поступки. Этим он заслужил 
уважение жителей города Енисейска.
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Игнатий Петрович Кытманов (сидит слева) и двоюродные братья Александр 
Игнатьевич (сидит справа) и Евгений Михайлович Кытмановы (стоит). 
Снимались по поводу поступления Александра в университет. Санкт- 
Петербург, август 1876 г.  
Фотограф К. К. Андерсон. ЕКМ ОФ 7034-1.
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Прошение А. И. Кытманова о зачислении в университет. 
Санкт- Петербург, 10 августа 1876 г. 
ЦГИА СПБ. Ф. 14. Оп. 3. Д. 18978. Л. 1.
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Копия метрического свидетельства о рождении А. И. Кытманова. 
Енисейск, 12 января 1876 г. 
ЦГИА СПБ. Ф. 14. Оп. 3. Д. 18978. Л. 3.
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Портрет А. И. Кытманова. Екатеринбург, конец 1870-х — 
начало 1880-х гг. 
Фотограф Н. Терехов. ЕКМ НВФ 2891-2.
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Копия аттестата зрелости А. И. Кытманова. Красноярск, 21 июня 1876 г. 
ЦГИА СПБ. Ф. 14. Оп. 3. Д. 18978. Л. 4–4 об.
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Прошение А. И. Кытманова об увольнении в Лужский уезд. Санкт- Петербург, 
24 мая 1877 г. 
ЦГИА СПБ. Ф. 14. Оп. 3. Д. 18978. Л. 13.
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Свидетельство на право свободного проживания в Санкт- Петербурге. 
Санкт- Петербург, 9 ноября 1878 г. 
ЦГИА СПБ. Ф. 14. Оп. 3. Д. 18978. Л. 18.
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Письмо председателя Енисейского окружного по воинской 
повинности присутствия ректору университета о зачислении 
А. И. Кытманова в ратники ополчения. Енисейск, 8 ноября 1879 г. 
ЦГИА СПБ. Ф. 14. Оп. 3. Д. 18978. Л. 27–27 об.
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Письмо начальника Отделения Енисейской казенной палаты ректору 
университета об исключении А. И. Кытманова из купеческого сословия. 
Красноярск, 9 декабря 1881 г. 
ЦГИА СПБ. Ф. 14. Оп. 3. Д. 18978. Л. 44.
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Портрет А. И. Кытманова 
в профиль. Казань, конец 
1870-х — начало 1880-х гг. 
Фотограф В. П. Бебин. 
ЕКМ НВФ 2891-1.

Диплом А. И. Кытманова об окончании 
Императорского Санкт- Петербургского 
университета. Санкт- Петербург, 
4 ноября 1881 г. 
ЦГИА СПБ. Ф. 14. Оп. 3. Д. 18978. Л. 46.



Глава третья 

О продолжении рода

После свадьбы Александра Игнатьевича миновал год, затем 
другой. Александр с головой погрузился в работу и науку. 

Первенец, сын Владимир, появился на свет в семье Александра 
и Анастасии Кытмановых 16 января 1887 года 1. Его крестными 
стали родные брат с сестрой — дед Игнатий Петрович и бабушка 
Надежда Петровна.

Владимир Александрович учился в Енисейской мужской гим
назии вместе с родным братом Александром. После ее окончания 
в мае 1907 года Владимир был зачислен на первый курс юридиче
ского факультета Императорского Томского университета 2.

14 сентября 1909 года 3, учась на третьем курсе университета, 
Владимир обвенчается с енисейской мещанкой Инной Степановной 
Щукиной 4. В Преображенскую церковь Инну сопровождали сын 
ветврача Николай Николаевич Левицкий и енисейский мещанин 
Арсений Козьмич Константинов 5, шаферами жениха были надвор
ный советник врач Юлий Николаевич Васильев 6 и енисейский ку
пец Константин [Иннокентьевич] Захаров. Владимиру на момент 
венчания было двадцать два года, Инне — девятнадцать, жизнь 
только начиналась.

Женитьбой на Инне Щукиной Кытмановы породнились с Кон
стан тиновыми, Рутковскими и Архангельскими. За представите
лей этих фамилий вышли замуж  сестры Инны. Параскева Степа
новна стала Архангельской, Конкордия — Константиновой, а Анас
тасия — Рутковской.

В 1913 году, получив после окончания университета диплом юри
ста, Владимир вернулся домой.

Во время обучения в университете у Владимира и Инны роди
лись двое детей: дочь Анастасия (25 марта 1911 года  7), крестными 
были дядя Николай с родной бабушкой Анастасией Алексеевной 
(начальница женской гимназии), и на последнем курсе родился 
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сын Николай (24 марта 1913 года), крестным был дядя Александр, 
а крестной снова стала бабушка Анастасия Алексеевна 8.

Через год, 15 апреля 1914 года, родилась Надежда 9 (крестные — 
дядя Дмитрий, студент Томского университета, и тетя Надежда 10, 
слушательница коммерческих высших курсов) 11.

После смерти летом 1911 года Анфисы Филипповны, жены род
ного дяди Петра Игнатьевича, происходит раздел имущества  12. 
Владимир получает наследство, и в январе 1912 года, судя по Книге 
домовладений, он покупает за пятьсот руб лей 13 у енисейского ме
щанина Евфимия Львовича Прутовых участок с новым дворовым 
флигелем рядом с родовой кытмановской усадьбой на Кедровой 
улице, а в феврале 1914 года у него же — каменную одноэтажную 
лавку на Большой улице 14.

В Енисейске он больше был известен как концессионер электро
станции 15, идея заведения которой принадлежит механику Георгию 
Васильевичу Плешкову (после удачно реализованной идеи с кине
матографом в Енисейске он задумал устроить небольшую электро
станцию с подачей воды населению). Он предложил проект думе, 
не нашедшей средств на это предприятие. Плешков арендовал 
у енисейского купца Тонконогова паровой двигатель и установил 
его на месте будущей электростанции, снова обратился в думу, те
перь уже за концессией на десять лет.

В 1913 году Плешков умер. Дело перешло к компаньонке Плеш
кова — Анастасии Рутковской, родной сестре Инны Щукиной, в заму
жестве Кытмановой. Поскольку денег для развития дела у Рут
ковских не было, инициатива заведения электрической станции 
перешла к Владимиру Кытманову. Как писал М. П. Миндаровский: 
«Предприятие это, хотя и с большими затруднениями в материаль
ных средствах, В. А. Кытмановым было всетаки осуществлено» 16.

В 1914 году каменное здание электростанции было  заложено, 
а в 1915м станция дала первый ток. Впоследствии Владимир Кыт
манов пытался выкупить права на станцию, но это ни к чему не при
вело. Постановлением от 17 декабря 1917 года концессионный до
говор был расторгнут.

С 10 октября 1918 года станция перешла в собственность город
ского общества.

Работа станции уже в новом помещении в 1916–1919 годах имела 
весьма лестные отзывы после посещений «первого муниципаль
ного предприятия» 17.

Губернатор Яков Георгиевич Гололобов, «горячо сочувствуя созда
нию», пожелал предприятию дальнейших успехов. Электростанцию 
посетили прокурор Красноярского окружного суда, енисейский но
тариус М. А. Ставровский, владелец кожевенного завода И. А. Швецов, 
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а также многочисленные родственники и знакомые Владимира 
Кытманова.

В апреле 1917 года купеческая чета Тонконоговых 18 нашла стан
цию в образцовой чистоте и заявила, что это заслуга Владимира 
Александровича. Товарищ Владимира по гимназии и воспитанник 
его отца (Александра Игнатьевича), подпоручик Петр Барышников 
в мае 1917 года пожелал, «чтобы все рабочие России работали в та
кой чистой, уютной и безопасной станции» 19. В августе 1919 года 
группа посетителей, заслушавшись ритмом машины, мечтала о бу
дущем и представляла большой портовый город с хорошо устро
енной пристанью, с железною дорогой, трамваями, водопроводом 
и ярким электрическим освещением 20.

Владимир построил при электростанции водопровод 21. Для обес
печения предприятия всем необходимым открыл склад и магазин 
электрической арматуры.

Владимир Александрович был главным редактором типогра
фии братьев Кытмановых, а с 1915 года занялся книготорговлей.

С приходом в Енисейск новой власти Владимир Александрович 
пытался наладить с ней контакт. В конце 1917го — первой полови
не 1918 года он продолжал служить помощником присяжного по
веренного Красноярского окружного суда 22, с ноября 1918 года был 
назначен мировым судьей того самого суда, где служил и его отец 23. 
Но так как он стал директором Акционерного общества пароход
ства по реке Енисею, то занять должность судьи не смог. Он писал: 
«Считаю совмещение этих двух должностей невозможным, а отказ 
от ответственной должности директора после проявления согласия 
неудобным и, приняв во внимание, что уже ранее в течение пяти 
лет служил в пароходстве и при его денационализации пароходов, 
несомненно, больше принесу пользы и обществу и государству» 24. 
В декабре 1918 года он был уволен из Красноярского окружного суда.

В начале 1918 года, участвуя в избирательной кампании по вы
борам в Учредительное собрание, он снабдил городские избира
тельные комиссии белой бумагой«четырехлисткой» на сто три
дцать шесть руб лей 25.

Адвокатом он вошел в список голосующих и избранных гласным 
последней дореволюционной городской думы в апреле 1919 года  26.

После того, как дом на Кедровой улице был муниципализирован, 
Владимир с семьей переселился в дом на Успенской улице. Сегодня 
это дом на улице Рабоче крестьянской, 114. Угловой двухэтажный 
дом с постройками перешел Владимиру от его матери и жены род
ного дяди Степана Алексеевича Калашникова в августе 1919 года  27.

Согласно дневнику, с 1920 по 1923 и с 1927 по 1930 год Владимир 
провел в Красноярске 28, здесь же, 21 декабря 1921 года, родился сын 
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Степан. После возвращения в родной город в 1927 году Владимир 
был лишен всех прав и выслан за территорию Сибирского края 29.

В метрической книге Преображенской церкви рядом с записью 
о венчании появилась интересная запись: «Выдана справка для по
лучения документов. 4/III27». В метрических книгах часто встре
чаются подобные записи, которые могут сообщить о дате выпис
ки справок, например, для поступления в учебное заведение. Здесь 
речь идет, скорее всего, о справке для Инны, когда муж был аре
стован. Какие же документы и для чего запрашивались?

Вот что об этом писал М. П. Миндаровский: «Внук известного 
в Енисейске богача и благотворителя, юрист по образованию и по
томственный почетный гражданин по происхождению, работая 
в 1928 году на транспорте, посадил на мель барку с вином и этим 
причинил казне убытку несколько сот руб лей. За это ему дали три 
года заключения без применения к нему какихлибо амнистий или 
облегчений». Он также сожалел, что Владимиру Александровичу 
Кытманову назначили такое суровое наказание; далее он пишет 
о крестьянине из деревни Каргино, убившем отца, осужденном 
на пять лет и освобожденном по амнистии: «Он уже давно на сво
боде и может убивать мать, если она в живых, а потомственный 
гражданин и сейчас [в 1932 году] в тюрьме»  30. Даты в дневнике 
Владимира Кытманова и в воспоминаниях М. П. Миндаровского не со
впадают. В данном случае более правдоподобным являются записи 
В. А. Кытманова, который вел записи на протяжении всей жизни.

Инна Степановна Кытманова, как «член семьи торговца», осталась 
в избирательном списке от 20 октября 1934 года, хотя Кытмановы 
(судя по записям в дневнике Владимира Александровича) навсегда 
покинули Енисейск в 1930 году после его освобождения из заклю
чения. Они переехали в небольшое село Александрово 31 в Томском 
округе Сибирского края. Здесь в июне 1937 года появился на свет 
сын Николая Владимир, внук Владимира Александровича.

Старшая дочь Владимира Александровича Анастасия тем вре
менем уехала в Томск, где в сентябре 1932 года у нее родился сын 
Владимир, в 1935 году родилась дочь Эмма, в 1937 году — Виктор.

Мужем Анастасии и отцом Владимира стал Митрофан Федорович 
Белокопытов. Перед Великой Отечественной вой ной семья уехала 
под Москву. Во время вой ны они вернулись в Томск. В Томске и сей
час живет семья преподавателя Эммы Митрофановны Сметанкиной 
(девичья фамилия Белокопытова), правнучки А. И. Кытманова.

Старший сын Владимира Александровича Николай впоследствии 
осел в городе Колпашево, туда же перебралась вся семья Владимира 
Александровича Кытманова. Отсюда в августе 1941 года Николай 
Владимирович ушел на фронт, демобилизовался в 1946 году.
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Людмила Исаева, внучка Анастасии Владимировны Бело копы
товой, вспоминает: «Он [Николай Владимирович] был адъютан
том и водителем какогото генерала. С фронта прибыли в Москву, 
и за компанию с генералом попал в гости к Клавдии Шульженко. 
Она пела, пела и для него, по его просьбе. Поэтому ее голос и «Синий 
платочек» — это самое яркое впечатление деда». Другими воспоми
наниями о вой не Николай Владимирович не делился. В Колпашеве 
и сегодня живет его дочь и правнучка Александра Игнатьевича 
Кытманова — Алла Николаевна Кытманова, сейчас она пенсионер
ка, бывший библиотекарь.

После вой ны Владимир Александрович и Инна Степановна 
уехали в Томск. Здесь Владимир служил юристом управления тор
говли. В 1955 году 19 октября коллектив этого управления, а также 
партийная и профсоюзная организации и с глубоким прискорби
ем сообщили о смерти юриста и выразили соболезнования семье 
умершего через газету «Красное знамя» 32.

Инна Степановна Кытманова умерла 24 августа 1963 года, по
хоронена в городе Колпашево. Соболезнования по случаю смерти 
матери коллектив редакции газеты «Красное знамя» выразил ее 
сыну, сотруднику редакции Степану Владимировичу Кытманову  33.

* * *

Второй сын Александра и Анастасии Кытмановых — Александр 
Александрович — окончил Енисейскую мужскую гимназию вме
сте со своим старшим братом Владимиром. Он подал прошение 
в Томский университет и был принят на первый курс медицин
ского факультета 17 августа 1907 года. Владимир два года учился 
на четвертом курсе, но это не помешало ему окончить университет 
и стать врачом. Александр Александрович жил в городе Канске, ра
ботал заведующим поликлиникой. У Александра Александровича 
и его жены Феоктисты Васильевны, урожденной Шапошниковой 
(17.11.1896 г. р.), было трое сыновей — Мечислав, Артемий и Александр.

Александр Александрович был арестован 14 ноября 1937 года 
по статье 58–6 ч. 1 34, осужден 3 февраля 1938 года комиссией НКВД 
и прокурором СССР, приговорен к высшей мере наказания. Был 
расстрелян 31 марта 1938 года в Канске. Реабилитирован 1 октя
бря 1957 года 35.
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* * *

Потомки Александра Александровичамладшего живут в Харь
кове.

Артемий Александрович с семьей обосновался в Калуге.
В Красноярске живут потомки Мечислава.
Правнук Александр Мечиславович — кандидат физикоматема

тических наук, профессор, директор Института математики и фун
да ментальной информатики; праправнук Алексей Алек санд ро
вич — тоже кандидат физико математических наук, доцент СФУ. 
Продолжение ученой енисейской династии есть!

* * *

Средний сын, Николай Александрович, после домашнего обучения 
был зачислен в Енисейскую мужскую прогимназию. Гимназистом 
он был активным — принимал участие в оркестре балалаечников, 
играл в спектаклях. Николай Александрович окончил только 6 клас
сов 36 гимназии в июле 1909 года, о чем получил свидетельство (бо
лезнь отца не позволила окончить обучение). Его одноклассника
ми были Иннокентий Суслов 37 и Константин Знаменский 38, кото
рые тоже активно участвовали в общественной жизни гимназии.

Весной 1911 года он стал крестным своей племянницы Анастасии, 
дочери старшего брата Владимира 39. Думается, что не пропустил бы 
он и крестин сына Владимира — Николая 40, но весной 1913 года он 
был далеко от дома (уехал учиться в Санкт Петербург).

Вместе с братом Александром 3 июля 1911 года Николай был по
ручителем на венчании двадцатилетнего Константина Петровича 
Михайлова, студента металлургического отделения Петербургского 
политехнического института, и двадцатиоднолетней Нины Василь
евны Востротиной.

Связь с Востротиными у Кытмановых была прочная, зароди
лась она в январе 1893 года, когда младшая сестра А. И. Кытманова 
Екатерина обвенчалась с ветеринарным врачом Степаном Василье
вичем Востротиным.

Сестра Нины Васильевны Востротиной — Александра — была за
мужем за Степаном Алексеевичем Калашниковым, родным братом 
Анастасии Алексеевны Кытмановой (урожденной Калашниковой).

Петр Игнатьевич Кытманов был шафером Хрисии Харченко 
на свадьбе Василия Востротина в 1888 году и своей сестры Екатерины 
на свадьбе Степана Востротина в 1893 году.
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Летом 1911 года Николай Александрович вместе с родным бра
том Дмитрием и двоюродным Николаем был шафером на свадь
бе двадцатитрехлетней двоюродной сестры Ксении Петровны 
Кытмановой, которая вышла замуж за студента медика Томского 
университета 41 Георгия Львовича Альбанского 42.

Так, в делах и заботах прошло время после окончания гимназии 
и смерти отца. В январе 1912 года Николай Александрович подал 
прошение о зачислении на Петроградские Высшие агрономические 
курсы 43. Четыре года он изучал азы науки агрономии «на наслед
ственный капитал» 44. В ноябре 1915 года он просил выслать ему до
кументы об окончании в Енисейск. Номер свидетельства Николай 
указал в учительской анкете в марте 1923 года. Свободное от учебы 
время он посвятил изучению сосудистых растений Енисейского 
уезда в Петроградском ботаническом музее 45.

В июне 1917 года Николай вместе с братом Дмитрием стал сви
детелем на свадьбе своей сестры Надежды.

Но это в метрических записях Николай появился летом 1917 года, 
а в музейном архиве сохранилось письмо, из которого ясно, что 
Николай Александрович в апреле этого года был избран в Комитет 
«по засеву свободных посевных площадей при Енисейской земской 
управе» 46. Это письмо было направлено «господину Кытманову 
в собственный дом по Кедровой улице». Туда же пришла в начале 
февраля и телеграмма из Петрограда с приглашением участвовать 
в заседании земельных отделов Енисейской губернии, которое на
мечалось на 9 февраля в Красноярске 47.

Между ноябрем 1918 года и ноябрем 1919го родовая усадьба 
была муниципализирована, Николай вынужден был покинуть род
ной дом на Кедровой улице (сегодня — Кирова, 82) 48 и поселиться 
на Мельничной набережной в бывшем флигеле Кобычевых (се
годня — улица Горького, 6). Родной брат Владимир с семьей (же
ной, тремя малолетними детьми и «старушкой матерью жены», 
как он напишет в автобиографии) именно в это время перебрался 
в собственный дом на Успенской улице. С конца 1920х по 1931 год 
Николай жил один в маленькой комнатке на втором этаже дома 
на улице Ленина, 24 (сегодня это улица Ленина, 70).

В 1921 году у Николая началась новая жизнь, он стал музейным ра
ботником. Свое ходатайство в Науком 49 25 апреля 1921 года о приеме 
в Енисейский научный музей он пишет как сотрудник Енисейского 
Уземотдела 50 и преподаватель естествознания на педагогических 
курсах. Через два дня, 27 апреля, в его поддержку туда же отправит 
ходатайство заведующий музеем Михаил Семенович Тюнин 51, ак
центируя внимание на том, что штат музея составлял всего один 
человек.
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Став научным сотрудником в зоологическом и ботаническом 
отделе музея, Николай на время разъездов М. С. Тюнина по окру
гу исполнял обязанности заведующего музеем. А после отъезда 
Михаила Семеновича из города в 1922 году Николай Александрович 
занял освободившееся место заведующего музеем. Это подтвер
ждается справкой № 356 от 12 июля 1924 года Енисейского горот
дела коммунального хозяйства.

Свою научную деятельность он совмещал с преподаватель
ской деятельностью в семилетней, позднее девятилетней трудо
вой школе (сегодня это средняя школа № 1 имени И. П. Кытманова.). 
С 1920 года и до последних дней своей жизни он учил детей бота
нике, минералогии, зоологии и биологии.

За время управления музеем он успел пополнить зоологические 
коллекции, охотясь в Красноярском округе в 1926 году 52. В 1928 году 
он одиннадцать дней исследовал реку Кемь. В 1929 году изучал расти
тельность реки Енисей от Енисейска до Казачинского, затем в тече
ние месяца с волонтером В. В. Каневским и рабочим В. А. Симоновым 
собирал горные породы, знакомился с экономикой и этнографией 
реки Большой Пит. Николай Александрович стоял у истоков запо
ведника «Заледеевский бор», созданного в 1928–1929 годах.

Как и его отец, Александр Игнатьевич, Николай Александрович 
болел туберкулезом и в общественных работах участия не прини
мал, его освободили от «работ по очистке города от грязи нечи
стот» в апреле 1920 года 53.

Николай Александрович летом 1927 года принял на работу храни
телем енисейского краеведа Михаила Прокопьевича Миндаровского. 
А с начала октября 1927го 54 по октябрь 1929 года добровольным 
научным сотрудником работал ссыльный Петр Митрофанович 
Устимович 55. Скорее всего, Устимович совмещал эту должность 
с работой в Красноярском музее. За время работы в Енисейском 
музее Петр Митрофанович совершил поездку в село Назимово, где 
он собрал материалы о декабристе А. И. Якубовиче 56.

Николай выступал на концертах в районном доме культуры 
(играл на балалайке). Последнее выступление, по воспоминани
ям Сергея Михайловича Наумова, в котором он примет участие 
состоится за два дня до смерти. В РДК 57, где отмечался праздник, 
его привезли уже больным. Он согласился играть только со скри
пачом, преподавателем рисования Слесаренко. «Играл он отлич
но», — как пишет Татьяна Вячеславовна Игнатьева, научный сотруд
ник Енисейского краеведческого музея в 1992–2015 году. После кон
церта его сразу увезли домой, а через два дня, 9 июня 1931 года, его 
не стало. Прощание с Николаем Александровичем прошло в бывшем 
доме Михайловых на улице Ленина, 32 (сегодня — улица Ленина, 80).
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* * *

Четвертый сын — Дмитрий Александрович — окончил Енисейскую 
мужскую гимназию в мае 1912 года.

После того, как скончался от инсульта дед Игнатий, а от вос
паления легких, ослабленных туберкулезом, — отец, желание 
Дмит рия стать врачом объяснимо. На медицинский факультет 
Императорского Томского университета был зачислен через год, 
в сентябре 1913 года.

И прежде чем Дмитрий окончил медицинский факультет, он за
держался на два года на 2м курсе по неизвестным нам причинам. 
Возможно, убийство сербскими националистами 15 июня 1914 года 
в городе Сараево (Босния) наследника австро венгерского престо
ла эрцгерцога Франца Фердинанда спутало и его планы.

