
Мариинск
Наш город

Наша история



Мариинск Исторический
Удивительный город на Кии

В деревянных узорах стоит,

Назван он в честь царицы Марии

И сердца горожан бередит.

Все здесь дышит историей сложной,

Все намешано в граде моем:

Здесь и тракт, что связал Русь с Сибирью,

Здесь и память борьбы с Колчаком.

В парке церковь когда-то стояла

К ней солдаты за помощью шли.

По Цыганской бравада гуляла

И купечество сани несли.

Ирина Немерова

Здесь когда-то костел был построен,

Что полякам отрадою был,

Синагога на бывшей Московской

До сих пор в Мариинске стоит.

Храм Никольский далеко 

был виден,

И сияли его купола.

Отраженье его величаво

Река наша достойно 

несла.



А гимназии женской шпили

Красотой поражали своей.

На открытках в России ходили,

Как свидетельство славы тех дней.

Это ж надо, в далекой глубинке

Обучали девчонок своих,

Просвещали не как по-старинке,

Профессура готовила их!

В нашем городе старые здания –

Чья-то жизнь, непростая судьба.

И страницы истории Родины

Прочитать можно здесь сполна.

Этот дом в старину был приютом

Для убогих, бездомных сирот.

Здесь всегда мог поспать, пообедать

Очень бедный, несчастный народ.

А какие базары съезжались!

Переправа какая была!

И как в ссылке здесь те оказались,

Чьи известны всем нам имена?

Оказавшись вдали от столицы,

Они брались за пробу пера,

И рождались в раздумьях страницы,

И давалась для духа стезя.

Ой, как много, как много такого,

Что умом до сих пор не понять,

Но мы любим свой город на Кии,

Будем дальше его прославлять!



Мариинск – второй по времени возникновения город Кузбасса. 
Это город, который дышит своей историей, где исторические 

памятники стали частью современного облика города. 
Мариинск – это город-музей под открытым небом с богатой 

историей. Город во многом сохранил традиционный 
архитектурный облик прошедших времен. Можно подолгу 

ходить по его улицам и восхищаться творениями деревянного 
зодчества и капитальными объектами, которые сохранились 

до наших дней. 

Небольшой городок на северо-
востоке Кузбасса именованный в 
честь императрицы Марии –
это наш Мариинск. Городок, 
каких в России не счесть, со 
своим, однако же, неповторимым 
лицом и своей судьбой. Вензель императрицы Марии

Так в чем же уникальность нашего города, каким он был в масштабах 
прошлого бытия, что повлияло на его развитие? 
В истории имеются факты, которые говорят о том, что Мариинск 
был прогрессивным городом в своем развитии, на его становлении 
отражались события и потребности прошлого времени, такие как 
Московско-Сибирский тракт, «Золотая лихорадка», Транссибирская 
магистраль, Сиблаг.    

Во второй половине XIX – начале ХХ вв. Мариинск был самым 
значимым и крупным населенным пунктом, находившимся на 
территории Кузбасса.  Население города и его бюджет в те времена 
значительно превышали численность и бюджеты прочих городов, 
находившихся тогда на территории современного Кузбасса. Первый 
городской голова (глава) и первая городская дума появились в 
Мариинске. Мариинск был первым городом на территории 
Кемеровской области, где была открыта первая гимназия. В 
Мариинске появился первый нотариус, открыто первое пожарное 
общество, основано первое общество взаимного кредита, первое 
потребительское товарищество. Мариинск был единственный 
городом Кузбасса, который посетил последний русский император 
Николай II. 



Купечество играло важную роль в истории Мариинска. Как наиболее 
состоятельная часть общества, оно занимало ведущие позиции не 

только в торгово-экономическом, но и в политическом развитии города. 
Мариинск находился на главном Сибирском тракте, что давало 

определенные преимущества для купечества, вкладывающего свои 
капиталы в торговлю и перевозку грузов. Еще одним мощным стимулом 

для развития купечества была золотопромышленность, которая 
приносила большие прибыли владельцам приисков.

На арене жизни Мариинска и уезда стала проявляться купеческая 

прослойка общества, а город превратился в удобное для торговли место 

и стал небольшим купеческим центром. В воскресные дни в Мариинске 

собирался шумный базар. 24 лавки Гуревича, Полуденцева, Савельева, 

Юдалевича и других мариинских купцов бойко торговали на улицах 

города. 17 постоялых дворов, 31 питейное заведение – вот что ждало 

приисковых рабочих в Мариинске. И они, заработав деньги на приисках, 

стремились в город, чтобы их здесь потратить.