После окончания четвертого курса летом 1918 года он устроил
ся фельдшером на пароход «Сокол» «Акционерного общества па
роходства по реке Енисей». Но в конце июля просил об увольнении 
в связи с «тяжелым заболеванием желудочно кишечного канала 
и отсутствия необходимой одежды, увезенной г. большевиками»  58. 
В архивном деле сохранился документ о продолжении обучения 
в университете, который он благополучно окончил.

О Дмитрии сохранилось не так много сведений, как о Владимире 
и Николае. Но на Кытмановских чтениях в 2008 году выпускница 
Озерновской средней школы № 47 Антонина Вахрушева и ее ру
ководитель Наталья Владимировна Ившина представили заме
чательный доклад «Фактория Сым — территория жизни?». В нем 
впервые за долгое время была выражена благодарность Дмитрию 
Александровичу, «доктору с маленькой бородкой эспаньолкой 
„аля Семашко“», по словам Иннокентия Суслова.

В 1922 году (по некоторым сведениям, в 1923м) Филипп Бабкин 
(в 1922 году он был начальником енисейской ЧК, а с 1923 года — 
председателем Туруханского РИКа — районного исполнительно
го комитета 59), по заданию губернского комитета хотел забрать 
Дмитрия Кытманова на работу в Туруханский РИК. Но Дмитрия 
Александровича было решено оставить в Енисейске, потому что он 
«устроил медицинские курсы и обследования тунгусов» 60.

В докладе Антонины Вахрушевой было сообщено, что защитил 
его от переезда в Туруханск Иннокентий Суслов, указав на то, что 
Кытманов устроил медицинские курсы обследования тунгусов. 
Бабкин же имел на руках якобы письмо с фронта в городскую упра
ву, где Дмитрий отрекся от состояния. Д. А. Кытманов по заданию 
губернского комитета (губкома) выезжал на Северо Енисейские 
прииски, где возникла вспышка цинги. Цингой болели только 
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рабочие приисков, но не коренное население (эвенки). Дмитрий 
Александрович лечил больных и одновременно исследовал за
гадку устойчивости коренного населения к цинге. Он изучал ле
карственные травы, обычаи, делал записи. Научил эвенков изме
рять температуру градусником, лечил трахому, принимал роды. 
Дмитрий Александрович изучал обычаи и верования эвенков: в кон
це 1930 года вышла небольшая заметка в журнале «Советский Север» 
(издавался Комитетом Севера  61). В ней Дмитрий Александрович 
осветил шаманство с точки зрения врача (до него эта религия не из
учалась в медицинском плане).

Дмитрий Александрович был ревнителем гигиены, часто гово
рил: «При чистоте хорошей не бывает вошей». Одинаково легко он 
мог разобрать собрать микроскоп и управлять оленьей упряжкой.

Первая врачебная экспедиция по «обследованию туземного на
селения» (изучение, обследование, лечение) отправилась на Север 
в 1925 году и была организована по инициативе Комитета Севера 62. 
Руководил экспедицией врач Дмитрий Александрович Кытманов  63. 
В городском архиве сохранился фонд Енисейского музея, в нем 
имеется среди прочего и отчет экспедиции с дарственной надпи
сью Дмитрия Александровича Енисейскому музею от 25 декабря 
1926 года 64.

Д. А. Кытманов 19 июня на пароходе «Кооператор» выехал 
из Енисейска на Сым и Подкаменную Тунгуску. За четыре месяца 
Дмитрий Александрович обследовал все тунгусское население этих 
мест. Он писал: «Река Сым совершенно необследованная, устье ее 
находится в восьми верстах ниже деревни Ярцевой. На протяже
нии селений нет, и только у Колокольного Яра живет русский про
мышленник из бывших политических ссыльных. В Сымской фак
тории мы были радушно встречены тунгусами (эвенки и кеты). 
Здесь находится туземное потребительское общество „Монокон 
Бологон“, это единственная торговля по всей реке» 65.

В своем отчете Дмитрий Александрович отметил основную при
чину смертности тунгусов — пьянство, распространенное и среди 
детей. По итогам экспедиции Дмитрий Александрович в 1927 году 
опубликовал статью «Туземцы Туруханского края», напечатанную 
в журнале «Северная Азия» 66. В статье он обосновал необходимость 
открытия стационарных пунктов медицинской помощи местно
му населению и приезжим, проживающим в отдаленных уголках 
Енисейского Севера. Дмитрий Александрович опасался, что зимой 
1925–1926 года может вспыхнуть эпидемия кори, коклюша и гриппа. 
В конце он выразил надежду на скорейшую организацию культбазы.

В 1926 году по всему Северу развернулась всесторонняя по
мощь коренному населению. А. К. Львов в статье «Культурные базы 
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на Севере» писал: «В настоящее время намечено пять баз. Постройка 
их не начата, так как только что развернулись разведочные рабо
ты по выбору места» 67. На Енисее планировалось организовать две 
базы, одна из которых должна была построена в устье Туры, при
токе Нижней Тунгуски в глухой Илимпийской тундре.

3 августа 1927 года 68 на стойбище эвенков Чапогирского рода 
у слияния рек Кочечум и Нижняя Тунгуска, была образована 
Туринская культурная база (в документах — «культбаза»). Это был 
целый культурно просветительный комбинат, куда входили шко
ла интернат, ветеринарная лечебница с бактериологической ла
бораторией, больница с амбулаторией, туберкулезный диспансер, 
Дом туземца, баня с прачечной и хорошая аптека.

По итогам экспедиции Дмитрий Кытманов опубликовал статью 
в журнале «Северная Азия» 69. Статья, написанная еще в сентябре 
1927 года, была небольшой, но содержательной. В ней сообщалось, 
что сотрудники культбазы отправились из Красноярска 21 июля 
на удобном пароходе «Спартак» и 1 августа были уже на Нижней 
Тунгуске. Далее пошли на катерах, паузках и илимках на лямках 70. 
До места назначения они добрались через тридцать девять дней. 
Заведующим базой был назначен Филипп Бабкин. Врачами были 
приняты С. Н. Бушмарин, бывший научный сотрудник Томского 
университета с пятнадцатилетним стажем, Л. А. Симонов с десяти
летним стажем, согласившийся поехать на ставку лекпома 71 и ве
теринарный врачбактериолог В. И. Пальмин с двадцатисемилет
ним стажем. Собственный стаж Д. А. Кытманов обозначит как де
вятилетний.

В 1928–1929 годах показатель Туринской культбазы был самым 
высоким среди тринадцати аналогичных культбаз страны 72, за ме
дицинской помощью туда обращались пятьдесят процентов эвенков.

В апреле 1929 года Дмитрий Александрович Кытманов соби
рался в район поселка Учами на факторию Большой Порог 73, он 
был слаб здоровьем, поэтому заведующая медчасти ходатайство
вала перед директором Туринской культбазы 74, чтобы вместе 
с ним поехала и его жена, Ольга Григорьевна, сестра милосердия, 
как сиделка и помощница в исследовании вакцины от туберку
леза. Она была рядом с Дмитрием Александровичем до послед
него дня его жизни.

Удалось ли ему осуществить свою очередную экспедицию — не
известно. Весной после неудачного испытания на себе вакцины 
против туберкулеза Дмитрий Александрович Кытманов попал 
в больницу Туринской культбазы. В июле ему стало хуже, и доктор 
Сергей Николаевич Бушмарин уступил Дмитрию Александровичу 
свое право на выезд в Красноярск 75.
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Жорес Трошев в письме от 7 апреля 1992 года писал в Енисейский 
музей: «Те, кто лично знал его [Д. А. Кытманова], рассказывая о его 
человечности и врачебном мастерстве, путались в дате смерти» 76.

* * *

Самый младший сын Алексей Александрович в мае 1910 года, 
так же как и старшие братья, был зачислен в Енисейскую мужскую 
гимназию, где показал весьма средние успехи в учебе.

В конце марта 1919 года, окончив лишь 7 классов и не получив 
аттестата, он был призван в армию. После демобилизации вместе 
с матерью Анастасией Алексеевной поселился в Красноярске. В ян
варе 1919 года мать оформила доверенность на оформление куп
чей у енисейского нотариуса Михаила Ставровского, через полгода 
в Красноярске Владимир переоформил документы на енисейскую 
усадьбу на Успенской улице 77 на свое имя. Согласно делу, которое со
хранилось в фондах Государственного архива Красноярского края, 
Анастасия Алексеевна проживала в Красноярске на Гостинской 
улице 78 в доме Тропина. Ее соседями были помощник прокурора 
В. П. Любимов и частный поверенный Роберт Федорович Рутц 79.

Как сложилась его судьба в довоенный период? Двад цать лет 
вычеркнуто из его биографии.

В сентябре 1941 года Кагановичским РВК города Красно ярска 
Алексей Александрович был призван в ряды Красной армии. Воевал 
при штабе 1272го стрелкового полка 384й стрелковой дивизии. Это 
воинское подразделение было сформировано 26 августа 1941 года 
по постановлению Госу дарственного Комитета обороны СССР 
в Сибирском военном округе на территории Омской области.

В соответствии с полученным приказом к 10 октября 384я ди
визия была укомплектована, а через месяц отправилась в Архан
гельскую область в составе 58й резервной армии на строитель
ство линии обороны от Онежского до Белого озера.

С первого по пятнадцатое февраля 1942 года дивизия была пе
редислоцирована и вошла в состав 11й армии Северо Западного 
фронта.

Начавшееся 7 января наступление советских вой ск на Старую 
Руссу захлебнулось, Наши вой ска несли большие потери, требова
лось подкрепление.

Пройдя более 250 километров, 16 февраля сибиряки заняли ука
занные командованием позиции. Запись в Журнале боевых дей
ствий дивизии: «С 24.02.42 г. вела бои с начала формирования 3 км 
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зап. Старая Русса. Населенные пункты: Бологижа, Малое Орехово, 
Лучано, Веселая Горка, Муравьево, Маково, Медведно, Крекша, 
Малое Вороново, Лукино, Шишиморово, Нагово, Нечаино, Рашуча, 
Дубовицы» 80.

С марша и сразу в бой. 24 февраля. Перед 384й дивизией, на
ходящейся во втором эшелоне, стояла задача взять Старую Руссу. 
Для второй наступательной линии резервов не было, что сводило 
на нет усилия по освобождению Руссы. Самое большее, чего достиг
ла 384я дивизия, — прорвалась на окраины города, где натолкну
лась на жесткое сопротивление батальона горных егерей.

Совинформбюро объявило: «Наши вой ска окружили 16ю немец
кую армию». В тот же день Ставка ГКО, отметив, что «…ликвида
ция окруженной вражеской Демянской группы происходит очень 
медленно», приказала «…непрерывно и постоянно сжимать коль
цо окружения Демянской вражеской группы и не позже чем через 
4–5 дней покончить с ней».

После 24 февраля следующая запись в Журнале боевых действий 
датируется четвертым апреля: «Получен приказ на марш к ме
сту нового сосредоточения — в лесном массиве 1 км сев. Брагино», 
то есть была направлена в тыл для переформирования. Это озна
чало только одно — дивизия понесла значительные потери.

В одном из февральских боев за деревню Муравьево Старо
русского района Новгородской области был убит и Алексей Александ
рович Кытманов. По сведениям министерства обороны, он погре
бен в братской могиле в деревне Балогижа 81. Он не был женат, по
хоронку в Красноярск на улицу Маркса, 16 принесли матери 82.

Здоровье Анастасии Алексеевны не выдержало этого послед
него удара (сын Николай умер в 1931 году, Александр был расстре
лян в 1937 году), она скончалась 29 июля 1942 года  83. Владимир 
Александрович Кытманов записал в своем дневнике, что она по
хоронена на Красноярском Воскресенском кладбище 84.

* * *

Надежда Александровна 30 июня 85 1917 года обвенчалась в Пре
обра женской церкви с капитаном малого плавания русского тор
гового флота Константином Александровичем Мецайком 86. Через 
год, 30 августа 1918 года, у них родился сын Владимир, его крест
ной стала бабушка Анастасия Алексеевна. Надежда Александровна 
и Константин Александрович переехали в Красноярск, здесь в 1920 
году родился их второй сын Юрий.
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Юрий окончил речное училище и собирался стать капитаном, 
но в 1941 году он добровольцем ушел на фронт, дослужился до сер
жанта, погиб в бою за село Степановка Куйбышевского района 
Ростовской области 22 июля 1943 года.

Его брат, Владимир, тоже погиб на вой не.
После смерти Константина Александровича Мецайка в 1962 году 

Надежда жила в Красноярске на улице Дубро винского, 82 вместе 
с сестрой Маргаритой Александровной.

О Маргарите Александровне известно только то, что она была 
дважды замужем.
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26 ГАКК. Ф. 897. Оп. 1. Д. 1 Список граждан Енисейска, достигших 20 лет 
и имеющих право участвовать в выборах в Городскую думу на четы
рехлетие с 1919 года. — URL: https://catalog.krasarh.ru/object/1318736 
(дата обращения: 22.08.2023).

27 ГАКК. Ф. 49. Оп. 1. Д. 3021. Дело об утверждении купчей на имение 
Александры Васильевны Калашниковой и Анастасии Алексеевны 
Кытмановой, проданное Владимиру Кытманову. Л. 1–7.

28 Кытманов В. А. Семейные дни. Радости и печали. Цифровая копия ру
кописи. Л. 1.

29 Сибирский край — административно территориальная единица 
в РСФСР, существовавшая с 25 мая 1925 года по 30 июля 1930 года. 
Административный центр — город Новосибирск. — URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Сибирский_край (дата обращения 05.08.2023).

30 Енисейск в записках Михаила Прокопьевича Минда ровского… С. 347.
31 По данным 1897 года, население села составляло около 1000 человек, 

из них более 80% — ханты. В 1926 году село Александрово состояло 
из 122 хозяйств, большинство из которых составляло теперь русское 
население.

32 Томский некрополь. Траурные сообщения в газете «Красное знамя 
(1940–1963)». С. 124. — [Электронный ресурс] // Электронная библио
тека областной библиотеки им. А. С. Пушкина: [сайт]. — URL: https://
www.elib.tomsk.ru/elib/data/2018/2018–1590/2018–1590.pdf (дата обра
щения: 15.01.2023).

33 Там же. С. 239.
34 Статья 58–6. Шпионаж, т. е. передача, похищение или собирание с це

лью передачи сведений, являющихся по своему содержанию специаль
но охраняемой государственной тайной, иностранным государствам, 
контрреволюционным государствам или частным лицам влечет за со
бой лишение свободы на срок не ниже трех лет с конфискацией всего 
или части имущества, а в тех случаях, когда шпионаж вызвал или мог 
вызвать тяжелые последствия для интересов СССР, высшую меру со
циальной защиты — расстрел или объявление врагом трудящихся с ли
шением гражданства союзной республики и тем самым гражданства 
СССР и изгнание из пределов СССР навсегда с конфискацией имуще
ства (см.: https://ru.openlist.wiki/Справка: Статья_58_УК_РСФСР).

35 Книга памяти Красноярского края. Т. 4. — [Электронный ресурс] // 
Бессмертный барак: [сайт]. — URL: https://bessmertnybarak.ru/books/
person/344741/ (дата обращения: 15.01.2023).

36 АЕМЗ Ф. 1. Оп. 2. Д. 1. Л. 6 об.
37 Суслов Иннокентий Михайлович (1893–1972), ученый северовед, эт

нограф, геолог, кандидат географических наук (1950). Выпускник 
Енисейской мужской гимназии 1909 года. Участвовал в этнографиче
ской экспедиции АН СССР по Туруханскому краю, будучи студентом 
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Петербургского университета (1914). Прапорщик в годы Первой миро
вой вой ны, начальник штаба в одной из дивизий в годы Гражданской 
вой ны.

38 Знаменский Константин Иванович (1890–1977), окончил медицинский 
факультет Томского университета, врачкурортолог, врач и начальник 
медицинской части санатория имени Фрунзе (1938–1941) и замести
тель главного врача санатория спецназначения в Сочи «Приморье» 
(1945–1959), участник Великой Отечественной вой ны, кавалер орде
на Ленина и заслуженный врач РСФСР (1951), отличник здравоохра
нения (1959).

39 АГЕ. Ф. Р273. Оп. 1. Д. 453. Метрическая книга Преображенской книги 
на 1911 год. Л. 4.

40 Там же. Л. 16.
41 В 1919 году Георгий Альбанский числился врачом Красноярской тюрь

мы, а значит, семья проживала в Красноярске.
42 АГЕ. Ф. Р273. Оп. 1. Д. 480. Метрическая книга церквей Енисейска…

Преображенской… на 1913 год. Л. 88.
43 В 1911 году Агрономическое отделение, открытое в 1908 году при 

Вечерних политехнических курсах Санкт Петербургского обще
ства народных университетов, было преобразовано в самостоятель
ное учебное заведение — Вечерние агрономические курсы Санкт 
Петербургского общества народных университетов. Целью их созда
ния являлась подготовка помощников земских агрономов, заведую
щих сельскохозяйственными складами, управляющих имениями, 
лаборантов по опытному делу.

44 АЕМЗ Ф. 1. Оп. 2. Д. 1. Перепись научных и научно технических работ
ников 1931 года. Л. 6–6 об.

45 АГЕ. Ф. 25. Оп. 2. Д. 9. Анкеты сотрудников отдела народного образова
ния. 1923–1924 гг. Л. 68–69.

46 ЕКМ ОФ 3044. Письмо председателя земского комитета Исполкома 
Н. А. Кытманову.

47 ЕКМ НВФ 2597. Телеграмма из Петрограда от 21/II18 г. Всем земель
ным отделам совдепов Енисейской губернии.

48 В 1919 году Николай еще из родного дома продавал новую пароконную 
сенокосилку. Документ сохранился в фондах Красноярского краевед
ческого музея (Госкаталог № 17939807).

49 Сокращенное наименование от «Научный комитет».
50 Сокращенное наименование от «Уездный земельный отдел».
51 Тюнин Михаил Семенович (1865 год — после 1945 года), после Сарапульс

кого и Московского реальных училищ окончил Петровскую земле
дельческую и лесную академию (Москва) по агрономическому от
делению со званием действительного студента сельского хозяйства, 
владелец винокуренного и пивоваренного заводов, видный земский 
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деятель и нотариус. Играл ведущую роль в создании земского музея 
и формировании его коллекций (1909). В 1918 году, будучи в отпуске 
в Уфе, оказался по другую линию фронта Гражданской вой ны и вы
нужден был бежать в Красноярск. В 1920–1923 годах — заведующий 
Енисейским музеем, а затем был секретарем в Музее Приенисейского 
края в Красноярске. В апреле 1923 года эмигрировал в Харбин. После 
прихода советских вой ск в Маньчжурию в августе — сентябре 1945 года 
управлением контрразведки СМЕРШ были арестованы и депорти
рованы в СССР около 15 тысяч русских. Эта трагедия не обошла сто
роной и Михаила Семеновича Тюнина. Он был арестован и выслан 
в СССР. Дальнейшая его судьба неизвестна. — [Электронный ресурс] // 
Муниципальное образование «Город Сарапул»: [сайт]. — URL: http://
www.admsarapul.ru/city/kultura/uchrezhdeniya_kultury/tyunin sarapul
kharbin.php (дата обращения: 15.01.2013).

52 АГЕ. Ф. Р250. Оп. 1. Д. 54. Отчеты сотрудников музея о научных коман
дировках и исследовательской работе 1928–1929 гг. Л. 1.

53 АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1. Л. 2.
54 АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5. Переписка Енисейского музея. 1924–1929 гг. Л. 63–

63 об.
55 Устимович Петр Митрофанович — с 1922 года принят в штат научных 

сотрудников Пушкинского дома в Петрограде, с 1923 года — ученый се
кретарь и член Особого совещания по научно художественной охране 
Пушкинского заповедника. 11 июня 1927 года — арестован как «участ
ник контрреволюционной организации». 15 июля 1927 года — пригово
рен к 3 годам ссылки в Сибирь и отправлен в Красноярск (см.: https://
memorial.krsk.ru/memuar/U/Ustimovich).

56 АГЕ. Ф. Р250. Оп. 1. Д. 54. Отчеты сотрудников музея о научных коман
дировках и исследовательской работе 1928–1929 гг. Л. 2.

57 РДК — районный дом культуры, располагавшийся в здании сегодня
шнего Культурного центра на улице Ленина, 130.

58 ГАКК. Ф. Р1178. Оп. 1. Д. 8. Личное дело студента медика IV курса Томского 
Университета Дмитрия Александрович Кытманова. Л. 7.

59 В работе П. Терлецкого «Культбазы Комитета Севера» в журнале «Советский 
Север» от 1935 года № 1 сообщалось, что на Туринской культбазе располо
жен окружной исполнительный комитет Эвенкийского округа.

60 ЕКМ ОФ 12688/5. Вахрушева А. Фактория Сым — территория жизни?: 
[Реферат]. С. Озерное, 2008.

61 Кытманов Д. А. Функциональные неврозы среди тунгусов Туруханс
кого края и их отношение к шаманству // Советский Север. 1930. № 7–8. 
С. 82–86.

62 АГЕ. Ф. Р250. Оп. 1. Д. 47. Документы экспедиции по обследованию ту
земного населения Туруханского края. 1926; Терлецкий П. Культбазы 
Комитета Севера // Советский Север. 1935. № 1. С. 36–47.
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63 Село Сым. — [Электронный ресурс] // Электронная библиотека 
Красноярского края: [сайт]. — URL: http://my.krskstate.ru/docs/villages/
selosym/ (дата обращения: 16.01.2023).

64 АГЕ. Ф. Р250. Оп. 1. Д. 47. Отчет экспедиции по оказанию медицинской 
помощи туземному населению Туруханского края. 1926. Л. 1.

65 Село Сым. — [Электронный ресурс] // Электронная библиотека 
Красноярского края: [сайт]. — URL: http://my.krskstate.ru/docs/villages/
selosym/ (дата обращения: 16.01.2023).

66 Кытманов Д. А. Туземцы Туруханского края // Северная Азия. 1927. № 3. 
С. 51–67.

67 Львов А. К. Культурные базы на Севере // Северная Азия. 1926. № 3. С. 36.
68 Филипп Яковлевич Бабкин писал, что началом существования культ

базы нужно считать момент подписания договора с врачами — 20 мая 
1927 года. Но чуть позже он сообщил, что «началом деятельности 
культбазы нужно считать 3 августа 1927 года, так как, следуя к месту 
постройки культбазы по Нижней Тунгуске, доехав до места Большой 
Порог, была организована отправка медицинского и ветеринарно
го работников вглубь Илимпийской тундры с целью оказания меди
цинской и ветеринарной помощи. Одновременно на них возлагалась 
обязанность познакомить тунгусов с тем, что построена культбаза».

69 Кытманов Д. А. Туземцы Туруханского края… С. 82–85.
70 Пáузок — мелкое судно для разгрузки судов на мелях, речное плоско

донное парусно гребное судно, которое было распространено на се
верных реках России. См.: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Паузок_
(судно).
Илимка — историческое название больших дощатых парусно гребных 
лодок, типичных для судоходства коренного населения сибирских рек, 
таких как Енисей, Обь и Ангара. Происхождение названия связыва
ют с илимским волоком как главным местом постройки. От мачты 
проводился конец, с помощью которого можно было вести илимку 
против течения. Грузоподъемность илимок достигала 3–4 тонн. См.: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Илимка.

71 Термин «лекпом» означает «лекарский помощник» — помощник врача. 
Военно фельдшерские школы до 1923 года назывались «Курсы крас
ных лекпомов».

72 Терлецкий П. Культбазы Комитета Севера // Советский Север. 1935. № 1. 
С. 42.

73 МКУ «Эвенкийский архив». Ф. Р27. Оп. 1. Д. 7. Дело Кытманова Д. А. 
Копия. Л. 18.

74 Туринская культбаза располагалась в устье реки Туры на реке Нижняя 
Тунгуска.

75 МКУ «Эвенкийский архив». Ф. Р27. Оп. 1. Д. 5. Дело Кытманова Д. А. 
Копия. Л. 182.
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76 Трошев Жорес. Письмо в Енисейский музей от 7 апреля 1992 года.
77 Сегодня это дом на улице Рабоче Крестьянской, 114.
78 Гостинская улица — совр. улица Маркса.
79 ГАКК. Ф. 49. Оп. 1. Д. 3021. Л. 1–7.
80 Реквием № 00254. — [Электронный ресурс] // Новгородские ведомо

сти: [сайт]. — URL: https://novvedomosti.ru/articles/unclassified/33443 
(дата обращения 08.08.2023).

81 Из сообщения пользователя под ником «Полковник» известно, что 
«384я СД с 24.02.42 г. вела бои с начала формирования 3 км западнее 
Старая Русса. Населенные пункты: Бологижа, <…> В боях под Старой 
Руссой дивизия потеряла до 80% личного состава». — [Электронный 
ресурс] // Забытый полк: [сайт]. — URL: http://www.polk.ru/forum/index.
php?showtopic=3861 (дата обращения: 15.01.2023).

82 Донесение о безвозвратных потерях 1274 стрелкового полка 384й 
стрел ковой дивизии. С. 4. — [Электронный ресурс] // Память народа: 
[сайт]. — URL: https://pamyat naroda.ru/heroes/memorial chelovek_
donesenie1151840953 (дата обращения: 15.01.2023).

83 Кытманов В. А. Семейные дни… С. 10.
84 Воскресенское кладбище — старейшее из красноярских кладбищ, распо

лагалось на месте сегодняшнего Большого концертного зала. Хоронить 
там начали еще со времени первого острога. Долгое время здесь на
ходился старейший по возрасту и значению Воскресенский собор. 
В 1960 году собор, уже частично разрушенный, снесли окончательно, 
а вместе с ним ликвидировали и кладбище.

85 АГЕ. Ф. Р273. Оп. 1. Д. 538. Метрическая книга Преображенской церкви 
на 1917 г. Л. 13.

86 Мецайк Константин Александрович (1886–1962) появился в Енисейске 
не ранее 1914 года. В 1911–1917 годах командовал пароходом «Туруханск». 
В 1918 году принимал участие в погоне за эвакуировавшимся боль
шевистским руководством Енисейской губернии. Во время голо
да в России 1921 года по заданию Ленина провел караваны судов 
с хлебом по Севморпути. Был несколько раз арестован, содержался 
в Красноярской тюрьме. Реабилитирован. Работал в системе Севмор
пути. С его участием издан ряд практических пособий для судоводи
телей по безопасности плавания, а также лоцманских карт Подка
менной Тунгуски, Большого Пита, Вельмо, Ангары. Автор книги «Лоция 
Енисея от Енисейска до Дудинки» (1953). Его именем названо ледо
кольное судно на Енисее. Награжден орденом Ленина (1953).
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Анастасия и Александр Кытмановы. Томск, [около 1881 г.].  
Фотограф Н. Гилевич. КККМ ОФ 9661. Пересъемка с портрета.
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Анастасия Кытманова.  
Неизвестный фотограф. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).
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Бабушка Анастасия с внуком 
в традиционных китайских 
халатах. [Енисейск], 
начало XX в.  
Неизвестный фотограф. 
Из семейного архива Л. Ю. Исаевой 
(Томск).

Женская половина семьи 
Кытмановых в домашней 
обстановке. [Енисейск], 
начало XX в. 
Сидят слева направо: бабушка 
Анастасия с внучкой Анастасией 
Владимировной на руках, за ними 
Маргарита Александровна, перед 
нею неизвестный ребенок, Надежда 
Александровна с Николаем (или 
Надеждой) на руках, крайняя 
справа Инна Степановна. 
Стоит неизвестная девушка 
(гувернантка?).  
Неизвестный фотограф. 
Из семейного архива Л. Ю. Исаевой 
(Томск).
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Бабушка Анастасия 
с внучкой. [Енисейск], 
начало XX в.  
Неизвестный фотограф. 
Из семейного архива 
Л. Ю. Исаевой (Томск).

Кытмановы в саду. 
Енисейск, [1913] г. 
Сидят на земле слева 
направо: Маргарита 
Александровна в шляпе, 
внучка Анастасия, 
Алексей Александрович 
с собакой. Сидят 
на скамье слева направо: 
Надежда Александровна 
и прабабушка Анна 
Денисовна с Коленькой. 
За скамьей: Николай 
Александрович, Анастасия 
Алексеевна и Инна 
Степановна.  
Неизвестный фотограф. 
Из семейного архива 
Л. Ю. Исаевой (Томск).
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Семья Анастасии Кытмановой. Енисейск, [1912 г.] 
Слева направо сидят: Маргарита в белом фартуке, Стася на руках у бабушки Анастасии 
Алексеевны, Надежда, Анастасия, Анастасия Алексеевна, Инна, Владимир. Стоят: Дмитрий, 
Алексей и Николай.  
Неизвестный фотограф. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).

Мужской кытмановский квартет. [Томск], 1920‑е гг. 
Слева направо: Владимир (?), Дмитрий, Николай и Александр (?).  
Неизвестный фотограф. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).
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Капитан Виггинс (слева) и чета Востротиных — Екатерина Игнатьевна 
(урожденная Кытманова) и Степан Игнатьевич. Санкт‑Петербург, 
конец XIX в.  
Фотограф В. Ясвоин. ЕКМ ОФ 2006.
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Юлий Николаевич 
Васильев, коллега 
и сослуживец Петра 
Игнатьевича Кытманова. 
Российская империя, 
до 1911 г.  
Неизвестный фотограф. 
Из семейного архива 
Л. Ю. Исаевой (Томск).

Анна Кытманова, 
в замужестве Барш. 
Санкт‑ Петербург, 
конец XIX — начало XX вв.  
Фотограф Н. Чесноков. 
Из частной коллекции 
Я. Л. Логинова (Красноярск).
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Страницы из записной книжки Владимира Александровича Кытманова 
«Семейные дни. Радости и печали». 1879–1952 гг. 
Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).
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Объявление В. А. Кытманова о переходе электростанции 
в собственность городского самоуправления. Енисейск, 
18–31 октября  1918 г. 
КККМ КПД 3946/1.
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Инна и Владимир Кытмановы. [Томск], конец XIX — начало XX вв.  
Неизвестный фотограф. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).
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Инна Кытманова в народном 
костюме. [Енисейск], 
начало XX в.  
Неизвестный фотограф. 
Из семейного архива Л. Ю. Исаевой 
(Томск).

Владимир Александрович 
Кытманов с двоюродной 
сестрой Лидой, дочерью 
Петра Игнатьевича. Енисейск, 
1890‑е гг.  
Фотограф И. М. Левинский. 
Из семейного архива Л. Ю. Исаевой 
(Томск).
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Кытмановы. [Енисейск], начало XX в. 
Слева второй стоит будущий врач Александр Александрович Кытманов, 
сидит с палочкой юрист Владимир Александрович Кытманов.  
Из частной коллекции Я. Л. Логинова (Красноярск).
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Служащие 
Владимира 
Александровича 
Кытманова, 
владельца 
электрической 
станции и склада‑ 
магазина 
электрической 
арматуры, а также 
совладельца 
типографии. 
Енисейск, после 
1913 г. 
Фотограф В. М. Зелихов. 
ЕКМ ОФ 9103.
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Инна Степановна с сыном Коленькой. Енисейск, до 1917 г.  
Фотограф А. К. Константинов. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).
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Кытмановы во дворе. Слева направо: Анастасия, Надежда Александровна 
с Коленькой на руках и Инна Степановна. [Енисейск], до 1917 г.  
Неизвестный фотограф. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).

Отец, сын и внук Кытмановы: Владимир Александрович, Николай 
Владимирович и Владимир Николаевич. Томск, после 1945 г.  
Неизвестный фотограф. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).
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Подружки‑ гимназистки. Справа — Маргарита Александровна Кытманова. 
Енисейск, 1910‑е гг. 
Фотограф В. М. Зелихов. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).
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Надежда Александровна 
и Константин Александрович 
Мецайки с сыновьями. 
Красноярск, 1930–1940‑е гг.  
Из книги Г. И. Кублицкого «Енисей, 
река сибирская» (Красноярск: Тренд, 
2015. С. 232).

Троюродные сестры 
Кытмановы: Татьяна 
Константиновна (слева) 
и Надежда Александровна 
(справа). Москва, до 1917 г.  
Фотограф П. П. Павлов Из семейного 
архива Л. Ю. Исаевой (Томск).
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Учащиеся IX группы Енисейской девятилетней школы 
(сегодня это школа № 1) с преподавателями. Енисейск, 12 июня 1926 г. 
Во втором ряду слева направо: А. П. Манылов — обществознание, 
А. В. Смондырева — математика, М. С. Евланов — химия и физика, С. М. Наумов — заведующий 
школой, А. М. Кобычева — методология, Н. А. Кытманов — естествоведение, Д. А. Ольвин — 
рефлексология.  
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 6837/11.

Удостоверение Н. А. Кытманова, заведующего Енисейским естественно‑
историческим культурно‑бытовым музеем. Енисейск, 13 ноября 1929 г. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1. Л. 4.
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Удостоверение Н. А. Кытманова об уплате налога. Енисейск, 6 июня 1922 г. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1. Л. 3.

Удостоверение Н. А. Кытманова об освобождении 
от общественных работ. Енисейск, 21 апреля 1920 г. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1. Л. 2.



Глава четвертая 

О деятельности, 
приносящей доход

После окончания университета перед Александром Игнатье вичем 
открылись новые горизонты. Возможно, молодой кандидат меч-

тал о карьере ученого, и решение вернуться домой далось ему нелег-
ко, а быть может, он всегда хотел продолжить семейное дело. Так или 
иначе, он был нужен семье в Енисейске, где Игнатий Петрович, бо-
лезнь которого усугублялась, отказался от должности городского го-
ловы в пользу Николая Никандровича Дементьева 1. Но обществен-
ности удалось уговорить больного Игнатия Кытманова возглавить 
строительный комитет по возведению здания для мужской про-
гимназии. Насколько позволили силы, Игнатий занялся этим делом.

В эти годы в губернии велись активные споры о целе сообразности 
эксплуатации Обь- Енисейского канала. Бесспорным благом для го-
рода оказалось открытие Николаем Герасимовичем Гадаловым 
в мае 1882 года сквозного речного сообщения между Енисейском 
и Красноярском на пароходе «Москва», купленном у И. Л. Кнопа 
(Кноппа).

После смерти Игнатия Петровича в 1895 году семейными дела-
ми занялись братья Александр и Петр. Братья Кытмановы торгова-
ли пушниной и рыбой 2. Такая торговля велась не в стационарных 
лавках, а на пароходах 3. Рыбой, а также рыболовными и охотничь-
ими принадлежностями, торговали по Енисею, а пушнину везли 
продавать на Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки, в Петербург 
и Москву, на границу с Китаем 4.

В своем доме на Большой улице (сейчас — Ленина, 105) Кытмановы 
сдавали помещение китайскому купцу Чжен Тян Жуню под китай-
ский магазин.

Рядом, в лавках Баландина, можно было приобрести чай у куп-
ца Чжо- Сой- Женя 5.
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Братья Кытмановы занимались судоходством по Енисею, кон-
тора пароходной компании находилась в доме на Кедровой улице 
(сейчас улица Кирова, 82).

В навигацию 1897 года по Енисею ходили двухколесный шестиде-
сятисильный «Енисей», принадлежащий А. А. Баландину и братьям 
Кытмановым, а также двухколесный сорокапятисильный «Игнатий» 
братьев Кытмановых. Дело приносило доход, поэтому в это вре-
мя Востротиными, Баландиным и Кытмановыми были приобре-
тены дополнительные пароходы «Гленмор» и «Скотия»  6. Петра 
Игнатьевича Кытманова не стало в 1902 году, и в 1904 году 7 в рас-
поряжении А. И. Кытманова остались только «Енисей» и «Скотия».

После смерти дяди и брата в 1902 году Александр Игнатьевич 
получил доверенность на ведение дел, а в феврале 1903 года ком-
паньоны А. А. Баландин, Анастасия Ивановна (жена дяди Александра 
Петровича) и Анфиса Филипповна (жена брата Петра Игнатьевича) 
Кытмановы доверили ему взять кредит на 18 000 руб лей 8.

В начале марта 1903 года компания была преобразована в «Акцио-
нерное общество пароходства и торговли по реке Енисею». Всеми 
делами управлял по доверенности енисейский мещанин Илья 
Васильевич Щукин. Было решено отдать пароход «Скотия» в управле-
ние Георгию Константиновичу Таусневу, а право торговли в Гольчихе 
разными товарами Александр передал Ивану Титовичу Прутовых 
до 1 января 1904 года. Пароход «Игнатий» был отдан в управление 
Ивану Никандровичу Голых, а пароход «Енисей» — Константину 
Павловичу Серебренникову до 1 января 1904 года с правом прода-
жи и покупки товаров в Туруханском крае. А. И. Кытманов нанял 
финского моряка из Або- Бьернеборгской губернии Отто Ивановича 
Эло 9 капитаном на один из пароходов Енисейской компании на одну 
навигацию (с 1 мая по 1 ноября 1903 года с жалованием шестьсот 
руб лей).

Кроме судоходства, постоянный доход приносили и золотые 
прииски, но Александр Игнатьевич прекратил их самостоятельную 
разработку и начал сдавать предприятие в аренду (Александр часто 
жаловался своему компаньону Никите Скорнякову, что ему не хва-
тает времени на музей из-за частых отлучек в северную тайгу). Два 
прииска Александр сдал в аренду А. А. Алтынбаеву, Александровский 
прииск — Льву Моруховичу Мильштейну в разработку с компаньо-
нами, с правом субаренды. Еще один прииск был отдан в управле-
ние двоюродному племяннику Алексею Гавриловичу Кытманову.

В конце ноября месяца был составлен договор о передаче в арен-
ду части Александровского, Отрадного и Михайловского приисков 
тюменскому мещанину Венедикту Николаевичу Титову с 1 января 
1904 года по 1 января 1907 года.
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Таким образом, Кытмановы (и не только Александр Игнатьевич, 
но и Анфиса Филипповна, и Анастасия Ивановна) превратились 
в рантье 10.

Знание золотопромышленного дела изнутри, честность и непред-
взятость позволили в 1905 году Александру Игнатьевичу, гласному 
думы, стать членом ревизионной комиссии Бюро золотопромыш-
ленников Енисейского горного округа северной системы, а также 
членом уездного раскладочного присутствия по дополнительно-
му промысловому налогу с торгово- промышленных и золотопро-
мышленных предприятий 11.

К пятидесяти годам Александр Игнатьевич Кытманов был кол-
лежским асессором 12, имел одну бронзовую медаль и орден Святой 
Анны третьей степени, Святого Станислава второй и третьей сте-
пеней 13.
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Кытманов А. И. План Преображенского прииска по р. Енашимо. 1886 г. 
ЕКМ ОФ 3614/4.
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Кытманов А. И. План Павловского прииска по р. Енашимо. 1886 г. 
ЕКМ ОФ 3614/16.
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Афиша 
о проведении 
27 июля 1899 г. 
безвозмездного 
гуляния 
на пароходе 
«Гленмор» 
от Енисейска 
до Каменского 
завода. Енисейск: 
типография 
А. Е. Грязнова, 
1899 г. 
КККМ КПД 3326.

Затонувший 
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Глава пятая 

О деятельности, 
приносящей уважение

Музейная сфера

В 1882 году Никита Виссарионович Скорняков внес в городскую 
думу предложение об устройстве в Енисейске обществен

ного музея 1. Не все были согласны, но комитет по устройству му
зея и для разработки основополагающих документов был создан.

Александр Кытманов не вошел в комитет 2. Вместе со своим учи
телем В. В. Докучаевым он уезжает в экспедицию по исследованию 
южных черноземов России. (Прямых указаний на это не найдено, 
но имеется сообщение сотрудника музея Татьяны Вячеславовны 
Игнатьевой о том, что в 1882 году И. П. Кытманов выделил средства 
на эту экспедицию В. В. Докучаева.)

В марте 1883 года от лица комитета за подписью его предсе
дателя городского головы Н. Е. Дрямина и членов И. А. Попова 
и Н. В. Скорнякова было разослано письмо с приглашением соро
ка человек для обсуждения устройства музея. На заседании го
родской думы второго апреля 1883 года присутствовали: «дирек
тор мужской прогимназии П. А. Карпов, врач В. Д. Жилин, А. И. Кыт
манов, В. М. Харченко, заведующий метеорологической станцией 
М. О. Маркс, А. И. Тарасов и П. А. Бойлинг» 3.

По итогу заседания был создан распорядительный комитет, 
куда вошел и Александр Игнатьевич Кытманов 4. Музей стал де
лом всей его жизни.

Александр Игнатьевич собирал минералы, гербарии, разнооб
разные предметы быта коренных народов Сибири, — его коллек
ция стала основой музейного собрания.
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Н. В. Скорняков в июле 1883 года принял на работу сторожа 
Дорофея Паршукова 5, спроектировал и заказал шкафы, этажерки, 
столы, вешалки и другое оборудование для будущего музея 6.

Но на задумку с музеем, как вспоминал М. П. Минда ровский, 
«старики смотрели тогда с особым предубеждением как на пустую 
затею» 7. В переписке музея сохранились письма с просьбой «пре
проводить в музей». Первым таким ходатайством является обра
щение Енисейской городской управы, которая 19 сентября 1883 года 
пожертвовала периодические издания «Сибирь», «Сибирская га
зета» и «Восточное обозрение» 8.

Далее встречается письмо с «печальным результатом»  9 в ходе 
подписки. Подписной лист был пуст.

В числе первых жертвователей были мещанине Алексей Евдо
кимов и Илья Васютин, купцы Иван и Татьяна Ячменевы, Иван 
Черемных, Александр Баландин, Владимир Баранов, барон Бьерн 
(Бьорк) Алексис (Александрович) Аминов 10.

Первого октября 1883 года в Енисейске состоялось открытие 
общественного местного музея.

Часть рукописных и машинописных документов музея хранится 
в МКУ «Архив города Енисейска» в отдельном фонде «Енисейский 
общественный музей». Несколько десятков дел из музея в 1941–
1945 годах были переданы на хранение в Енисейский городской 
архив.

В архиве сохранилась переписка 1882–1886 годов, относящая
ся к периоду становления музея. Старший научный сотрудник 
Института истории СО РАН Е. В. Комлева проанализировала пе
реписку (всего двадцать одно письмо) основателей Минусинского 
и Енисейского местных общественных музеев Н. М. Мартьянова, 
Н. В. Скорнякова и А. И. Кытманова. Шесть писем приводятся в ста
тье полностью, из них половина — А. И. Кытманова 11.

Из писем становится ясно, как Н. М. Мартьянов и А. И. Кытманов 
стремились улучшить ведение музейного дела. Кытманов стре
мился к общению с человеком, который уже руководил подоб
ным заведением, и весьма успешно. Поэтому обмен опытом — есть 
стремление улучшить и енисейское начинание. Так, после посе
щения Енисейского музея Н. М. Мартьянов писал Н. В. Скорнякову: 
«От души рад бы видеть Вас и Вашего многоуважаемого сотруд
ника А. И. Кытманова в нашем музее и поговорить о многом 
и многом»  12.

А. И. Кытманов писал, как непросто обустраивается музей, как 
тяжело преодолевать «общее несочувствие и непонимание нового 
учреждения» 13. При этом замечал: «Самой главной услугой музеев 
нужно, помоему, считать то, что они дают возможность хранить 
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памятники жизни народов и произведения природы, побуждают 
людей обогащать науку своими вкладами» 14.

Вот как о целях музея писал Кытманов в юбилейном отчете: 
«Енисейский музей имел целью собрать все произведения приро
ды и деятельности человека в Енисейском округе и Туруханском 
крае, Енисейской губернии. Деятельность музея заключается в:

1) собирании коллекций,
2) систематизировании их по системам и группам,
3) определении и изучении их» 15.
В марте 1884 года А. И. Кытманов и Н. В. Скорняков подали 

в думу доклад об устройстве в Енисейске общественной библио
теки при музее. Об этом Александр Игнатьевич не преминул сооб
щить Н. М. Мартьянову. Здесь же он сокрушался о несправедливости 
по поводу упоминания в прессе заслуг распорядителей. Он писал, 
что «все устройство музея, распределение предметов по системам, 
группам и проч[ее] вел я один, хозяйственную часть вели Скорняков 
и я. Но Маркс для устройства музея не сделал решительно ниче
го: он не видал ни инвентарей, ни хозяйственных книг и ограни
чивается лишь тем, что иногда заходит в музей. Я уважаю Маркса, 
как метеоролога и как образованного очень человека, но из этого 
ведь не следует, что он изобрел и порох» 16.

Дума одобрила организацию библиотеки постановлением от два
дцать седьмого марта 1884 года 17. Открытие же библиотеки состоя
лось в годовщину музея — первого октября 1884 года. Библиотека раз
местилась в том же здании, что и музей. С этого момента Александр 
Игнатьевич и Никита Виссарионович заведовали музеем и биб
лиотекой вместе.

При открытии музея набралось 3064 экспонатов 18. Н. В. Скорняков 
в своем отчете назвал эту цифру «слишком скромной». Но записал 
даже это количество в инвентарь Александр Игнатьевич (имен
но его рукой сделаны записи) лишь в 1885 году. Это косвенно мо
жет также подтвердить его участие в Нижегородской экспедиции 
В. В. Докучаева в 1882–1886 годах.

Комитет по управлению музеем существовал до 1888 года. 
В 1887 году А. И. Кытманов, бывший и распорядителем музея, и по со
вместительству (как член Управы, замещающий городского голо
ву) председателем комитета вместо Н. Е. Дрямина, оставил служ
бу в городской управе.

Городская дума 18 февраля 1888 года постановила управле
ние музеем возложить на распорядителей музея и библиотеки — 
Кытманова и Скорнякова.

На два новых просветительских учреждения городской думой 
были выделены триста руб лей 19, которые не покрывали расходов 
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на оплату сторожа, приобретение предметов в фонды музея, их пе
ресылку для аннотирования по территории всей Российской им
перии.

В августе 1889 года А. И. Кытманов с беременной женой Анаста
сией уехал в Санкт Петербург. С дороги, из Чистополя, он пи
сал Н. В. Скорнякову, что будет писать ему «по крайней мере, раз 
в два месяца» и справляться о жизни музея, если «заживется» 
в Петербурге 20. На время его отсутствия члены городской думы 
уполномочили Н. В. Скорнякова управлять и музеем, и библиотекой 21.

Назрела проблема существования музея и библиотеки как едино
го целого. Летом 1890 года А. И. Кытманов в письме Н. В. Скорнякову 
писал: «Постоянные отлучки и другие обстоятельства отвлека
ют меня от участия в деятельности нашего Музея и Библиотеки. 
Участие мое делалось лишь формальностью, так что я думаю по
рвать и эту связь, но Музей приковывает меня» 22, в декабре того же 
года: «С музеем я не расстанусь, вероятно, но я думаю, что лучше 
его отделить от Библиотеки» 23.

В феврале 1891 года к Н. В. Скорнякову в письмах обращались как 
к заведующему библиотекой. А. И. Кытманов стал адресатом в му
зейной переписке в январе 1892 года. В это время вопрос о разделе
нии решился сам собой. Из Енисейска в Красноярск, так и не при
строив свою библиотеку, в 1893 году уехал Никита Скорняков.

Эти неурядицы, а также болезнь отца и брата не позволили 
Александру продолжить свой труд «Краткую летопись Енисейского 
уезда и Туруханского края. 1854–1893 гг.», рукопись которой счита
ется утраченной.

Сохранившаяся в архиве музея переписка владельца крас
ноярской типографии Михаила Иннокентьевича Абалакова  24 
от 19 июня  25 и 16 июля  26 1909 года говорит о том, что внимание 
к рукописи у Александра Игнатьевича не ослабевало до послед
них дней жизни.

В первом письме Н. Г. Титовский 27 пишет, что ждал и не дождался 
Кытманова у себя дома недалеко от типографии, в доме Рязанцевой 
на Гостинской (сегодня Карла Маркса) улице, напротив больницы.

Во втором письме Н. Г. Титовский, не застав Кытманова дома, 
написал: «К завтрашнему дню Летопись бы иметь корректуру про
читанной» 28.

Но «Летопись» была напечатана только в 2016 году. Многие ис
точники, лежащие в основе книги, сохранились, по мнению иссле
дователей, только в этом произведении.

Свою «Летопись» Кытманов основывал на подлинных докумен
тах — как рукописных, так и печатных.

Особенно ценны в ней местные материалы:
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 — записки старожилов и современников (Н. В. Асташева, И. Ф. 
и В. И. Базилевских, А. А. Баландина, В. И., А. В., И. В., К. В. 
и М. В. Бе  лых, М. М. Бородкина, С. В. Востротина, Н. А. Глаголев, 
о. Д. И. Евтихиева, А. А. Кобычева, А. И. Крахалева, Э. Э. Красницкого, 
И. П. и А. П. Кытмановых, Н. Е. Матонина, А. Ф. Станкеева, 
С. И. Сто  дырнова, М. В. Стыжных, А. И. Тарасова, Г. Ф. Фалеева, 
П. Е. Фунто  сова, госпожи Черноусовой, А. П. Шарова, Г. В. Юдина, 
И. М. Ячменева);

 — архивы Воскресенской, Входоиерусалимской, Преображенской, 
Рождественской, Спасской, Троицкой, Успенской, походной цер
квей;

 — рукописи (местная летопись, автобиография протоиерея 
о. В. Д. Кась  янова, записки Н. Ф. Калашникова, дневник 
А. П. Кытма  нова);

 — отдельные сообщения (о. А. В. Александрова, В. А. Аргунова, 
Я. Е. Башурова, М. И. Буданцева, В. В. Востротина, Н. И. Гомолицкой, 
Е. Ф. Григорьевой, П. К. Гудкова, Н. Н. Григорьева, И. И., И. Н. 
и Н. Н. Дементьевых, Г. П. Елтышева, В. П. Захарова, Л. М. Кейсина, 
И. З. Комягина, П. Д. Ларионова, П. Маевского, о. Е. Олофинского, 
А. И. Останина, А. Ф. Петрова, Е. Е., М. А. и И. А., И. П. и И. И. Поповых, 
П. М. Прейна, К. А. Самуйло, Н. В. Скорнякова, П. А. Тонконогова, 
Л. Ф. Флеера, Л. М. Хейсина, И. Д. Черемных, Ф. С. Шелухина, В. Д. 
и С. Л. Щукина);

 — архивы учреждений (акцизного надзирателя и его помощни
ка, больничный, городской, городового врача, компании паро
ходства, компании Бенардаки, Красноярской гимназии, мест
ной воинской команды, министерства народного просвещения, 
мужской гимназии, музея и библиотеки, общества попечения 
о начальном образовании, общественного собрания, окружно
го инженера, попечительского совета, прииска Гавриловского, 
провиантский, строительного комитета, тюремного комитета, 
тюремный, уездного училища);

 — архивы волостные (Анциферовский, Богучанский, Маклаковский), 
а также Красноярский и Туруханский.
Свободное владение немецким и французским языками позво

лили Кытманову расширить базу источников за счет иностранных 
печатных изданий 29.

Дружеские отношения А. И. Кытманова и его семьи со многими 
из интервьюируемых помогли в составлении единственного в сво
ем роде исследования.

Александр Игнатьевич получил допуск в ведомственные ар
хивы, благодаря чему добавил и конкретизировал многие факты 
по официальным документам.
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Анализ помещенных в «Летопись» комментариев позволяет 
сделать вывод, что Кытманов создавал свой труд на протяжении 
нескольких лет, возвращаясь к ранее написанному и актуализи
руя информацию, успевшую устареть. Например, «…где в 1908 году 
аптека. Но дом был меньше размером»  30, «…по Зеленой улице вода 
доходила до места, где в 1893 году стоял дом Баландина…» 31, «…где 
теперь [1903] построена мужская гимназия, устраивались вольные 
маскарады» 32.

Эту версию также подтверждает время издания книг, на которые 
он ссылается. Например, книги Н. Н. Оглоблина, выпущенные в 1890, 
1900–1902 годах, «Енисейские епархиальные ведомости» за 1901 
и 1908 годы, «Исторический вестник» за февраль 1910 года. Дата 
последнего источника свидетельствует, что Александр Игнатьевич 
собирал краеведческий материал практически до последнего дня 
жизни.

Желание собрать как можно больше, исследовать как можно 
лучше заставляло А. И. Кытманова путешествовать по краю и от
правлять собранный материал тем, кто мог помочь в описании 
и уточнении коллекций.

Так, в отчете за 1886 год Кытманов, интересующийся всем но
вым, выделил особенные поступления: «бегуны» 33 — прекрасная 
модель от И. Д. Черемных с Сергиевского прииска, руководил из
готовлением прибора А. Ф. Лаговский; модель бутары кулибинки 34 
от А. А. Власова 35.

На средства музея были приобретены остяцкие нарты, тес
ла, острога, меха кузнечные и книги. Средства музея пополня
лись за счет ежегодно устраиваемого А. И. Кытмановым спектак
ля. Сборы от спектакля и за чтение в библиотеке в 1886 году пре
высили средства от учредителя более чем в два раза.

В Отчете за 1894 год он указал, что для научной  обработки кол 
лекции посылались в Гельсингфорс (Хельсинки), СанктПетер
бург, Красноярск, Нейво Алапаевск, Падую и Томск. Про фес сор 
Й. Р. Зальберг  36 определял жесткокрылых, С. М. Герцен штейн  37 
в Академии наук — виды рыб, М. Е. Киборт 38 — виды птиц, П. В. Калу
гин — большую часть коллекции монет, профессор П. А. Сак кардо 39 — 
микроскопические грибки, профессор А. М. Зай цев 40 — горные по
роды северной тайги.

В 1896 году к этим ученым присоединился доктор В. Ф. Бротерус 
(Гельсингфорс), который помог определить мхи Енисейского окру
га, а А. А. Яковлев — виды птиц.

Самостоятельно А. И. Кытманов определял сосудистые растения.
Для популяризации коллекций Александр посылал их на вы

ставки. Предметы до революции побывали на Сибирско Уральской 



127

О   д е я т е л ь н о с т и ,  п р и н о с ящ е й  у в а ж е н и е

научно промышленной выставке в 1887 году, Красноярской выстав
ке в 1891 году, Первой сельскохозяйственной и промышленной вы
ставке в Красноярске в 1892 году, XVI Всероссийской промышлен
ной и художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году, 
Всемирной выставке (Exposition universelle) в Париже в 1900 году.

Субсидии музею и библиотеке с каждым годом уменьша
лись. За 1896 год учреждениям было перечислено всего сто руб
лей. Но даже при таком финансировании А. И. Кытманов активно 
выписывал и доставлял коллекции, в том числе книги о Сибири, 
о Ени сейском округе, заказывал модели местных судов и лодок, 
драг, рыболовных и охотничьих приспособлений, консервировал.

В ноябре 1903 года в музей поступило письмо из Енисейской 
городской управы: «С 18 сего ноября Городская Управа предпола
гает перейти в освободившееся здание женской гимназии. в виду 
сего Управа покорнейше просит Вас сообщить ей можете ли Вы 
одновременно с этим осуществить и перевод музея в помещение 
Управы, так как в противном случае оставлять пустым это здание 
является не совсем удобным» 41.

А. И. Кытманов согласился перевести все предметы в здание 
управы в Гостином дворе на Базарной площади. Только весной 
1905 года были найдены средства, чтобы провести ремонт и под
готовить здание к переводу туда музея. Александр Игнатьевич за
ключил договор на май с Ильей Понкратовым о побелке и покраске 
помещения, «не отодвигая мебели». Шкафы в комнате с археоло
гической коллекцией необходимо было выкрасить в черный цвет. 
Все работы оценивались в восемьдесят руб лей.

Еще до переезда в отремонтированное здание (в 1905 году), 
в 1904 году общественная библиотека была переведена в распо
ряжение городской управы. Кытманов фиксирует факт перево
да «большей части книг в общественную библиотеку» 42 в юбилей
ном отчете. С этих пор и по крайней мере до февраля 1912 года биб
лиотекой управлял специальный комитет, в который вошли ку
пец А. М. Бородкин, прапорщик запаса В. В. Востротин и мещанин 
М. П. Миндаровский 43.

А. И. Кытманов сосредоточился в 1904–1909 годах на формиро
вании в музее специальной библиотеки 44. Он писал: «Эта библио
тека должна заключать все, что было напечатано об Енисейском 
уезде и Туруханском крае: книги, сочинения, газетные и журналь
ные статьи, корреспонденции, карты, планы, чертежи и т. п. Сюда же 
должны вой ти пособия и научные работы, как пособия для из
учения коллекций, и проч. Много книг для этой цели пожертвова
но разными лицами, но немало приобретено и на средства музея. 
В 1903 г. приобретена библиотека покойного золотопромышленника 
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А. И. Тарасова. Их этой библиотеки в библиотеку музея поступили 
книги, касающиеся местного края, остальные книги имеют быть 
проданы по очень дешевой цене, чтобы только выручить затрачен
ные на нее деньги. Может быть, Городская Дума найдет возмож
ным передать ее Енисейской общественной библиотеке» 45.

Таким образом, распорядитель музея, собирая коллекции, из
учая их, консультируя путешественников и совершая собственные 
экскурсии по краю, формировал представление об огромной терри
тории, «простирающейся с юга на север от 58° 27’ с. ш. до Ледовитого 
океана. Большая часть края не посещена ни одним путешествен
ником, ни одной ученой экспедицией, а есть очень много уголков, 
где не ступала нога человека» 46. Он заложил фундамент краеведе
ния, полезный учащимся, путешественникам и промышленникам. 
Он заронил не одну искру знаний в молодые умы будущих натура
листов и этнографов.

О метеонаблюдениях

Еще одной сферой приложения сил Александра Кыт манова была 
метеорология. Любовь к природе в будущем естествоиспыта

теле была воспитана отцом. Они часто вместе плавали по Енисею. 
И, конечно, в таких путешествиях у мальчика возникало множе
ство вопросов: о бурном течении реки, о крутом правом и пологом 
левобережье, о населяющих тайгу птицах и животных, о произра
стающих растениях и грибах.

Однако любопытный с малолетства Александр не обратил внима
ния на то, что в 1869 году в саду у Виктора Ивановича Базилевского 
появились первые приборы, измеряющие температуру и скорость 
ветра.

В своей «Краткой летописи» Александр Игнатьевич  написал: 
«В 1872 году М. О. Маркс устроил в Енисейске метеорологическую 
станцию» 47. Сам Максимилиан Осипович в своих воспоминаниях 
«Записки старика», описывая начало метеонаблюдений в Енисейске, 
путался в дате организации метеостанции. Вначале он писал: 
«С 1 мая по новому стилю (т. е. 19 апреля) 1871 г. я начал постоянные 
метеорологические наблюдения…» 48. Но через две страницы, рас
сказывая о встрече с Александром Чекановским 49, писал: «Я рас
смотрел свои наблюдения за 15 месяцев (1 мая 1872 по 30 сентября 
1873)…» 50.

Но благодаря исследованию енисейца Сергея Мюнха стало из
вестно, что право называться первооткрывателем метеостанции 
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в Енисейске должно быть не у М. О. Маркса, а у Виктора Ивановича 
Базилевского.

По отзыву М. А. Рыкачева 51, М. О. Маркс только с 1870 года стал по
стоянным сотрудником Русского географического общества по ча
сти метеорологических наблюдений 52. Но М. О. Маркс начал при
сылать результаты своих профессиональных метеорологических 
наблюдений в ИРГО не в 1870 году, как утверждает М. А. Рыкачев, 
а лишь в 1872 году.

Первое официальное поступление в ИРГО рукописи с метеоро
логическими наблюдениями от М. О. Маркса датировано перио
дом с 4 по 27 апреля 1872 года. В этот период поступила рукопись: 
«Метеорологические наблюдения в городе Енисейске 1872 года, 
февраль. М. Маркс» 53. В период с 28 апреля 1872 года по 16 сентя
бря 1872 года «от г. М. С. Маркса (здесь инициалы даны с опечат
кой; иногда в документах ИРГО его отчество указывается как 
„Карлович“. — Прим. авт.) в Енисейске» в ИРГО поступила руко
пись: «Метеорологические наблюдения в г. Енисейске за апрель, 
май, июнь и июль 1872 г., с препровождением микроскопическо
го препарата серного дождя, упавшего в Енисейске 10 июля 1872 
М. О. Маркс» 54. В период с 16 сентября 1872 года по 28 октября 1872 года 
прислал в ИРГО рукопись «Метеорологические наблюдения за август 
1872 г. в г. Енисейске» 55. В период с 28 октября 1872 года по 29 ноября 
1872 года он прислал в ИРГО рукопись «Метеорологические наблю
дения в г. Енисейске за м. сентябрь. 1872» 56.

В отличие от М. О. Маркса, первое подтвержденное поступление 
результатов метеорологических наблюдений по городу Енисейску 
от В. И. Базилевского можно с уверенностью датировать тремя го
дами раньше, то есть 1869 годом. Так, согласно Отчету о действиях 
Сибирского отдела Императорского Русского географического обще
ства за 1869 год, в Сибирский отдел (в Иркутск. — Прим. авт.) посту
пила в 1869 году от действительного члена ИРГО В. И. Базилевского 
рукописи: «Журнал метеорологических наблюдений, произведен
ных в г. Енисейске» 57.

В Известиях Императорского Русского географического обще
ства за 1871 год сохранился журнал заседания Метеорологической 
комиссии ИРГО, в котором сказано: «12.10.1871. Сибирский отдел при
слал наблюдения г. Базилевского в Енисейске, за май, июнь и июль 
1871 г. Г. Вильд 58 просил передать их в Главную физическую обсервато
рию» 59. В Известиях за 1872 год также были опубликованы выдержки 
из заседаний Метеорологической комиссии ИРГО. Например, был 
опубликован журнал заседания Метеорологической комиссии ИРГО 
от 02.12.1871 года, в котором, в частности, сказано, что «Комиссии 
были представлены наблюдения в Енисейске за август и сентябрь 



130

Г л а в а  п я т а я

г. Базилевского» 60. А судя по заседанию Метеорологической комис
сии ИРГО от 14.03.1872 года: «Доложены: метеорологические на
блюдения г. Базилевского в г. Енисейске, с октября 1871 г. по январь 
1872 г. Определено: передать в Главную физическую обсерваторию» 61.

Метеорологическая деятельность В. И. Базилевского, по всей ви
димости, не ограничивалась только городом Енисейском. Так, на
пример, в период с 05.11.1871 по 10.11.1871 в ИРГО от В. И. Базилевского 
поступила рукопись: «Три таблицы метеорологических наблюде
ний, произведенных в Енисейской губернии в июне, июле, августе 
и сентябре 1871 г. В. Базилевский» 62.

Виктор Иванович Базилевский был образованным человеком. 
Он окончил факультет естественных наук Санкт Петербургского 
университета, поэтому занятия метеорологическими наблюдения
ми было для него близким делом.

Мог ли В. И. Базилевский комуто поручать проводить метеоро
логические наблюдения, например тому же М. О. Марксу, а не де
лал их сам? Ответ находится в Известиях Императорского Русского 
географического общества за 1872 год в разделе «Мелкие изве
стия», где опубликована заметка, из которой явственно видно, что 
В. И. Базилевский самолично проводил метеорологические наблю
дения 63.

В. И. Базилевский, равно как и М. О. Маркс, за свою метеорологи
ческую деятельность были отмечены наградами ИРГО. В. И. Бази
левский в 1872 году был награжден Малой серебряной медалью, 
а М. О. Маркс лишь спустя 5 лет, правда, наградой большего досто
инства — Малой золотой медалью.

Здесь имеет смысл обратить на разные формулировки при на
граждении: В. И. Базилевский награжден «за устройство полной ме
теорологической станции в г. Енисейске и постоянно правильную 
присылку в Общество наблюдений» 64. А вот М. О. Маркс награжден 
«за десятилетние метеорологические наблюдения» 65. Факт наблю
дений в 1867 году подтверждается в воспоминаниях Маркса, где он 
писал: «…его высокородие гн исправник воспылал на меня силь
ным гневом за то, что я осмелился его беспокоить письмом с глу
пейшей просьбою, чтобы он был столь добр, и за деньги, которые 
он получит для передачи мне, купил термометр и компас, какие 
найдутся в Енисейске, и выслал их мне почтою, приходящей сюда 
(в Кежму. — Прим. авт.) два раза в месяц» 66.

Возвратившись к отзыву М. А. Рыкачева, хочется заметить, что он, 
по всей видимости, приписывает заслуги В. И. Базилевского по ча
сти измерений низкой температуры в январе 1872 года М. О. Марксу. 
Это немудрено, так как отзыв М. А. Рыкачев писал спустя почти 
6 лет после произошедших событий и вполне мог запамятовать. 
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Причем доказательства поступления рукописи по метеорологи
ческим наблюдениям в январе 1872 года от В. И. Базилевского есть 
(см. выше), а от М. О. Маркса — нет.

Кроме того, именно наблюдения В. И. Базилевского за январь 
1872 года, а не М. О. Маркса рассматривала Метеорологическая ко
миссия ИРГО от 14 марта 1872 года. И именно их передали в Главную 
физическую обсерваторию 67.

Сергей Мюнх сомневается в контактах по части метеорологи
ческих наблюдений М. О. Маркса и В. И. Базилевского. Но то, что 
они жили в Енисейске рядом — это факт. К тому же при посеще
нии Енисейска в 1904 году Иннокентий Толмачев 68 нашел в биб
лиотеке Енисейского музея заинтересовавшую его карту, вер
нее, профиль через реку Енисей и попросил заведующего музеем 
А. И. Кытманова сделать с него копию, которая была вскоре достав
лена в Петербург: «Разрез Енисея у г. Енисейска по географическому 
меридиану через дом В. И. Базилевского. Промер сделан 19 февраля 
1878 г. М. Марксом» 69. Эти данные также могут служить свидетель
ством знакомства на почве метеорологии Маркса и Базилевского.

По стечению обстоятельств, как только с 1872 года М. О. Маркс 
начал активно заниматься метеорологическими наблюдениями 
и присылать в ИРГО свои отчеты, В. И. Базилевский, наоборот, почти 
сразу перестал отсылать в ИРГО свои метеорологические наблюде
ния: то ли потерял интерес, то ли изза навалившихся дел больше 
не мог ими заниматься. Последние метеорологические наблюдения 
В. И. Базилевского датированы январем 1872 года. А у М. О. Маркса 
первые, наоборот, начиная с февраля 1872 года.

«Вряд ли это было совпадением. Налицо явная преемственность. 
Вполне возможно, что М. О. Маркс сначала помогал В. И. Базилевскому 
на его метеорологической станции, а потом и перенял», — утвер
ждает исследователь истории Красноярского подотдела Восточно 
Сибирского отделения Императорского Русского географического 
общества (ВСО ИРГО) Сергей Мюнх.

Почему же тогда А. И. Кытманов в своей Краткой летописи утвер
ждал, что основателем метеостанции в Енисейске был Маркс? 
Он, подводя итог двадцатипятилетнему существованию музея, 
вновь отдал пальму первенства польскому ссыльному 70, хотя го
раздо шире в Краткой летописи охарактеризована деятельность 
В. И. Базилевского.

Так или иначе, любое новое начинание, в том числе метеона
блюдения, привлекали внимание А. И. Кытманова, который впо
следствии писал: «Край посетило несколько ученых экспедиций, 
собравших обильный научный материал, но еще несравненно боль
ше материала осталось несобранного и неизученного» 71. Он видел 
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обилие научного материала и стремился использовать любую воз
можность освоить новую для себя нишу.

Начинания в метеорологии поддерживал и его отец.
Игнатий Петрович принимал активное участие в открытии ме

теостанции в деревне Назимово, когда в 1887 году Иркутская маг
нитно метеорологическая обсерватория обратилась к начальни
ку Енисейской губернии с просьбой о расширении сети станций, 
так как территория между Енисейском и Туруханском была мало 
исследована. Игнатий Петрович выделил около ста руб лей на по
стройку будки 72, которая была оснащена приборами из закрытой 
в 1888 году Богучанской станции на Ангаре 73.

Приборы для Назимовской метеостанции (жестяную клет
ку с ртутным термометром № 433 и магнитным спиртовым тер
мометром № 359, анероид Ноде № 460, малый флюгер с указате
лем силы ветра, пара больших дождемеров и к ним стакан) полу
чил в Енисейске ссыльный Вишневецкий 74, а отправил пароходом 
в Назимово брат Александра — Петр Кытманов 75.

В 1893 году Петр Игнатьевич предложил городской думе пе
ренести метеостанцию, построенную Вишневецким  76. С этих пор 
и до момента, когда метеостанции была выделена в 1914 году за го
родом площадь, заботы о поддержании в рабочем состоянии ле
жали на плечах Александра Игнатьевича.

Вишневецкий, наблюдая за сибирской природой, обзавелся 
собственными приборами, которые в связи со своим отъездом 
из Енисейска передал в пользование метеостанции с условием: 
в письме из Севастополя от 22 февраля 1894 года Николай Федорович 
Вишневецкий, обращаясь к Александру Игнатьевичу, писал: «Мне 
писал [М. С.] Фриц, что станцию мет[еорологическую] перенесли 
в гостиный двор. Я очень рад, что наконец все устроилось, и наблю
дения будут продолжаться. Однако я должен заметить, что когда 
Штеллинг 77 устанавливал будку в моей квартире, то хозяйка дома 
дала свое согласие с тем условием, чтобы ее уже не убирать. Затем 
она сообщила Фрицу, что согласна на переноску будки с тем, чтобы 
ей уплатили 10 руб лей (ей главным образом хотелось помочь сво
ей племяннице, Александре Поперековой, окончить курсы гимна
зии). Я надеюсь, что Вы, затратив уже коечто на организацию мет. 
наблюдений в Енисейске, не откажетесь уплатить 10 р. ученице VII 
класса Александре Поперековой, которая теперь находится в очень 
стесненных обстоятельствах. Я должен со своей стороны заявить, 
что большая часть приборов станции составляет мою собствен
ность. Я их передаю в собственность Енисейской метеорологиче
ской станции, с тем, чтобы ученице Енисейской женской гимна
зии А. Поперековой было выплачено 10 руб лей» 78.
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В отчете музея за 1894 год Кытманов указывал, что расходы 
на устройство метеорологической станции сделаны на основании 
постановления Енисейской городской думы от 15 мая 1894 года. 
Перенос и установка психрометрической будки, шеста для флюге
ра и прочее обошлись в двадцать руб лей, в том числе музейные — 
тринадцать руб лей сорок копеек, пожертвовано В. В. Востротиным 
и А. И. Кытмановым по два руб ля, М. А. Веселовым — руб ль сорок ко
пеек, Е. С. Кузнецовым — руб ль, и оставшийся неизвестным пожерт
вовал двадцать копеек.

Станция поместилась во дворе Гостиного двора. До этого мо
мента она размещалась там, где проживали наблюдатели.

В обращении обсерватории к А. И. Кытманову от 28 июня 1900 года 
сказано, что заведует станцией Мария Васильевна Михайлова, ко
торая производит наблюдения неудовлетворительно. Директор 
Аркадий Викторович Вознесенский писал: «Зная Вас за человека, 
интересующегося всем, касающимся изучения края, обсервато
рия решается обратиться к Вам с покорнейшей просьбой, не най
дете ли вы возможным, руководствуясь имеющейся на станции 
инструкцией, помочь гже Михайловой усвоить себе правила вер
ного наблюдения инструментов 79. Было бы крайне печально оста
новить наблюдения, которые печатались до этого несколько деся
тилетий подряд».

Уже в следующем письме от 31 августа 1900 года директор бла
годарил Александра Игнатьевича за хлопоты в улучшении на
блюдений на станции, но просил о перенесении теплой караулки 
от метео будки. Что в сентябре — октябре было сделано.

Следующее письмо пришло на имя Кытманова в январе 1901 года. 
Аркадий Викторович просил произвести нивелировку барометра 
«Турерини» № 27, находящегося в Енисейской метеобудке 80. На что 
адресат ответил, что барометрическую нивелировку для опреде
ления высоты барометра произвели инженер В. М. Внуковский, 
Э. Э. Красницкий и студент И. Ф. Обмоин 81. Результат обсерваторию 
смутил, и Кытманов просил Обмоина разъяснить ситуацию, что тот 
и сделал в письме в сентябре 1901 года 82. Недоразумение было улажено.

В октябре 1901 года Аркадий Викторович Вознесенский вновь про
сит А. И. Кытманова разослать заинтересованным лицам бланк для 
заполнения о вскрытии и замерзании Енисея. Александр Игнатьевич 
отправил бланки Т. П. Иванову в село Хантайское, Д. А. Орлову 
на реке Огне, Н. И. Сергееву на случай акцизной командировки, 
А. Г. Кытманову на реку Севагликон, Т. Л. Дрегановой в деревню 
Анциферово и А. Т. Корнилову в деревню Стрелка  83. Таких людей 
в губернии, сообщающих в обсерваторию о вскрытии и замерза
нии рек, было всего пятьдесят.
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Наблюдения по полной программе, три раза в сутки, производи
лись в Казачинске, Енисейске, Назимове, Ново Мариинском при
иске и Туруханске. Там работали станции второго разряда перво
го класса 84. Были в уезде и станции второго разряда второго клас
са, где следили за температурой, осадками, ветром и облачностью 
по три — пять раз в день (в Кежемском и Усть Тунгусском), а также 
были станции третьего разряда, наблюдающие за осадками, гро
зами, снежным покровом один раз на день (на Екатерининском 
и Леонидовском приисках 85).

Всего в 1904 году в Енисейской губернии метеостанций было 
двадцать шесть, из них станций первого разряда было одиннадцать; 
второго разряда второго класса (наблюдения за температурой, 
осадками, ветром и облачностью по три раза в день) — пять; стан
ций третьего разряда (наблюдения за осадками, грозами и снеж
ным покровом один раз в день) — десять.

Для расширения метеонаблюдений в этом году в Енисейске пла
нировалось открыть водомерную станцию, но задуманное ослож
нялось шириной Енисея, стремительным подъемом воды и мно
жеством причаливающих судов.

При первом осмотре берега городской голова В. М. Хар ченко, 
А. И. Кытманов и приехавший для этой цели правитель дел 
Красно ярского подотдела Русского географического общества 
А. В. Адрианов не пришли к единому мнению. Но А. И. Кытманову 
удалось наладить временную станцию и некоторое время про
изводить на ней наблюдения. «К сожалению, — писал корреспон
дент, — наблюдатель, взявшийся за это дело, весной 1904 года уехал 
из Енисейска и в довершение всего потерял книжку с записями 
наблюдений» 86.

В 1904 году барометр снова оказался в поле зрения обсервато
рии и Енисейского музея; обсерватория просила его перенести 
в более подходящее место своими силами, А. И. Кытманов медлил 
и ждал Владимира Болеславовича Шостаковича 87. Последний в мар
те 1906 года желал получить сведения о низовьях Енисея и просил 
расспросить Кытманова капитанов пароходства 88.

Время шло, менялись заведующие станцией. М. С. Шнеер сон 
и А. А. Башуров сдали свои полномочия даме. В октябре 1907 года 
на доклад наблюдательницы Н. И. Канда ловой о требуемом ремон
те метеобудки Вознесенский ответил, что обсерватория предпо
читает выстроить новую. И вновь просил А. И. Кытманова помочь, 
в ответном письме Александр Игнатьевич написал, что будка по
строена, но ответ свой перечеркнул.

Чем кончилась переписка? В архиве Енисейского музея на 
этот вопрос ответа не нашлось. Но в личном деле Иннокентия 



135

О   д е я т е л ь н о с т и ,  п р и н о с ящ е й  у в а ж е н и е

Михайловича Суслова имеется подтверждение того, что, будучи уча
щимся Ени сейской мужской гимназии, в 1911–1913 годах Иннокентий 
был наблюдателем на метеостанции. После окончания гимназии 
в 1913 году Суслов поступил на то же естественное отделение фи
зико математического факультета Петербургского университета, 
что и Кытманов, и продолжил изучать Север.

Императорское 
Русское географическое общество

Когда возник вопрос о создании Красноярского подотде
ла Императорского Русского географического общества, 

А. И. Кытманов поддержал эту идею. Цели создания были очень 
близки енисейскому краеведу:

«а) к изучению Енисейского края и сопредельных с ним обла
стей в отношении орографическом, гидрографическом, метеоро
логическом, геологическом, в отношении флоры и фауны, и, нако
нец, в отношении антропологическом, этнографическом и стати
стическом;

б) к распространению научных сведений посредством чтений 
и сообщений… а также посредством периодических и других сочи
нений, издаваемых в свет» 89.

На заседании 13 ноября 1900 года, где присутствовал шестьде
сят один человек, были выбраны восемнадцать членов распоря
дительного комитета. А. И. Кытманов вместе с С. В. Востротиным 90 
были избраны членами учредителями 91. На протяжении десяти 
лет А. И. Кытманов оставался верным целям создания подотдела.

На одном из первых заседаний ему, как и всем присутствую
щим, было предложено представить свое видение программы 
для будущих научных работ подотдела. Уже в феврале 1901 года 
А. И. Кытманов прочитал три доклада на общем собрании подот
дела: «Исторический очерк изучения природы Енисейского окру
га и некоторые задачи для будущих исследователей», «Архивы 
Енисейского округа: Богучанский архив», «О грибах Енисейского 
округа». В планах Александра Игнатьевича были доклады о флоре 
Енисейского уезда и Туруханского края 92.

Подотдел направил «этнографическую энергию» А. И. Кытманова 
на «…наименее изученное Сибирское племя» 93 — тунгусов. Д. А. Кле
менц считал, что енисейские тунгусы гораздо интереснее забай
кальских и якутских, так как менее подвергались влиянию соседних 
сильных рас. В области геологии подотделу были интересны: правый 
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берег Енисея от Подкаменной Тунгуски до Северного Ледовитого 
океана; озеро Ессей и Обь Енисейский канал.

Результаты этих исследований хранятся в виде артефактов 
в фондах Енисейского музея заповедника.

Вероятно, активность подотдела за первые три года оставля
ла желать лучшего. Поэтому в очередных Известиях было сказа
но: «…задача собирания предметов и коллекций является настоль
ко первостепенной, важной и безусловно необходимой, что вне ей 
Подотдел оказался бы подобным кухне, которая бесполезна, ибо 
в ней нечего варить, лабораторией без всяких реактивов» 94.

Вклад Александра Игнатьевича в дело изучения и популяриза
ции местной истории был отмечен на юбилейном заседании пра
вителем дел подотдела Н. П. Гогелем 95.

Сфера образования

Александр Игнатьевич Кытманов был щедрым меценатом, 
в 1884–1888 годах он жертвовал деньги второму приходскому 

училищу 96, в 1886–1894 годах он — сначала почетный блюститель, 
а затем почетный смотритель уездного училища 97.

Должность «почетный блюститель» была учреждена в 1828 году 
Положением о начальных училищах. Эта должность была выбор
ной. Избирались лица преимущественно купеческого сословия для 
хозяйственного и нравственного попечения о школах. Особенно це
нились «единовременные и постоянные приношения».

Как человек с высшим образованием, Александр Игнатьевич 
хорошо понимал, какую роль играет поддержка образовательных 
учреждений. Поэтому он не отказался от места в попечительском 
совете Енисейской женской гимназии (1886–1888, 1896–1902) 98, муж
ской прогимназии (1899–1906) 99, а также от руководства Обществом 
попечения о начальном образовании (1886–1888) 100 и простого член
ства в нем (1891) 101. В 1905 году его «полезная и усердная деятель
ность» была вознаграждена орденом Святого Станислава второй 
степени 102.

В августе 1885 года в Енисейской женской гимназии был открыт 
восьмой класс. Из девяти учениц пять приехали из Красноярска, 
где еще такого класса не было  103. В этом же году было открыто 
женское приходское училище. В попечительский совет вошел 
А. И. Кытманов, его двоюродная сестра Любовь Александровна 
стала учительницей. Также были разрешены частные школы 
грамотности М. Семидаловой и Е. Павловой, а также «школа для 
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обучения в медресе детей арабской, бухарской и татарской гра
моте и Корану».

1 октября 1886 года мужская прогимназия начала новый учеб
ный год и отметила свое десятилетие в новом здании.

Как председатель совета, А. И. Кытманов использовал любые 
средства увеличения капитала Общества попечения о начальном 
образовании. В первую очередь, это членские взносы, которые ре
гулярно собирались. Существенную помощь оказывали вечера, ло
тереи, спектакли, устраиваемые на сцене Общественного собрания. 
А. И. Кытманов также использовал и не совсем популярную форму 
привлечения капитала — лекции по электричеству.

16 апреля 1903 года на заседании городской думы гласный думы 
А. И. Кытманов вынес на рассмотрение доклад о преобразовании 
мужской шестиклассной прогимназии в полную гимназию. В об
ширном докладе Александра Игнатьевича детально были указаны 
все затраты местного общества на дело народного образования, 
стремление видеть у себя законченное учебное заведение.

Сфера городского управления

В конце 1884 года Александр Игнатьевич решил испробовать 
свои силы в деле государственного управления и был выбран 

думой членом управы, замещающим должность городского голо
вы 104. Через некоторое время он возглавил комиссию по оценке про
екта Созонта Васильевича Телегина по осушению болот в окрест
ностях города 105 и настаивал на проведении нивелировки пригла
шенными техниками. Но его доводы думе сочли необоснованны
ми и траты не утвердили.

Хозяйственная деятельность не приносила удовлетворения, 
в «Летописи» Кытманов пишет: «Енисейск, считавшийся всегда 
богатым центром золотопромышленности, превращался в обык
новенный захолустный городок Сибири» 106.

Несмотря на снижение доходов, дума нашла средства на покуп
ку первых пятидесяти обыкновенных, а не с рефлекторами, улич
ных фонарей.

Городской голова Николай Никандрович Дементьев старал
ся улучшить санитарные условия Енисейска, искал дополнитель
ные источники дохода для пополнения городской налоговой каз
ны. В июле 1886 года он начал преобразовывать почту и телеграф, 
после реорганизации они были объединены в одно учреждение — 
Енисейскую почтово телеграфную станцию.
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В последний год пребывания в должности заместителя город
ского головы А. И. Кытманов составил план постройки нового зда
ния городской больницы.

Он предложил думе пригласить врача для постоянной медицин
ской помощи в учебных заведениях Енисейска. За годичное жало
ванье сто руб лей 107 на эту должность согласился врач Александр 
Алексеевич Станкеев 108.

За честность и принципиальность А. И. Кытманов в октябре 
1895 года был утвержден членом учетного комитета Енисейского 
общественного банка (директором с 1892 года был Иннокентий 
Алексеевич Абалаков 109), а в 1897 году был избран председателем 
комиссии по рассмотрению отчета городской управы за этот год 110.

Александр Игнатьевич имел репутацию человека, которому мож
но доверять, человека? который мог отстоять свое мнение и защи
тить интересы других людей, поэтому он входил в состав многих 
комиссий и комитетов.

В 1898 году Александр Игнатьевич вместе со своим зятем Сте
паном Востротиным поддержал открытие Красноярского подотде
ла Императорского Российского географического общества 111 (еще 
Игнатий Петрович Кытманов финансировал это необходимое для 
исследования края общество). В 1901 году они являлись членами 
учредителями подотдела 112, как и чета Баландиных.

Все новое привлекало внимание Александра Игнать евича, он 
не мог пройти и мимо организации первой всероссийской переписи: 
с первого дня, с октября 1896 года и по февраль 1897 года он состо
ял членом Енисейской окружной переписной комиссии 113. По окон
чании переписи поддержал председателя Степана Васильевича 
Востротина в том, что необходимо учитывать особенности климата 
и удаленность территорий и снизить порог по переписанным ду
шам для награждения медалью 114. Родной брат Александра — Петр 
Игнатьевич — также принял участие в переписи, он был «бесплатным 
счетчиком» первого участка и переписал сто десять душ, но не был 
награжден медалью, так как для получения медали нужно было 
переписать двести пятьдесят душ  115. Александру Игнатьевичу по
везло больше, за свои труды он был награжден в апреле 1897 года 
«темно бронзовой медалью для ношения на груди» 116.

Наступивший 1897 год был удачным для Александра Игнатьевича. 
В январе до Енисейской губернии дошла волна реформирова
ния судопроизводства и судоустройства. В Енисейске, так же как 
и в Минусинске, Ачинске, Канске, были созданы нотариальные кон
торы. Приказом № 51 от 13 июня 1987 года А. И. Кытманова назна
чили почетным мировым судьей 117. Эта должность была введена, 
«…чтобы по возможности усилить деятельность мирового института 
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лучшими людьми, желающими посвятить обществу свои услу
ги безвозмездно, дабы, с одной стороны, облегчить земство в со
держании большого числа мировых судей, а с другой — привлечь 
к сему делу людей, которые по своим домашним или служебным 
отношениям не могут принять на себя обязанности участковых 
мировых судей» 118. Лучшими мировыми судьями (и весьма обес
печенными людьми) были Александр Алексеевич Баландин (друг 
А. И. Кытманова со студенческих лет), зять Степан Васильевич 
Востротин, его брат Василий Васильевич Востротин, — вместе с ними 
Александр Игнатьевич не оставил без внимания ни одно судебное 
разбирательство, подходя к делам со всей серьезностью. Все четве
ро мировых судей были молоды: самому старшему, А. А. Баландину, 
было сорок лет, а самому младшему, Василию Востротину, — два
дцать семь.

Заслуги Александра Игнатьевича наглядны: мы видим два ор
дена на его мундире, в котором он сфотографирован вместе с судь
ями Красноярского окружного суда (фотограф Фрума Мордуховна 
Аксельрод, ее инициалы внизу справа на фотографии) 119. Один — 
орден Святого Станислава третьей степени, второй свой орден — 
Святой Анны третьей степени — он получил по гражданскому ве
домству «за отличную усердную службу и особые труды» в 1901 году. 
Приказ был подписан 1 января. Послужила ли только судейская дея
тельность основанием для награждения или были учтены и при
знаны его заслуги на поприще Енисейского отделения тюремного 
комитета 120 — из Формулярного списка не ясно.

И если радость от получения первого ордена Святого Станислава 
третьей 121 степени по морскому ведомству за помощь экспедиции 
Л. Ф. Добротворского сын разделит со всей семьей, то на праздни
ках по поводу награждения двумя другими орденами и медалью 
отец уже присутствовать не будет.

С 1900 по 1902 годы упоминался как член Совета старейшин 
Общественного собрания (1900–1902).

Свою последнюю награду — орден Святой Анны второй степе
ни — он получил незадолго до смерти. В Государст венном архиве 
Красноярского края сохранилось письма председателю Красно
ярского окружного суда Борису Ивановичу [Кгаевскому] от 5 ап
реля и 12 июля 1910 года с уведомлением об оплате тридцати пяти 
руб лей и получении знака ордена Святой Анны второй степени 122.

«За 28 лет своей общественной деятельности, — писал совре
менник А. И. Кытманова Михаил Миндаровский, — он был избира
ем на разные ответственные должности, тесно соприкасающиеся 
с научно просветительской работой краю. …Примером деятельно
сти Ал.[лександра] Игнатьевича лучше всего опровергаются доводы 
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ученых мизантропов, что в глухих углах можно только погрязнуть 
в вине и паутине сплетен, не сделав ничего хорошего. Алекс.[андр] 
Игн.[атьевич] как интеллигентная сила на все находил достаточ
но времени, чтобы быть полезным для края. Помимо своих науч
ных и торгово промышленных дел он был постоянным участником 
любительских спектаклей, талантливо исполняя заглавные роли, 
был незаурядным рассказчиком смешных сцен, куплетов, увесе
ляя ими невзыскательную публику» 123.

В некрологе «Памяти А. И. Кытманова», опубликованном в том
ской газете «Сибирская жизнь», Вера Арсеньевна Балан дина пи
сала: «У него была глубокая натура, братское, простое отношение 
ко всем людям, он умел подойти к  ним, заметить и остановить
ся на положительной черте характера; остроумный, находчивый, 
общительный, полезный своими советами, со  вниманием отно
сившийся ко всем сторонам жизни, он был желанным участни
ком всюду и всегда у енисейцев. Но самому ему жилось в послед
нее время тяжело. Уже не слышно было от него анекдотов, кото
рыми прежде часто изобиловала его речь, нечастно повторял он 
и свое любимое выражение „что особенного?“, да и здоровье его по
шатнулось от болезни сердца. <…> Больно до глубины души, что та
кой человек, с такими разносторонними познаниями, с широким 
кругозором, с  такой отзывчивой душой так рано сошел со сцены. 
Жизнь не смогла его согнуть, она его сломила» 124.
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Александр Игнатьевич Кытманов с фотоальбомом. [Енисейская губерния], 
конец XIX в. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 3938.
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Участники выездного заседания Красноярского окружного суда. 
Енисейск, до 1902 г. 
Стоят слева направо: Юлий Николаевич Васильев, главный врач Енисейска; 
Василий Михайлович Харченко, городской голова; Петр Игнатьевич Кытманов, 
ветеринарный врач; Алексей Александрович Амосов, член окружного суда; 
Дмитрий Иннокентьевич Нарциссов, член окружного суда; Александр Александрович 
Жилин, следователь окружной прокуратуры; Александр Игнатьевич Кытманов, директор 
Енисейской компании пароходства и торговли по р. Енисею; Степан Васильевич Востротин, 
член Государственной Думы.  
Сидят: Михаил Александрович Ставровский, енисейский нотариус; Голубницкий, помощник 
прокурора округа; Антонина Михайловна Ставровская, жена нотариуса; неизвестный; 
Маргарита Васильевна Нарциссова (Харченко), преподавательница немецкого 
и французского языков; неизвестный; Константин Вячеславович Пестяков, казначей 
Енисейска. Описали фотографию енисейские старожилы: А. К. Константинов, 
Л. К. Константинова, Н. А. Мецайк и М. А. Кытманова в 1968 г. 
Фотограф И. М. Левинский. ЕКМ ОФ 2071.
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Максимилиан Осипович Маркс, 
коллега А. И. Кытманова, краевед 
и метеоролог. [Енисейск], до 1893 г. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 516.

Члены Енисейской окружной 
переписной комиссии. Енисейск, 
21 января 1897 г. 
Стоят: Константин Алексеевич Станкеев, 
Никандр Константинович Сергиевский, 
о. Евфимий Григорьев, Никанор 
Андреевич Бобылев, Петр Филиппович 
Михайлов. Сидят: Петр Петрович Волков, 
А. И. Кытманов — секретарь, Степан 
Васильевич Востротин — председатель, 
Михаил Васильевич Чернцов, Владимир 
Порфирьевич Меркушев. На приставном 
стульчике впереди — фотограф 
Иннокентий Михайлович Левинский. 
Атрибутировали фото енисейские 
родословы. 
Фотограф И. М. Левинский. ЕКМ 
ОФ 2013/1.



152

Г л а в а  п я т а я



153

О   д е я т е л ь н о с т и ,  п р и н о с я щ е й  у в а ж е н и е

Первый состав 
Красноярского 
окружного суда. 
Крайний верхний 
справа — А. И. Кытма
нов, почетный 
мировой судья. 
Красноярск, 1897 г. 
Фотограф М. Б. Аксельрод. 
КККМ ОФ 9621/19.

А. И. Кытманов 
(фрагмент групповой 
фотографии)
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Александр Алексеевич 
Станкеев, енисейский врач. 
Красноярск, конец XIX — 
начало XX вв. 
Фотограф Р. Аксельрод. ЕКМ ОФ 1945.

Общественные деятели Енисейска. Енисейск, до 1892 г. 
Сидят слева направо: И. А. Попов, С. В. Востротин, И. П. Лалетин, В. А. Аргунов и А. А. Станкеев, 
стоят А. М. Бородкин и А. И. Кытманов.  
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 1944.
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Степан Васильевич Востротин, 
зять А. И. Кытманова. 
Красноярск, до 1889 г. 
Фотограф Р. Аксельрод. 
ЕКМ ОФ 2026/2.

Вера Арсеньевна Баландина, 
жена друга А. И. Кытманова. 
[Енисейская губерния], 
конец XIX в. 
Неизвестный фотограф. 
ЕКМ ОФ 8133/5.
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Открытка. Енисейск — Jenisseysk. № 2. Общественное собрание. Издание 
Общества о начальном образовании в г. Енисейске. Москва: Фототипия 
Шерер, Набгольц и Ко, 1903 г. 
ЕКМ ОФ 2094.

Открытка. Енисейск № 21. Дом городского общества и мужская гимназия. 
Издание магазина А. А. Баландина. Москва: Шерер, Набгольц и Ко, после 1905 г. 
ЕКМ ОФ 4698.
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Афиша о проведении А. И. Кытмановым 5, 8 и 10 марта 1889 года публичных 
лекций о растениях. Енисейск: типография С. Н. Штеблер, 1.03.1889 г. 
КККМ КПД 3231.
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Афиша о проведении А. И. Кытмановым 14 апреля 1892 года публичной 
лекции о статистике. Енисейск: типография С. Н. Штеблер, 11 марта 1892 г. 
КККМ КПД 1248/2.
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Открытка. Успенская улица с видом на Общественное собрание (слева) 
и строящееся здание городской лечебницы (справа). [Москва]: A. H. i. Strbg., 
после 1904 г. 
ЕКМ ОФ 9589/5.

Вид с колокольни Преображенской церкви на северо западную часть 
Гостиного двор и первое (в центре двухэтажное) здание Енисейского музея. 
Енисейск, конец XIX — начало XX вв. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 3424/1.



160

Г л а в а  п я т а я

Парадный вход в Енисейскую мужскую гимназию. Строил здание 
для прогимназии И. П. Кытманов, а его сын способствовал ее превращению 
в гимназию. Енисейск, после 1905 г. 
Неизвестный фотограф. КККМ ВФ 4113/2.
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Дом, который 
Степан Тимофеевич 
Востротин сдавал 
в аренду телеграфной 
и метеорологической 
станциям. Енисейск, 
11 июня 1877 г. 
Фотограф М. О. Маркс. 
ЕКМ ОФ 2063.

Метеобудка во дворе Гостиного двора. Енисейск, начало XX в. 
ЕКМ ОФ 2034.
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Вид с колокольни Воскресенской церкви на югозападную часть Енисейска. 
На втором плане — кытмановские дома на Большой улице. Енисейск, 1886–
1900 гг. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 7745.

Набережная Енисейска. Начало XX в. 
Неизвестный фотограф. КККМ ОФ 8586/25.
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Никита 
Виссарионович 
Скорняков, 
инициатор 
создания музея 
и библиотеки 
при нем, 
коллега 
А. И. Кытманова. 
[Красноярск], 
конец XIX — 
начало XX вв. 
Неизвестный 
фотограф.  ОФ 3077.

Бывшие дома 
В. И. Базилевского 
на набережной, 
где находилась 
первая енисейская 
метеорологическая 
станция. Енисейск, 
1930 г. 
Неизвестный 
фотограф. ЕКМ ОФ 3565.
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Титульный лист тетради с газетными вырезками о Енисейске. 1884–1908 гг.

Дом общественного городского общества и Преображенская церковь — 
здания, которые напрямую связаны с семьей Кытмановых. Енисейск, 
до 1903–1905 гг. 
Фотограф А. И. Кытманов. ЕКМ ОФ 5137.
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Скорняков Н. В. Чертеж полированных шкафов и этажерок для музея. 
Енисейск, 1883 г. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 15.
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Кытманов А. И. Чертеж 
березовых полированных 
шкафов для музея. Енисейск, 
1883 г. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 22.

Кытманов А. И. Чертеж 
соснового стола 
со стеклянными створками 
для музея. Енисейск, 1883 г. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 19.



167

О   д е я т е л ь н о с т и ,  п р и н о с я щ е й  у в а ж е н и е

Скорняков Н. В. Чертеж шкафа для минералов и насекомых, стола 
со стеклянной крышкой, альбома для растений. Енисейск, 1882–1883 гг. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 22 об.
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Вид здания Енисейского музея. Енисейск, июнь 1914 г. 
Фотограф А. П. Ермолаев. КККМ НЕГ 5186.
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Благодарность А. И. Кытманову от Красноярского отдела Императорского 
Московского общества сельского хозяйства за содействие в организации 
Первой сельскохозяйственной и промышленной выставки в Красноярске. 
Красноярск, 24 июня 1892 г. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 14.
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Приглашение А. И. Кытманову от инженера Южноенисейского горного 
округа к участию предметами по золотопромышленности и горному делу 
в Нижегородской выставке. Красноярск, 27 октября 1894 г. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 19–19 об.
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Повторное письмо А. И. Кытманову от енисейского губернатора М. А. Плеца 
по поводу участия во Всемирной выставке в Париже. Красноярск, 
29 мая 1899 г. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 38.
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Программа празднования 50летия Восточно Сибирского Отдела 
Императорского Географического Общества. Иркутск: Первая типо
литография П. И. Макушина, 1901 г. Присутствовали на мероприятии Вера 
и Александр Баландины. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 42.
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Титульный лист гербария «Botrychum Matricariae Spreng» (гроздовник 
многораздельный), собранного и изготовленного А. И. Кытмановым. 
Северный горный округ, Отрадный прииск, 1890е гг. 
ЕКМ ОФ 3300/87.
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Гербарий «Aster…» (астра луговая), собранный и изготовленный 
А. И. Кытмановым. Северный горный округ, прииск по р. Енашимо, 
1890е гг. 
ЕКМ ОФ 3300/89.
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Письмо Александру Игнатьевичу Кытманову от Александра Михайловича 
Сибирякова с одобрением использования волшебного фонаря 
и беспокойством о судьбе музейной библиотеки. Санкт Петербург, 
8 декабря 1886 г. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 66.



177

О   д е я т е л ь н о с т и ,  п р и н о с я щ е й  у в а ж е н и е

Печатные работы А. И. Кытманова.
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Глава шестая 

Об увлечении

Александр Игнатьевич увлекался фотографией. Когда возник-
ло желание запечатлеть происходящее вокруг посредством 

светописи — сказать трудно, возможно, это случилось в студенче-
ские годы.

Первая его фотография находится в коллекции Енисейского об-
щественного музея. Это снимок носовой части баржи. Он занесен 
Кытмановым в «Инвентарь» под номером 393 (сегодня ЕКМ ОФ 2122) 
в 1885 году (датировка записи произведена условно, поскольку сама 
фотография не датирована, а в «Инвентаре» Кытманов с период 
с 1883 по 1886 год не указывал год поступления. Первый раз он под-
вел итог на 1 января 1886 года).

Фотографии, занесенные в «Инвентарь», «растворялись» в го-
довом отчете. Скорее всего, они входили в раздел «книги, чертежи, 
планы, картины и проч.», хотя и упоминались, если речь шла о не-
скольких экземплярах. Например, в 1894 году Кытманов указал: 
«Н. К. Сергиевский, фотографические виды г. Енисейска и округа». 
Сначала это можно было объяснить малочисленностью поступле-
ний, потом, скорее всего, действовал Кытманов по привычке.

Но в юбилейном отчете записал: «В сентябре 1906 года музей 
открыт в новом здании. В нижнем этаже помещаются: а) в первой 
от входа комнате — библиотека, монеты, фотографии и проч[ие]» 1.

Он знал каждого енисейского фотографа — занятие это в городе 
только набирало обороты. Следом за его собственными фотогра-
фиями в коллекции появились снимки Максимилиана Осиповича 
Маркса и Алексея Ивановича Тарасова — первых «светописцев» 
Енисейска. М. О. Маркс был более отзывчив и передал в музей 1883–
1885 годах двадцать две своих работы, в том числе шесть снимков, 
фотографом которых был А. И. Тарасов. Сам Алексей Иванович 
сдал только два отпечатка. О. М. Маркс специализировался на ка-
бинетном фото, а также делал снимки города; А. И. Тарасов снимал 
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городские пейзажи. В отличие от А. И Тарасова и М. О. Маркса, 
у А. И. Кытманова в коллекции нет стереоскопических снимков.

Заезжие фотографы также делились своими снимками: так, 
в 1885 году в коллекции появилось фото тунгусов из северной тайги 
В. В. Федо рова 2. Именно эта фотография стала первым экспонируе-
мым снимком на Сибирско- Уральской научно- промышленной вы-
ставке, прошедшей в Екатеринбурге с 14 июня по 15 сентября 1887 года 3.

В 1892 году горный инженер Л. А. Ячевский 4 передал в музей пят-
надцать своих фотографий с видами северной тайги и реки Чиримба, 
снятых в 1900 году во время путешествия по северной тайге.

После пожертвования в 1886 году И. М. Сибиряковым 5 волшеб-
ного фонаря 6 с двумястами картинами, Александр Игнатьевич 
Кытманов и Никита Виссарионович Скорняков ходатайствовали 
об открытии в Енисейске народных чтений  7. Волшебный фонарь 
понравился Александру Игнатьевичу, потому что он старался каж-
дую свою публичную лекцию сопровождать наглядным материалом.

В 1888 году после очередной поездки Александра Игнатьевича 
в Томск коллекция музея пополнилась фотоснимками строитель-
ства Обь- Енисейского канала. Это были первые купленные на сред-
ства музея фотографии.

В собрании музея имеются работы профессиональных фото-
графов В. М. Зелихова (1890), Левинского (1897), а также любите-
лей С. В. Востротина (1890), М. А. Веселова (1892), Л. С. Личкова (1892), 
В. В. Востротина (1897), П. Е. Кулакова (1897), П. Е. Островских (1900), 
С. М. Толстова (1906).

Достаточно объемное собрание поступило от золотопромыш-
ленника И. Д. Черемных и его жены, но нет сведений об авторах 
отпечатков. Украшением коллекции является альбом приисков 
В. И. Базилевского, авторство сорока семи снимков также пока 
не установлено.

А. И. Кытманов часто бывал на приисках отца, поэтому впол-
не ожидаемо видим фотографии Евдокимовского и Борисовского 
приисков.

Но самое большое внимание во время своих экскурсий (экскур-
сиями назывались в то время непродолжительные экспедиции) 
А. И. Кытманов уделял коренному населению или, как тогда гово-
рили, «инородцам».

В 1888 году Енисейск постигло очередное наводнение, послед-
ствия которого запечатлел на свой фотоаппарат Александр Игнать-
евич (старый № 11440–11442 = ЕКМ ОФ 1924, 2062).

В 1893 году он совершил путешествие в низовье Енисея. Оттуда 
он привез снимки остяков (старый № 10267 = ЕКМ ОФ 2800), хантай-
ских самоедов (старый № 11444 = ЕКМ ОФ 2782) и других.
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Из необычных снимков Александра Игнатьевича можно отме-
тить сделанные им по способу Рентгена и на пластинках для ки-
нематографа, пожертвованных им же в 1898 году. Ни те, ни другие 
не сохранились.

День 5 октября 1893 года остался бы только в воспоминани-
ях, если бы его не зафиксировали на своих стеклянных негати-
вах сам Александр Игнатьевич и его кум, учитель женской гим-
назии Никандр Сергиевский. Это был день прибытия экспедиции 
Леонида Федоровича Добротворского  8. «Торжественный день, — 
писал В. И. Семенов, — начался отвратительной погодой. <…> В конце 
11-го часа недалеко впереди смутно обрисовались очертания барок 
и пароходов. Вслед затем снег начал быстро редеть; метель внезап-
но прекратилась, и перед нами открылся Енисейск. Признаюсь, он 
превзошел мои ожидания» 9. Впервые в город вошла экспедиция 
под флагом русского военного флота. Семенов не умолчал о при-
глашении И. Д. Черемных в баню и торжественном обеде в малы-
гинской кают-компании.

А. И. Кытманов в своей последней главе «Летописи» так описы-
вал этот день: «Городское общество приветствовало русских мо-
ряков адресом, общественным обедом в собрании. Жизнь моря-
ков в городе оживила скучную провинциальную жизнь общества. 
Речка Мельничная в Енисейске выбрана для отстоя судов экспе-
диции. Для приспособления ея пришлось углубить фарватер, срыть 
не мало земли; для производства этих работ открыта частная под-
писка, давшая более тысячи руб лей.

Для помещения экипажа в пятьдесят человек начальник экс-
педиции просил городскую думу отвести помещение, но пока шла 
переписка, он нашел помещение в частном доме купца Харченко.

Прибытие русских моряков, выраженное лейтенантом Добро-
творским в своей речи убеждение, что Енисейск будет портовым 
городом» 10.

Василий Михайлович Харченко разместил моряков в поме-
щениях на территории своего винокуренного завода на Каштаке. 
Но в музее имеются сведения, что сам Леонид Федорович проживал 
в каменном доме Урушева по Ручейной улице, а доктор Александр 
Бунге 11 — у Кытмановых на Кедровой. Енисейцы восприняли при-
бытие экспедиции с воодушевлением, фотографировались на па-
мять. Этот снимок сохранился, как и несколько видов зимнего от-
стоя судов от Никандра Сергиевского.

На совместном фото енисейцев и участников экспедиции име-
ются цифры, но атрибуция отсутствует. Ясно одно, что фотогра-
фировались не все. Кто же они? Помощь в определении оказал ав-
тор статьи «Плавание Виггинса на пароходе „Орестес“» капитан 
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В. Н. Филимонов, который опубликовал фотографию всей команды, 
отправившейся в устье Енисея с грузом железнодорожных рельс 12.

С большой долей вероятности можно утверждать, что под но-
мером один указан лейтенант 13 Леонид Добротворский (командир 
отряда, капитан винтового парохода «Лейтенант Овцын»);

№ 2 — помощник командира, лейтенант Дмитрий Фердинандович 
Цим;

№ 5 — мичман Николай Николаевич Коломейцев;
№ 9 — лейтенант Евгений Леопольдович Шведе, командир ко-

лесного буксирного парохода «Лейтенант Малыгин»;
№ 6 — помощник командира лейтенант Владимир Иванович 

Семенов;
№ 3 — лейтенант Павел Карлович Тундерман, командир плоско-

донной парусной баржи «Лейтенант Скуратов»;
№ 4 — лейтенант Петр Иванович Паттон, помощник командира 14.
Жители Енисейска обозначены:
№ 7 — А. И. Кытманов (он же, скорее всего, фотограф, стоит в сто-

роне от фотографирующихся);
№ 11 — С. В. Востротин;
№ 12 — А. А. Кытманова;
№ 13 — возможно, Е. И. Востротина, урожденная Кытманова.
В декабре 1893 года помощник начальника Главного морского 

штаба контр- адмирал Евгений Иванович Алексеев писал на имя 
Енисейского губернатора прошение о награждении енисейцев, 
которые «личным участием и денежными пожертвованиями обо-
значили безопасность стоянки судов экспедиции во время весен-
него половодья и были инициаторами в почетном приеме членов 
экспедиции» 15.

В заголовок архивного дела вкралась неточность: в списке на-
граждаемых два Александра Кытманова, один из них — Александр 
Игнатьевич — не купец, а титулярный советник в отставке: второй — 
Александр Кытманов, его дядя, — купец, но его записали только как 
почетного гражданина 16. Не все получили запрашиваемые награды 
(в итоге племянник был награжден орденом Станислава третьей 
степени, а дядя — серебряной медалью на Станиславской ленте 17).

В коллекции Енисейского музея есть несколько фотографий, 
относящихся к событиям этого дня, и все они связаны с именем 
доктора Александра Александровича Бунге, он на общем снимке, 
возможно, находится справа от Л. Ф. Добротворского. В ходе ис-
следования дореволюционной фотографии, которым занимает-
ся автор данной работы, было выяснено, что после этого путеше-
ствия доктор оставил Енисейскому музею обширную коллекцию 
стеклянных негативов, на которых задокументирован весь путь 
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экспедиции от Англии до Енисейска. С этих тридцати пяти нега-
тивов Александр Игнатьевич Кытманов в своей лаборатории от-
печатал фотографии, некоторые из них дошли до наших дней.

Александр Александрович Бунге принял участие в определении 
черепа лошади и быков из антропологической коллекции енисей-
ского музея 18 и мог остановиться у Кытмановых во время зимовки 
1893–1894 годов. Сохранился кабинетный фотопортрет А. А. Бунге 
датированный им самим 17 марта 1894 года, то есть сразу после воз-
вращения после экспедиции. Портрет имеет дарственную надпись: 
«Многоуважаемой Анастасии Алексеевне Кытмановой в знак благо-
дарности и уважения». Гостя принимали сердечно, дом Кытмановых 
был гостеприимным (известно, как радушно Анастасия Алексеевна 
принимала у себя в усадьбе в сентябре 1913 года Фритьофа Нансена).

В 1895 году Енисейский музей пригласили участвовать в шестна-
дцатой Всероссийской промышленной и художественной выстав-
ке, которая проходила с 28 мая (9 июня) по 1 (13) октября 1896 года 
в Нижнем Новгороде 19. Она была профинансирована императором 
Николаем II, поэтому отбор экспонатов был серьезным. На выстав-
ку для участия в тринадцатом отделе «Сибирь; торговля России 
с Китаем и Японией» (заведующий отделом выставки — вице-
председатель Императорского Русского географического обще-
ства, действительный тайный советник, сенатор Петр Петрович 
Семенов) были отправлены в том числе и фотографии коренных на-
родов Сибири (остяков и самоедов 20). Выставка 1896 года в Нижнем 
Новгороде стала крупнейшей дореволюционной выставкой в России.

Коллекции Енисейского музея участвовали во Всемирной вы-
ставке в Париже, проходившей в Париже с 15 апреля по 12 ноября 
1900 года 21 (в архиве музея сохранилось приглашение и отчет).

Фотографии Енисейской губернии в это время интересовали 
и Красноярский подотдел ИРГО, на заседании распорядительно-
го комитета 30 октября 1903 года А. В. Адрианов высказал пожела-
ние иметь такие снимки в подотделе. После этого заседания всем 
любителям- фотографам, в том числе и А. И. Кытманову, прислали 
просьбу поделиться фотографиями 22.

Свои последние фотографии Кытманов записал в «Инвентарь» 
в 1904 году как «снимки». Какие из этих фотографий сохрани-
лись до наших дней — неизвестно. При жизни А. И. Кытманова 
в «Инвентарь» Енисейского музея было записано пятьсот девят-
надцать фотографий.
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Послесловие

В семье Игнатия Петровича Кытманова дети были окружены 
заботой и вниманием. Когда они выросли, обзавелись семь-

ями, окружили такой же теплотой своих детей. Они копировали 
поведение взрослых, потому что дети всегда смотрят на взрослых 
и берут с них пример. Любовь и понимание необходимы каждому. 
Еще важно знать историю своего рода, любить край, где родился 
и вырос, уважать традиции, быть нужным и востребованным об-
ществом.

Бесспорно, все это было в большой семье Кытмановых. Об од-
них мы рассказали подробно, о других — только упомянули, о треть-
их — не сказали ни слова.

Поэтому, переворачивая последнюю страницу, мы понимаем, 
что требуется продолжение повествования. Действие развернется 
в домах Александра Петровича и Петра Игнатьевича Кытмановых, 
а также заведет нас в нагорную часть города и постучится в дом 
Ивана Михайловича Кытманова.

На этом можно было бы закончить повесть о «полезном для об-
щества» человеке, имя которого продолжает гордо нести Енисейский 
музей- заповедник. Но поставить хочется не точку, а многоточие, 
поскольку это только начало большого исследования.
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1895. № 8–9] / А. И. Кытманов; материал обработан А. Зайцевым. Томск: Типо-
литография М. Н. Кононова, 1895. [2], 15, [2] с.: ил.; 3 вкл. Некоторые данные 
к геологии золотоносных россыпей Северо- Енисейского горного округа // 
Вестник золотопромышленности. 1895. № 8.
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9 Краткий отчет по Енисейскому общественному местному музею за 1896 год // 
Известия Восточно- Сибирского отдела Императорского Русского Географи-
ческого Общества, издаваемые Редакционной Комиссией. Том XXVIII, 1897 г. 
№ 3. Иркутск: Типо-литография П. И. Маку шина. С. 92–95.
https://enhistory.ru/documents/kratkij-otchet-po-enisejskomu-obshestvennomu-mestnomu-
muzeyu-za-1896-g-42-1897/

10 Юрацкая сказка // Известия Восточно- Сибирского отдела Импера торского 
Русского географического общества. Иркутск: Типография Н. Н. Синицина. 
Т. 25, № 4 и 5 (последний) / под ред. правителя дел Я. П. Прейна. Иркутск: 
Типография П. И. Макушина, 1895. 127 с.
https://enhistory.ru/documents/yurackaya-skazka-pro-yapta-solyan-loheya-i-pro-krasavicu-
nohoj-42-1895/

11 О рыболовстве по р. Енисею от Енисейска до Гольчихи. — [Отд. отт. из журн. 
«Русское судоходство» март — апр. 1898 г.]. [Б. м., не ранее 1898]. 49 с.
https://enhistory.ru/documents/i-kytmanov-o-rybolovstve-po-r-eniseyu-ot-enisejska-do-
golchihi-42-1898/
https://irbis128.kraslib.ru/?id=FT/ShowFT&sid=da5f8fd0d7a99d757c5c97fd1d07b180

12 Рыбный промысел и рыбная торговля в низовьях Енисея. Санкт- Петербург: 
Тип. И. Гольдберга, 1899. 17 с.
https://irbis128.kraslib.ru/?id=FT/ShowFT&sid=1567e968c5b9c949a310d2f14b430cc3

13 К флоре сосудистых растений р. Ангары в части ее, лежа щей в Ени сейском 
округе, Енисейской губернии // Известия Красноярского подотдела Восточно-
Сибирского отделения Русского географического общества. Красноярск, 1906. 
Т. 2. Вып. 1. [Статья должна была быть опубликована в 1904 году].
https://irbis128.kraslib.ru/?id=FT/ShowFT&sid=f8344809ca6736093d879c270a6d4c36

14 Отчет о деятельности музея с 1 октября 1883 года по 1 октября 1908 года и крат-
кий перечень коллекций музея. Красноярск: Тип. М. И. Аба ла кова, 1909. 69 с.

15 Краткая летопись Енисейского уезда и Туруханского края, 1594–1893 гг. [Красно-
ярск: Тип. М. А. Абалакова, 1909]. 52 c. Изд. часть.
https://irbis128.kraslib.ru/?id=FT/ShowFT&sid=cc8eb5c0fdc6416120ac01d27f06de38

16 Материалы для истории Енисейского округа // Известия Красно ярского под-
отдела Восточно- Сибирского отделения Русского географического общества. 
Иркутск, 1914. Т. 43. С. 39–63.
https://enhistory.ru/documents/materialy-dlya-istorii-enisejskogo-okruga-42-1914/

17 Краткая летопись Енисейского уезда и Туруханского края Енисейской губер-
нии 1594–1893 год / вступ. ст. Л. П. Берд никова. Красноярск: Сибирский феде-
ральный университет, 2016. 888 с.
https://enhistory.ru/documents/kratkaya-letopis-enisejskogo-uezda-i-turuhanskogo-kraya-
enisejskoj-gubernii-1594-1893-42/
https://irbis128.kraslib.ru/?id=FT/ShowFT&sid=0b8686f5b380091002bc018f9117c0ba



Список иллюстраций

Обложка
 Е. В. Ильянкова. Старая усадьба. Енисейск, 2016 г. Картон, масло. 20 × 50 см. Из част-

ной коллекции автора.
 Д. И. Каратанов. Енисейск (Вид с восточного берега Енисея на Набережную 

с Преображенской церковью и Богоявленским собором на втором плане). 18.07.1914. 
Бумага, карандаш. 24 × 33 см. 
КККМ ПГС 214.

Фронтиспис
 Александр Игнатьевич Кытманов. С дарственной надписью на обороте: 

«Ивану Михайловичу от А. Кытманова. Снимался в августе 1876 года. С.-Петербург». 
Фотограф К. К. Андерсон. ЕКМ ОФ6990.

6 Панорама Енисейска с реки. Конец XIX в. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 7746-1.

31 Отец с дочерьми Анной и Екатериной. Енисейск, до 1895 г.  
Фотограф И. М. Левинский. ЕКМ ОФ 8675.

32 Енисейская почетная гражданка Кытманова. 1860-е гг.  
Неизвестный фотограф. КККМ ВФ 8369-4.

33 Друзья- золотопромышленники Игнатий Кытманов и Иван Григоров. Иркутск, 
1870-е гг.  
Фотограф И. Д. Мальмберг. ЕКМ ОФ 7034-2.

34 Дворянин Иван Алексеевич Григоров, которого в 1870-х годах финансово поддер-
живал И. П. Кытманов. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 565.

35 Павел Егорович Фунтосов, шафер на свадьбе Игнатия и Анастасии Кытмановых. 
[Красноярск, до 1890 г.]. 
[Фотограф А. Ф. Кеппель]. ЕКМ ОФ 2065.

36 Алексей Иванович Вицин, врач семьи Кытмановых. С дарственной надписью 
на обороте: «Душевноуважаемому Игнатию Петровичу Кытманову. Преданный 
слуга Алексей Вицин. Томск, 16 апреля 1878 г.». 
Фотограф С. Николяи. ЕКМ ОФ 1926.

37 Василий Михайлович Харченко с детьми — управляющий кытмановскими приис-
ками в 1870-х годах. Енисейск, 1890-е гг. 
Фотограф И. М. Левинский. ЕКМ ОФ 2007.

38 Сергей Федорович Калашников, совладелец пароходной компании. Енисейск, 
1870-е гг. 
Фотограф А. И. Тарасов. ЕКМ ОФ 4022-24.

39 Иван Михайлович Ячменев, избранный на пост городского головы после отказа 
И. П. Кытманова в 1869–1872 гг. Омск, конец XIX в. 
Фотограф А. А. Антонов. ЕКМ ОФ 540.

40 План города Енисейска. 1896 г. 
ЕКМ ОФ 3751.

42 Алексей Софронович Баландин, коллега И. П. Кытманова по торговому, золотопро-
мышленному и пароходному делам. Красноярск, 1880-е гг. 
Неизвестный фотограф. КККМ 9784-13.
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43 Тарасов Алексей Иванович, золотопромышленник-оригинал, скептически отно-
сившийся к трудам гласного А. И. Кытманова. [Енисейск], до 1902 г. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 2025.

44 Панорама набережной Енисея. Слева — бывшее здание Александровского приюта 
для бедных мальчиков и уездного училища, почетным попечителем которого был 
А. И. Кытманов. Крайнее справа — здание, которое И. П. Кытманов безвозмездно 
сдавал Александровскому приюту и женской прогимназии. Енисейск, начало XX в. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 4355.

44 Пожарная каланча и мужская гимназия на главной улице города. Енисейск, 1913 г. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 6876.

45 Резиденция Кытманова. 1897 г. 
Фотограф П. Е. Кулаков. ЕКМ ОФ 2054.

45 Вид на Ручейную улицу во время наводнения. На втором плане слева — белый двух-
этажный дом наследников И. П. Кытманова. Енисейск, 1906 г. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 3424-2.

46 Пристань Енисейска. 1890–1910 гг. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 7319-3.

46 Зеленая (Кедровая) улица в Енисейске. На переднем плане слева — усадьба 
И. П. Кытманова. Енисейск, 1890–1900 гг. 
Неизвестный фотограф. КККМ ПГС 3247/4.

47 Улица Зеленая (Кедровая) в Енисейске, вид на дом Кытмановых и Троицкую цер-
ковь. 1890–1900 гг. 
Фотограф М. Б. Аксельрод. КККМ ПГС 3248-20.

47 Анфилада комнат кытмановского дома на Зеленой (Кедровой) улице. 1910-е гг.  
[Фотограф В. А. Кытманов]. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).

48 Иванов. План земельного участка у Железной горы, принадлежащего Анастасии 
Алексеевне Кытмановой. [Енисейск], 5 октября 1931 г. 
ЕКМ ОФ 3517.

60 Игнатий Петрович Кытманов (сидит слева) и двоюродные братья Александр 
Игнатьевич (сидит справа) и Евгений Михайлович Кытмановы (стоит). Снимались 
по поводу поступления Александра в университет. Санкт- Петербург, август 1876 г.  
Фотограф К. К. Андерсон. ЕКМ ОФ 7034-1.

61 Прошение А. И. Кытманова о зачислении в университет. Санкт- Петербург, 10 авгу-
ста 1876 г. 
ЦГИА СПБ. Ф. 14. Оп. 3. Д. 18978. Л. 1.

62 Копия метрического свидетельства о рождении А. И. Кытманова. Енисейск, 
12 января 1876 г. 
ЦГИА СПБ. Ф. 14. Оп. 3. Д. 18978. Л. 3.

63 Портрет А. И. Кытманова. Екатеринбург, конец 1870-х — начало 1880-х гг. 
Фотограф Н. Терехов. ЕКМ НВФ 2891-2.

65 Копия аттестата зрелости А. И. Кытманова. Красноярск, 21 июня 1876 г. 
ЦГИА СПБ. Ф. 14. Оп. 3. Д. 18978. Л. 4–4 об.

66 Прошение А. И. Кытманова об увольнении в Лужский уезд. Санкт- Петербург, 
24 мая 1877 г. 
ЦГИА СПБ. Ф. 14. Оп. 3. Д. 18978. Л. 13.

67 Свидетельство на право свободного проживания в Санкт- Петербурге. Санкт- 
Петербург, 9 ноября 1878 г. 
ЦГИА СПБ. Ф. 14. Оп. 3. Д. 18978. Л. 18.

69 Письмо председателя Енисейского окружного по воинской повинности присут-
ствия ректору университета о зачислении А. И. Кытманова в ратники ополчения. 
Енисейск, 8 ноября 1879 г. 
ЦГИА СПБ. Ф. 14. Оп. 3. Д. 18978. Л. 27–27 об.

70 Письмо начальника Отделения Енисейской казенной палаты ректору универси-
тета об исключении А. И. Кытманова из купеческого сословия. Красноярск, 9 дека-
бря 1881 г. 
ЦГИА СПБ. Ф. 14. Оп. 3. Д. 18978. Л. 44.

71 Портрет А. И. Кытманова в профиль. Казань, конец 1870-х — начало 1880-х гг. 
Фотограф В. П. Бебин. ЕКМ НВФ 2891-1.
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71 Диплом А. И. Кытманова об окончании Императорского Санкт- Петербургского 
университета. Санкт- Петербург, 4 ноября 1881 г. 
ЦГИА СПБ. Ф. 14. Оп. 3. Д. 18978. Л. 46.

93 Анастасия и Александр Кытмановы. Томск, [около 1881 г.].  
Фотограф Н. Гилевич. КККМ ОФ 9661. Пересъемка с портрета.

94 Анастасия Кытманова.  
Неизвестный фотограф. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).

95 Бабушка Анастасия с внуком в традиционных китайских халатах. [Енисейск], 
начало XX в.  
Неизвестный фотограф. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).

95 Женская половина семьи Кытмановых в домашней обстановке. [Енисейск], 
начало XX в. 
Неизвестный фотограф. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).

96 Бабушка Анастасия с внучкой. [Енисейск], начало XX в.  
Неизвестный фотограф. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).

96 Кытмановы в саду. Енисейск, [1913] г. 
Неизвестный фотограф. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).

97 Семья Анастасии Кытмановой. Енисейск, [1912 г.] 
Неизвестный фотограф. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).

97 Мужской кытмановский квартет. [Томск], 1920-е гг. 
Неизвестный фотограф. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).

98 Капитан Виггинс (слева) и чета Востротиных — Екатерина Игнатьевна (урожден-
ная Кытманова) и Степан Игнатьевич. Санкт-Петербург, конец XIX в.  
Фотограф В. Ясвоин. ЕКМ ОФ 2006.

99 Юлий Николаевич Васильев, коллега и сослуживец Петра Игнатьевича 
Кытманова. Российская империя, до 1911 г.  
Неизвестный фотограф. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).

99 Анна Кытманова, в замужестве Барш. Санкт- Петербург, конец XIX — начало XX вв.  
Фотограф Н. Чесноков. Из частной коллекции Я. Л. Логинова (Красноярск).

100 Страницы из записной книжки Владимира Александровича Кытманова 
«Семейные дни. Радости и печали». 1879–1952 гг. 
Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).

101 Объявление В. А. Кытманова о переходе электростанции в собственность город-
ского самоуправления. Енисейск, 18–31 октября  1918 г. 
КККМ КПД 3946/1.

102 Инна и Владимир Кытмановы. [Томск], конец XIX — начало XX вв.  
Неизвестный фотограф. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).

103 Инна Кытманова в народном костюме. [Енисейск], начало XX в.  
Неизвестный фотограф. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).

103 Владимир Александрович Кытманов с двоюродной сестрой Лидой, дочерью Петра 
Игнатьевича. Енисейск, 1890-е гг.  
Фотограф И. М. Левинский. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).

104 Кытмановы. [Енисейск], начало XX в. 
Из частной коллекции Я. Л. Логинова (Красноярск).

107 Служащие Владимира Александровича Кытманова, владельца электрической 
станции и склада- магазина электрической арматуры, а также совладельца типо-
графии. Енисейск, после 1913 г. 
Фотограф В. М. Зелихов. ЕКМ ОФ 9103.

108 Инна Степановна с сыном Коленькой. Енисейск, до 1917 г.  
Фотограф А. К. Константинов. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).

109 Кытмановы во дворе. Слева направо: Анастасия, Надежда Александровна 
с Коленькой на руках и Инна Степановна. [Енисейск], до 1917 г.  
Неизвестный фотограф. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).

109 Отец, сын и внук Кытмановы: Владимир Александрович, Николай Владимирович 
и Владимир Николаевич. Томск, после 1945 г.  
Неизвестный фотограф. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).
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110 Подружки- гимназистки. Справа — Маргарита Александровна Кытманова. 
Енисейск, 1910-е гг. 
Фотограф В. М. Зелихов. Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).

111 Надежда Александровна и Константин Александрович Мецайки с сыновьями. 
Красноярск, 1930–1940-е гг.  
Из книги Г. И. Кублицкого «Енисей, река сибирская» (Красноярск: Тренд, 2015. С. 232).

111 Троюродные сестры Кытмановы: Татьяна Константиновна (слева) и Надежда 
Александровна (справа). Москва, до 1917 г.  
Фотограф П. П. Павлов Из семейного архива Л. Ю. Исаевой (Томск).

112 Учащиеся IX группы Енисейской девятилетней школы 
(сегодня  это школа № 1) с преподавателями. Енисейск, 12 июня 1926 г. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 6837/11.

112 Удостоверение Н. А. Кытманова, заведующего Енисейским естественно-историче-
ским культурно-бытовым музеем. Енисейск, 13 ноября 1929 г. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1. Л. 4.

113 Удостоверение Н. А. Кытманова об освобождении от общественных работ. 
Енисейск, 21 апреля 1920 г. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1. Л. 2.

113 Удостоверение Н. А. Кытманова об уплате налога. Енисейск, 6 июня 1922 г. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1. Л. 3.

118 Кытманов А. И. План Преображенского прииска по р. Енашимо. 1886 г. 
ЕКМ ОФ 3614/4.

119 Кытманов А. И. План Павловского прииска по р. Енашимо. 1886 г. 
ЕКМ ОФ 3614/16.

120 Афиша о проведении 27 июля 1899 г. безвозмездного гуляния на  пароходе 
«Гленмор» от Енисейска до Каменского завода. Енисейск: тип. А. Е. Грязнова, 1899 г. 
КККМ КПД 3326.

120 Затонувший на Енисее пароход «Феникс», принадлежавший Кытмановым. 
Енисейский округ, 1893–1894 гг. 
Отпечаток выполнил А. И. Кытманов с негатива фотографа А. А. Бунге. ЕКМ ОФ 2644.

149 Александр Игнатьевич Кытманов с фотоальбомом. [Енисейская губерния], 
конец XIX в. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 3938.

150 Участники выездного заседания Красноярского окружного суда. Енисейск, до 1902 г. 
Фотограф И. М. Левинский. ЕКМ ОФ 2071.

151 Максимилиан Осипович Маркс, коллега А. И. Кытманова, краевед и метеоролог. 
[Енисейск], до 1893 г. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 516.

151 Члены Енисейской окружной переписной комиссии. Енисейск, 21 января 1897 г. 
Фотограф И. М. Левинский. ЕКМ ОФ 2013/1.

153 Первый состав Красноярского окружного суда. Крайний верхний справа — 
А. И. Кытма нов, почетный мировой судья. Красноярск, 1897 г. 
Фотограф М. Б. Аксельрод. КККМ ОФ 9621/19.

153 А. И. Кытманов (фрагмент групповой фотографии)
154 Александр Алексеевич Станкеев, енисейский врач. Красноярск, конец XIX — 

начало XX вв. 
Фотограф Р. Аксельрод. ЕКМ ОФ 1945.

154 Общественные деятели Енисейска. Енисейск, до 1892 г. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 1944.

155 Вера Арсеньевна Баландина, жена друга А. И. Кытманова. [Енисейская губерния], 
конец XIX в. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 8133/5.

155 Степан Васильевич Востротин, зять А. И. Кытманова. Красноярск, до 1889 г. 
Фотограф Р. Аксельрод. ЕКМ ОФ 2026/2.

156 Открытка. Енисейск — Jenisseysk. № 2. Общественное собрание. Издание Общества 
о начальном образовании в г. Енисейске. Москва: Фототипия Шерер, Набгольц и Ко, 
1903 г. 
ЕКМ ОФ 2094.
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156 Открытка. Енисейск № 21. Дом городского общества и мужская гимназия. Издание 
магазина А. А. Баландина. Москва: Шерер, Набгольц и Ко, после 1905 г. 
ЕКМ ОФ 4698.

157 Афиша о проведении А. И. Кытмановым 5, 8 и 10 марта 1889 года публичных лекций 
о растениях. Енисейск: типография С. Н. Штеблер, 1.03.1889 г. 
КККМ КПД 3231.

158 Афиша о проведении А. И. Кытмановым 14 апреля 1892 года публичной лекции 
о статистике. Енисейск: типография С. Н. Штеблер, 11 марта 1892 г. 
КККМ КПД 1248/2.

159 Открытка. Успенская улица с видом на Общественное собрание (слева) и строя-
щееся здание городской лечебницы (справа). [Москва]: A. H. i. Strbg., после 1904 г. 
ЕКМ ОФ 9589/5.

159 Вид с колокольни Преображенской церкви на северо- западную часть Гостиного 
двор и первое (в центре двухэтажное) здание Енисейского музея. Енисейск, конец 
XIX — начало XX вв. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 3424/1.

160 Парадный вход в Енисейскую мужскую гимназию. Строил здание для прогим-
назии И. П. Кытманов, а его сын способствовал ее превращению в гимназию. 
Енисейск, после 1905 г. 
Неизвестный фотограф. КККМ ВФ 4113/2.

161 Метеобудка во дворе Гостиного двора. Енисейск, начало XX в. 
ЕКМ ОФ 2034.

161 Дом, который Степан Тимофеевич Востротин сдавал в аренду телеграфной 
и метеорологической станциям. Енисейск, 11 июня 1877 г. 
Фотограф М. О. Маркс. ЕКМ ОФ 2063.

162 Вид с колокольни Воскресенской церкви на юго-западную часть Енисейска. 
На втором плане — кытмановские дома на Большой улице. Енисейск, 1886–1900 гг. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 7745.

162 Набережная Енисейска. Начало XX в. 
Неизвестный фотограф. КККМ ОФ 8586/25.

163 Никита Виссарионович Скорняков, инициатор создания музея и библиотеки 
при нем, коллега А. И. Кытманова. [Красноярск], конец XIX — начало XX вв. 
Неизвестный фотограф.  ОФ 3077.

163 Бывшие дома В. И. Базилевского на набережной, где находилась первая енисей-
ская метеорологическая станция. Енисейск, 1930 г. 
Неизвестный фотограф. ЕКМ ОФ 3565.

164 Дом общественного городского общества и Преображенская церковь — здания, 
которые напрямую связаны с семьей Кытмановых. Енисейск, до 1903–1905 гг. 
Фотограф А. И. Кытманов. ЕКМ ОФ 5137.

164 Титульный лист тетради с газетными вырезками о Енисейске. 1884–1908 гг.
165 Скорняков Н. В. Чертеж полированных шкафов и этажерок для музея. Енисейск, 

1883 г. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 15.

166 Кытманов А. И. Чертеж березовых полированных шкафов для музея. Енисейск, 1883 г. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 22.

166 Кытманов А. И. Чертеж соснового стола со стеклянными створками для музея. 
Енисейск, 1883 г. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 19.

167 Скорняков Н. В. Чертеж шкафа для минералов и насекомых, стола со стеклянной 
крышкой, альбома для растений. Енисейск, 1882–1883 гг. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 22 об.

168 Вид здания Енисейского музея. Енисейск, июнь 1914 г. 
Фотограф А. П. Ермолаев. КККМ НЕГ 5186.

170 Благодарность А. И. Кытманову от Красноярского отдела Императорского 
Московского общества сельского хозяйства за содействие в организации Первой 
сельскохозяйственной и промышленной выставки в Красноярске. Красноярск, 
24 июня 1892 г. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 14.
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171 Приглашение А. И. Кытманову от инженера Южно-енисейского горного 
округа к участию предметами по золотопромышленности и горному делу 
в Нижегородской выставке. Красноярск, 27 октября 1894 г. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 19–19 об.

172 Повторное письмо А. И. Кытманову от енисейского губернатора М. А. Плеца 
по поводу участия во Всемирной выставке в Париже. Красноярск, 29 мая 1899 г. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 38.

173 Программа празднования 50-летия Восточно- Сибирского Отдела Императорского 
Географического Общества. Иркутск: Первая типо-литография П. И. Макушина, 
1901 г. Присутствовали на мероприятии Вера и Александр Баландины. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 42.

174 Титульный лист гербария «Botrychum Matricariae Spreng» (гроздовник много-
раздельный), собранного и изготовленного А. И. Кытмановым. Северный горный 
округ, Отрадный прииск, 1890-е гг. 
ЕКМ ОФ 3300/87.

175 Гербарий «Aster…» (астра луговая), собранный и изготовленный А. И. Кытмановым. 
Северный горный округ, прииск по р. Енашимо, 1890-е гг. 
ЕКМ ОФ 3300/89.

176 Письмо Александру Игнатьевичу Кытманову от Александра Михайловича 
Сибирякова с одобрением использования волшебного фонаря и беспокойством 
о судьбе музейной библиотеки. Санкт- Петербург, 8 декабря 1886 г. 
АЕМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 66.

177 Печатные работы А. И. Кытманова.
186 Енисейцы среди команды экспедиции под руководством Леонида Федоровича 

Добротворского. Енисейск, зима 1893–1894 гг.  
Фотограф А. И. Кытманов. ЕКМ ОФ 2629.

186 Носовая часть баржи. 1883–1885 гг. Первое фото, с которого началась фотоколлек-
ция Енисейского городского музея. 
Фотограф А. И. Кытманов. ЕКМ ОФ 2122.

187 Кытмановские пароходы «Феникс» и «Опыт» на рейде. Енисейск, 1893 г. Поступил 
в 1898 г. 
Отпечаток выполнил А. И. Кытманов с негатива фотографа А. А. Бунге. ЕКМ ОФ 2651.

187 Завтрак в Бергене (город в Норвегии). Поступил в 1898 г. 
Отпечаток выполнил А. И. Кытманов с негатива фотографа А. А. Бунге. ЕКМ ОФ 2213.

188 Казенные пароходы на рейде. Енисейск, 1893 г. 
Отпечаток выполнил А. И. Кытманов с негатива фотографа А. А. Бунге. ЕКМ ОФ 1892.

188 Катера на Енисее. 1893 г. 
Отпечаток выполнил А. И. Кытманов с негатива фотографа А. А. Бунге. ЕКМ ОФ 1900.

189 Севастьяновское кладбище («Севастьянка») и Крестовоздвиженская церковь. 
Енисейск, 1893 г. 
Фотограф А. И. Кытманов. ЕКМ ОФ 1924.

189 Самоедская могила в Гольчихе. 1894 г. 
Отпечаток выполнил А. И. Кытманов с негатива фотографа Ведерникова. 
ЕКМ ОФ 2826.

190 Хантайские самоеды. 1894 г. 
Фотограф А. И. Кытманов. ЕКМ ОФ 2782.

190 Юраки в Лузиной. 1894 г. 
Фотограф А. И. Кытманов. ЕКМ ОФ 2783.

191 Ненцы на Караульном мысу. 1894 г. 
Фотограф А. И. Кытманов. ЕКМ ОФ 2788.

191 Предметы кетской коллекции А. И. Кытманова: корзинка из черемухового корня, 
пороховница, пояс бисерный, подвески железные шаманские, бубен. Конец XIX в. 
ЕКМ ОФ 8588-1, 5034, 440, 2572, 2566, 2493-4.
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Воробьева Анна 18
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Уманьский) Алексей Алексеевич 30
Дрямин Н. Е. 121, 123

Евдокимов Алексей Николаевич 122
Евланов М. С. 112
Евтихиев Дмитрий Иванович 125
Елпатьевский Сергей Яковлевич 19, 20, 28, 29, 
145
Елтышев Г. П. 125
Еремина Ирина Николаевна 11
Ерлыков П[етр] Д. 16

Ермолаев Александр Петрович 168
Ефимов, владелец парохода «Опыт» до Игнатия 
Кытманова 16
Ефимова Мария Зотиковна 12

Жилин Александр Александрович 150
Жилин Василий Дмитриевич 54, 58, 121

Зайцев Александр Михайлович 126, 143
Закоурцев Дмитрий 17, 28
Зальберг Йохан Рейнхольд 126, 143
Замятнин Павел Николаевич 14
Захаров Василий Петрович 125
Захаров Константин [Иннокентьевич] 72
Зелихов Василий Мануилович 107, 110, 180
Знаменский Константин Иванович 77, 89

Иванов, автор плана земельного участка 
Анастасии Алексеевны Кытмановой 48
Иванов Т. П. 133
Иващенцова Пелагея Орестовна 87
Ившина Наталья Владимировна 80
Игнатьева Татьяна Вячеславовна 79, 121
Исаев Николай Николаевич 8
Исаева Людмила Юрьевна 7, 8, 9, 11, 24, 47, 76, 94, 
95, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 108, 109, 110, 111

Казимирский Я[ков] Д[митриевич] 24
Калашников Алексей Федорович 14, 54, 55
Калашников Иоанн Алексеевич 54
Калашников Николай Федорович 125
Калашников Сергей Алексеевич 14, 54, 55
Калашников Степан Алексеевич 54, 56, 74, 77
Калашников Сергей Федорович 38, 125
Калашников Федор Алексеевич 54
Калашников Федор Сергеевич 54
Калашникова Александра Васильевна 55, 59, 
77, 88
Калашникова (урожд. Самойлова) Анастасия 
Степановна 54
Калашникова (урожд. Малетина) Анна 
Дионисьевна (Денисовна) 54, 55, 56, 58, 96
Калашникова Мамельфа Алексеевна 21, 54
Калашникова Ольга Ефимьевна (Ефимовна) 54
Калашниковы 14, 54
Калугин П. В. 126
Кандалова Н. И. 134
Каневский (Коневский) Владимир 
Вячеславович 79
Карпов П. А. 121
Касьянов Василий Дмитриевич 125
Кгаевский Борис Иванович 139
Кейсин Л. М. 125
Кеппель А. Ф. 35
Киборт Михаил Ефимович 126, 143
Клеменц Дмитрий Александрович 135
Кноп Людвиг Иоганн 18, 28
Кноп (Кнопп) И[оганн] Л[ьвович] 114
Кобычев Александр Александрович 12, 125
Кобычева Александра Александровна 12
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Кобычева Анастасия Матвеевна 112
Кобычевы 78
Коломейцев Николай Николаевич 182
Комлева Евгения Владиславовна 122, 141
Комягин Зотик (Зотий) 12, 13
Комягин Игнатий Зотьевич (Зотикович, 
Зотович) 13, 125
Конова Александра 15
Константинов Арсений Козьмич (Кузьмич) 72, 
86, 108, 150
Константинов Николай Козьмич (Кузьмич) 86
Константинова Конкордия Степановна 72
Константинова Лира Козьминична 
(Кузьминична) 150
Константиновы 72
Копыцкая Ольга Викторовна 27, 56, 59
Корнилов А. Т. 133
Короленко В[ладимир] Г[алактионович] 29
Красницкий Э. Э. 125, 133
Крахалев А. И. 125
Крутовская Елизавета Михайловна 142
Крутовский Михаил Андреевич 142
Кублицкий Георгий Иванович 111
Кудрявцев Емельян Федорович 6
Кузнецов, золотопромышленник 11
Кузнецов Е[гор] С[тепанович] 133
Кулаков П. Е. 45, 180
Кулибин К. А. 143
Кусков Петр Иванович 87
Кытманов Александр, владелец части усадь-
бы на Большой улице, которую у него выкупил 
Игнатий Кытманов 18
Кытманов Александр Александрович 1-й 55
Кытманов Александр Александрович 2-й 56, 73, 
76, 77, 84, 97, 104
Кытманов Александр Александрович, внук 
Александра Игнатьевича 77
Кытманов Александр Игнатьевич 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 43, 44, 45, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 
72, 74, 75, 76, 79, 93, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 
154, 155, 157, 158, 163, 166, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 
179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 
192, 193
Кытманов Александр Мечиславович 7, 53, 77
Кытманов Александр Олегович 8
Кытманов Александр Петрович 8, 10, 11, 12, 14, 
18, 50, 56, 125, 148, 185, 194
Кытманов Алексей Александрович, сын 
Александра Игнатьевича Кытманова 56, 83, 84
Кытманов Алексей Александрович, сын 
Александра Мечиславовича Кытманова 77
Кытманов Алексей Гаврилович 115, 133
Кытманов Артемий Александрович 76, 77
Кытманов Владимир Александрович 10, 11, 13, 
21, 24, 26, 29, 47, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 80, 83, 84, 87, 88, 97, 100, 102, 103, 105, 106–107, 
109
Кытманов Владимир Николаевич 75, 109
Кытманов Гаврила Львович 8

Кытманов Дмитрий Александрович 56, 73, 78, 
80, 81, 82, 90, 91, 97
Кытманов Евгений Михайлович 51, 60
Кытманов Иван Михайлович 18, 51, 55, 57
Кытманов Игнатий Петрович 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 
35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 60, 72, 79, 80, 
114, 125, 132, 138, 160
Кытманов Илья Петрович 10
Кытманов Иннокентий Петрович 28
Кытманов Константин Александрович 53
Кытманов Лев Петрович 8, 10, 14
Кытманов Леонид Игнатьевич 10
Кытманов Марко Васильевич 10
Кытманов Мечислав Александрович 76, 77
Кытманов Михаил Петрович 10, 14, 17
Кытманов Нефед (Мефодий) Васильевич 10
Кытманов Николай Александрович 56, 72, 77, 
78, 79, 80, 84, 89, 96, 97, 112, 113
Кытманов Николай Владимирович 21, 73, 75, 76, 
77, 95, 109
Кытманов Николай Игнатьевич 13, 51, 54, 55
Кытманов Николай Петрович 28, 78
Кытманов Петр Игнатьевич 8, 13, 14, 51, 55, 56, 
60, 73, 77, 114, 115, 132, 138, 150, 194
Кытманов Петр Маркович 10, 11
Кытманов Петр Петрович, племянник 
Александра Игнатьевича Кытманова 28
Кытманов Саша 51
Кытманов Степан Владимирович 75, 76
Кытманова, почетная гражданка 32
Кытманова Александра Александровна 58
Кытманова Алла Николаевна 76
Кытманова (урожд. Калашникова) Анастасия 
Алексеевна 12, 53, 54, 55, 56, 59, 72, 73, 76, 77, 83, 84, 
88, 93, 94, 95, 96, 97, 182, 183
Кытманова (в замужестве Белокопытова) 
Анастасия Владимировна 72, 75, 76, 95, 109
Кытманова (урожд. Комягина) Анастасия 
Зотиковна (Зотовна) 12, 13, 16, 17, 22, 35, 48, 50, 54
Кытманова Анастасия Ивановна 115, 116
Кытманова (в замужестве Барш) Анна 
Игнатьевна 10, 16, 21, 31, 56, 99
Кытманова (урожд. Ревякина) Анфиса 
Филипповна 56, 73, 115, 116
Кытманова (в замужестве Пилякова) Вера 
Александровна 7
Кытманова (урожд. Никитина) Дарья 
Яковлевна 10
Кытманова (в замужестве Востротина) 
Екатерина Игнатьевна 10, 17, 21, 23, 31, 77, 98, 182
Кытманова Ефимия Матвеевна 10
Кытманова (урожд. Щукина) Инна 
Степановна 72, 73, 75, 76, 86, 95, 96, 97, 102, 103, 
108, 109
Кытманова Ирина Васильевна 8
Кытманова Катерина Михайловна 51
Кытманова (в замужестве Альбанская) Ксения 
Петровна 10, 78
Кытманова (в замужестве Борзецова) Лидия 
Петровна 10, 28, 56, 103
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Кытманова Маргарита Александровна 56, 85, 
95, 96, 97, 110
Кытманова Мария Павловна 55
Кытманова Надежда Александровна (в заму-
жестве Мецайк) 56, 73, 84, 85, 87, 95, 96, 97, 109, 
111, 150
Кытманова Надежда Владимировна 73, 86
Кытманова (в замужестве Гомолицкая) 
Надежда Игнатьевна 10, 13, 51, 125
Кытманова Надежда Петровна 10, 50, 55, 72
Кытманова Ольга Григорьевна 82
Кытманова (в замужестве Патракова) 
Серафима Михайловна 18
Кытманова Серафима Ивановна 55
Кытманова Татьяна Константиновна 111
Кытманова (урожд. Шапошникова) Феоктиста 
Васильевна 76
Кытмановы 7, 8, 9, 10, 20, 36, 47, 50, 55, 59, 72, 74, 
75, 77, 104, 115, 147, 164

Лаврова (урожд. Дементьева) Надежда 18
Лаговский А[лександр] Ф[едорович] 126
Лалетин Иван Петрович 148, 154, 185
Ларионов Прокопий Дмитриевич 125
Левинский Иннокентий Михайлович 31, 37, 103, 
150, 151, 180
Левицкая М. Г. 21
Левицкий Николай Николаевич 72
Литке Федор Петрович 185
Личков Л[еонид] С[еменович] 180
Логинов Ян Львович 8, 99, 104
Лопатин И[ннокентий] А[лександрович] 27
Лохвицкий Апполон Давыдович 16, 18
Любимов В. П. 83
Львов А. К. 81

Маевский Павел Петрович 125
Макушин Петр Иванович 173
Малахов Николай 17
Малевинский [Николай Иванович] 11
Мальмберг И[осиф] Д[авыдович] 33
Манылов А. П. 112
Маркс Максимилиан Осипович 54, 121, 123, 128, 
129, 130, 131, 144, 145, 151, 161, 179, 180
Мартьянов Николай Михайлович 122, 123, 141, 
142
Матонин А[лександр] Е[фимович] 27
Матонин Николай Ефимович 125
Менделеев Д[митрий] И[ванович] 52
Мецайк Владимир Константинович 84, 85
Мецайк Константин Александрович 84, 85, 92, 
111
Мецайк Юрий Константинович 84, 85
Меркушев Владимир Порфирьевич 151
Мерсер Уильям Артур 58
Мизгирев Федор 18
Мильштейн Лев Мордухович 115
Миндаровский Михаил Прокопьевич 22, 30, 73, 
75, 79, 87, 88, 122, 127, 139, 141, 142, 148
Митурич- Хлебников Май Петрович 52
Михайловы 79

Михайлов Константин Петрович 77
Михайлов Петр Филиппович 151
Михайлова Мария Васильевна 133
Монферран Август Августович 50
Мужипова Ольга Владимировна 7, 8
Мюнх Сергей Геннадьевич 128, 131

Набгольц Георгий 156
Нансен Фритьоф 13, 26, 183, 185
Нарциссов Дмитрий Иннокентьевич 150
Нарциссова (урожд. Харченко) Маргарита 
Васильевна 150
Наумов Сергей Михайлович 79, 112
Николай II 183
Николяи Станислав 36

Обмоин И[ван] Ф. 133
Оглоблин Николай Николаевич 126
Олофинский отец Евгений 125
Ольвин Д. А. 112
Орлов Дмитрий Анфиногенович 133
Останин А[лександр] И[ванович] 125
Островских Петр Евгеньевич 180

Павлов Петр Петрович 111
Павлова Е. 136
Пальмин В. И. 82
Панова (урожд. Калашникова) Александра 
Алексеевна 55
Паршуков Дорофей 122
Патракеев Фаддей 11
Паттон Петр Иванович 182
Педашенко Иван Константинович 29
Пестяков Константин Вячеславович 150
Петров Арсений Федорович 125
Плешков Георгий Васильевич 73, 87
Плец Михаил Александрович 172
Покровская (в замужестве Комягина) 
Александра Ивановна 13
Понкратов Илья 127
Поперекова Александра 132
Попов Иван Александрович 121, 154
Попов Андрей Степанович 55
Попова Анна Андреевна 55
Попова (в замужестве Кытманова) Валентина 
Андреевна 55
Попова Ольга Виссарионовна 55
Поповы Е[вгений] Е[фимович], 
М. А[лександрович] и И[ван] А[лександрович], 
И. П. и И. И. 125
Прейн П[авел] М[аркович] 125
Прутовых Евфимий Львович 73
Прутовых Иван Титович 115

Репин Илья Ефимович 25
Ростовцев [Николай Давыдович] 28
Рутковская Анастасия Степановна 72, 73
Рутц Роберт Федорович 83
Рыкачев Михаил Александрович 129, 130, 144

Саккардо Пьер Андреа 126, 143
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Самойлов Николай Степанович 54
Самуйло К. А. 125
Семенов Владимир Иванович 181, 182
Семенов Петр Петрович 183
Семидалова М[ария] [Ивановна] 136
Сергиевский Никанор Константинович 56, 151, 
179, 181
Сергиевская Александра Дмитриевна 56
Серебренников Константин Павлович 115
Сеченов И[ван] М[ихайлович] 52
Сибиряков Александр Михайлович 18, 28, 176, 
180, 184
Сизов 16
Симонов В. А. 79
Симонов Леонид Александрович 82
Скорняков Иван 15
Скорняков Никита Виссарионович 6, 19, 115, 121, 
122, 123, 124, 125, 141, 163, 165, 167, 180
Скорняков Семен Алексеевич 12
Слесаренко 79
Сметанкина (урожд. Белокопытова) Эмма 
Митрофановна 7, 75
Смондырева А. В. 112
Сретенская (урожд. Дементьевна) Анна 18
Ставровский Михаил Александрович 56, 73, 
83, 150
Ставровская Антонина Михайловна 56, 150
Станкеев А[лексей] Ф[аддеевич] 125
Станкеев Александр Алексеевич 138, 147, 154
Станкеев Константин Алексеевич 151
Стодырнов С[тепан] И[ванович] 125
Стрельникова Ирина Александровна 8
Стыжных М[елетий] В[асильевич] 125
Сурин Н. И. 27, 57
Суслов Иннокентий Михайлович 77, 80, 88, 135

Тарасов Алексей Иванович 38, 43, 121, 125, 128, 
179, 180
Тауснев Георгий Констанотинович 115
Телегин Созонт Васильевич 137
Терехов Н[иколай Акинфович] 63
Терлецкий П. 90, 91
Титов Венедикт Николаевич 115
Титовский Николай Григорьевич 124, 142
Толмачев Иннокентий Павлович 131, 145
Толстов С[ергей] М[ихайлович] 180
Тонконогов [Абрам Лейбович] 73
Тонконогов П[инхус] А[брамович] 125
Тонконоговы 74, 87
Тропин, составитель 8-й ревизии 11
Тропин, владелец квартиры, которую снимала 
Анастасия Алексеевна Кытманова 83
Трошев Жорес Петрович 83, 92
Тундерман Павел Карлович 182
Тюнин Михаил Семенович 78, 79, 89, 90

Урушев [Илья Николаевич] 181
Устимович Петр Митрофанович 79, 90

Фалеев Григорий Федорович 125

Федотова Анастасия Алексеевна 52, 57
Федоров Василий Васильевич 180, 184
Ферхмин Альберт Романович 52
Филимонов В. Н. 182, 185
Флеер Лейвик Фишелевич 125
Франц Фердинанд 80
Францев Дмитрий Иванович 11
Фриц М. С. 132
Фунтосов Александр Павлович 12
Фунтусов (Фунтосов) Павел Егорович 12, 15, 16, 
35, 125
Фунтосов Петр Павлович 12

Харченко Василий Михайлович 16, 21, 28, 37, 121, 
134, 148, 150, 181, 185
Харченко Николай Васильевич 17
Хейсин Л. М[инеевич] 125
Хлебников Владимир Алексеевич 52
Хлебников Велимир Владимирович 52

Цим Дмитрий Фердинандович 182

Чекановский Александр Лаврентьевич 128, 144
Черемных Иван Дмитриевич 54, 58, 122, 125, 126, 
180, 181
Черноусова, госпожа 125
Чернцов Михаил Васильевич 151
Чесноков Н[иколай Андреевич] 99
Чжен Тян Жунь 114
Чжо- Сой- Жень 114

Шаров А. П. 125
Шведе Евгений Леопольдович 182
Швецов Евгений Игоревич 7, 8
Швецов Иван Алексеевич 73
Шелухин Ф. С. 125
Шерер Мартин 156
Шнеерсон М. С. 134
Шостакович Владимир Болеславович 134, 146
Штеблер Семен Николаевич 157, 158
Штеллинг Эдуард Васильевич 132, 145
Шульженко Клавдия Ивановна 76
Шумахер Петр Васильевич 12

Щукин В[асилий] Д[митриевич] 125
Щукин Илья Васильевич 115
Щукин Степан Лукич 86, 125

Эло (Элло) Отто Иванович 115

Юдин Геннадий Васильевич 125

Ядринцев Николай Михайлович 25
Яковлев А. А. 126
Якубович Александр Иванович 11, 18, 24, 79
Ясвоин Вольф Ильич 98
Ячевский Леонид Антонович 180, 184
Ячменев Иван Михайлович 16, 27, 39, 122, 125
Ячменева Марфа Ивановна 27
Ячменева Татьяна, жена Ивана Михайло-
вича 27, 122
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Никитина 
Дарья 

Яковлевна
ок. 1747 — до 1783

Васса 
(Василиса)
Павловна
ок. 1759 — 

до 1796 
(Усть-Пит)

Дарья 
Петровна

ок. 1751 — после 
1825

Петр Маркович
ок. 1779 — 11.11.1851 

(Назимово)

Михайло 
Маркович
ок. 1784 — 
16.06.1859

Иван Маркович
? — после 1819

Анисия 
Марковна
ок. 1771 — ?

Игнатий 
Петрович
20.01.1820 

(Анциферово) — 
21.03.1895  

(Енисейск)

Илья Петрович
ок. 1807 — 
после 1858

Лев Петрович
ок. 1809 — 
22.11.1863

Александр 
Петрович
02.12.1822–
26.04.1902 
(Енисейск)

Михаил 
Петрович
ок. 1819 — 
05.02.1870 

(Енисейск)

Александр 
Игнатьевич

06.06.1858 
(Енисейск) — 

05.12.1910  
(Енисейск)

Анна 
Игнатьевна

08.12.1869 
(Красноярск) — 

декабрь 1941 
(Ленинград),
Барш с 1894

Надежда 
Игнатьевна

14.09.1856 
(14.08.1855) 

Енисейск — 
13.12.1893  

(Енисейск),
Гамолицкая 
с 26.10.1875

Петр 
Игнатьевич

05.10.1860 
(Енисейская 

губ.) — 23.08.1902 
(Москва — 
Енисейск)

Екатерина 
Игнатьевна

03.12.1873 
(Енисейск) —  

15.06.1951 (Ницца),
Востротина 
с 27.01.1893

Калаш никова 
Анастасия 

Алексеевна
21.12.1862 

(Енисейск) —  
29.07.1942 

(Красноярск)

Комягина 
Анастасия 

Зотовна
ок. 1837 — 

до 1874 (Тулун)

Устинья 
Леонтьевна

ок. 1782 — 
до 1858 

(Анциферово)

Ефимья 
Матвеевна
ок. 1780 — 

до 1825

Агафья 
Марковна
ок. 1774 — ?

Мавра 
Марковна
ок. 1778 — ?

Надежда 
Петровна

17.09.1815–11.1.1901 
(Енисейск)

Настасья 
Марковна
ок. 1786 — 

до 1796

Пелагея 
Марковна
ок. 1803 — 
после 1825

Андрей 
Маркович

ок. 1801 — до 1825

Василий 
Маркович

ок. 1811 — до 1863

Василий 
КЫТМАНОВ
? — до 1772

?

Марко 
Васильевич

ок. 1746 — 
после 1811
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шестое 
поколение

седьмое 
поколение

восьмое 
поколение

девятое 
поколение

десятое 
поколение

Древо публикуется 
в сокращении, 

по техическим причинам 
в него не вошли потомки 
Николая Владимировича 

Кытманова и Варвары 
Ивановны Дудченко. 

Полный вариант древа 
опубликован на сайте 

Енисейского музея-
заповедника  

(http://enmuseum.ru)
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Владимир 
Александрович

16.01.1887 
(Енисейск) — 

18.10.1955 (Томск)

Алексей 
Александрович

14.08.1900 
(Енисейск) — 

28.02.1942  
(д. Балогижа, 

Новгородская 
обл.)

Степан 
Владимирович

21.12.1921 
(Красноярск) — 
после 24.08.1963

Анастасия 
Владимировна

23.03.1911 
(Енисейск) — 

17.08.1985 (Томск)

Николай 
Владимирович

24.03.1913 
(Енисейск) —  

после 1955 
(Колпашево)

Артемий 
Александрович

29.06.1921 
(Канск) — 1992 

(Калуга)

Мечислав 
Александрович

25.07.1925 
(Канск) —  
24.02.2022 

(Красноярск)

Александр 
Александрович

1928 (Канск) — 
2007 (Харьков)

Варвара 
Ивановна  
Дудченко

?

?

?

?

?

Сметанкин 
Юрий 

Васильевич

Исаев Андрей 
Николаевич

17.01.1963 — 
12.06.2009

Исаев Антон
р. 01.02.1986 

(Томск)

Владимир 
Николаевич
р. 27.06.1937 

(Александрово) — 
?

Юрий 
Николаевич

Александр 
Николаевич

Мельник 
Надежда 

Артемьевна
р. 1951 (Калуга)

Валерий 
Александрович

Александр 
Мечиславович

р. 1949 
(Красноярск) Алексей 

Александрович
р. 25.09.1978 

(Красноярск)
Дмитрий 

Алексеевич
р. 2008 

(Красноярск)

Елизавета 
Алексеевна

р. 2005 
(Красноярск)

Исаев Николай
р. 14.10.1987 

(Томск)

Алла 
Николаевна
р. 12.03.1952 

(Колпашево)

Татьяна 
Артемьевна
р. 1954 (Калуг)

Белокопытова 
Эмма 

Митрофановна
р. 05.12.1935 

(Черная 
Слобода)

Сметанкина 
Людмила 
Юрьевна

р. 20.05.1963 
(Томск)

Белокопытов 
Митрофан 

Федорович
20.08.1905 

(с. Касторное 
Курской 

обл.) — 27.02.1943 
(Ленинградская 

обл.)

Александр 
Александрович

01.06.1888 
(Енисейск) — 

31.03.1938 (Канск)

Николай 
Александрович 

02.01.1890 
(СПб.) — 09.06.1931 

(Енисейск)

Дмитрий 
Александрович

25.10.1891 
(Енисейск) — 

после 1929

Шапош никова 
Феоктиста 

Васильевна
17.11.1896 —  
20.08.1978 

(Красноярск)

Щукина Инна 
Степановна

20.01.1890 
(Енисейск) — 
ок. 24.08.1963  
(Колпашево)

Надежда 
Александровна

22.9.1895 
(Енисейск) —  

13.2.1981 
(Красноярск)

Мецайк 
с 30.06.1917

Маргарита 
Александровна

05.03.1902 
(Енисейск) — 1982 

(Красноярск) 
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