Звание купца не было наследственным. Свою принадлежность к этому
сословию ежегодно необходимо было подтверждать. Для этого купцы
объявляли о своем капитале и выкупали гильдейское свидетельство,
дающее право на торговлю.
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САВЕЛЬЕВЫ
В Мариинске частью истории города стали Савельевы, 

наиболее значительная предпринимательская семья нашего 
уездного города. Клан купцов Савельевых был самым 

авторитетным в Мариинске как в экономическом, так и в 
политическом отношении. Три представителя этого семейства 

занимали должность городского головы. 
Глава семейства Трифон Тимофеевич Савельев родился около 

1825 года и происходил из крестьян, проживал в деревне Колыон, 
где имел 3 дома. В 50-х годах вступил в купечество города 

Нарыма. По указу Томской казенной палаты в 1858 году 
переведен в купечество города Мариинска купцом 2-й гильдии. 

У Трифона Тимофеевича и Марфы Михайловны Савельевых было 
пять сыновей: Иван (1856 года рождения), Федор (1860 года 

рождения), Петр (1861 года рождения), Иосиф (1863 года 
рождения), Павел (1868 года рождения) и две дочери: Мария и 

Анфиса.

В ГКУ «Государственный архив Кузбасса» в 

документах фонда «Мариинская городская 

управа» за 1888 год имеются посемейные списки 

купцов города Мариинска Томской губернии.
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Торговля была одним из основных занятий этого семейства. 
Как и большинство купцов города, Трифон Савельев участвовал в торгах на получение в аренду торговых лавок. 

Так, в 1873 году во время проведения торгов для заключения договора аренды на 12 мясных и 12 рыбных рядов 
сроком на 3 года Савельев Т.Т. предложил самую высокую цену – 477 рублей 72 копейки, опередив всех 

конкурентов. По итогам торгов городское хозяйственное управление заключило с Трифоном Тимофеевичем 
договор аренды. Такой способ предпринимательства хотя и был рискованным, но все же приносил прибыль. 

Захватив в свои руки практически все мясные и рыбные ряды в Мариинске, Савельев раздавал их в аренду мелким 
торговцам. Он не торопился выплачивать арендную плату в пользу города, дожидаясь, пока ему самому не 

выплатят ее мелкие торговцы.



Один из главных источников дохода Савельевых был 
пивомедоваренный завод. Владелицей завода считалась Савельева 
Марфа Михайловна. Завод находился в километре от города, он 

занимал одно помещение, при котором были два амбара для 
изготовления солода и один подвал для хранения пива. В год завод 

выдавал около 3500 ведер пива на сумму 7 тысяч рублей. Пиво 
сбывалось в основном в Мариинске через сеть лавок и магазинов, 

принадлежащих Савельевым.
Владели Савельевы свечным, сальным, кожевенным и 

мыловаренным заводами.

Кожевенный завод обрабатывал в год около 5 тысяч 
шкур на сумму 17,5 тысяч рублей. Сырье закупали 
у крестьян Мариинского уезда. Сбыт выделанных 
шкур производился через собственные лавки.
Мыловаренный завод изготавливал до 16 тысяч килограмм мыло на
сумму 3 тысячи рублей, которое сбывалось в основном в городе и
селах уезда.
Впоследствии пивоваренный, кожевенный и мыловаренный завода 
были размещены на одной заимке, принадлежащей Савельевым.



В сентябре 1887 года на пивоваренном заводе произошел любопытный случай, о котором 
писала газета «Сибирский вестник», корреспондент которой лично присутствовал при 
странных явлениях на заводе. Заметка не велика, и ее можно привести почти целиком с 

сохранением орфографии: 
«Мариинск, 2 сентября, «Чертовщина» на заводе Савельева. 

Злобою дня… в настоящее время служит проявление «чертовщины» на заводе 

Савельева. Пивоваренный, кожевенный и мыловаренный заводы местного богача, купца 

Савельева расположены все в одном дворе в двух верстах от города, на заводе 

постоянно живет с семьей старший сын Савельева. Все на заводе было мирно и тихо до 

31 августа. Вдруг, в ночь с 31 августа на 1 сентября, проявилась «чертовщина», 

перебившая множество всякой чайной и столовой посуды. Всю ночь на заводе стоял 

треск и гром разбитой посуды и перебитых стекол во всех окнах двухэтажного флигеля, 

где живут хозяева. Только с рассветом погром прекратился. Савельевы заявили о 

происшествии властям. На завод отправились следователь, товарищ прокурора, 

воинский начальник и, в качестве любопытных чуть не все обыватели Мариинска, 

которые воочию убедились, что не только перебито масса посуды, но почти все стекла, 

как в 2-этажном флигеле, так и одноэтажном. По рассказам старика Савельева Т.Т., 

его сына и 40 заводских рабочих, вещь, лежавшая спокойно на столе или на печке, 

внезапно поднимается на воздух с своего места, как бы сильным порывом вихря, и 

стремительно летит на свет в окно, разбивает его и сама разбивается вдребезги. 

Никто не может уловить момент поднятия, но все ясно видят полет вещи. 



Пишущему эти строки пришлось быть очевидцем следующего явления: сидели все в

одной комнате, отделенной от смежной, перегородкой. Дверь между комнатами была

открыта. Вдруг на глазах у всех большая табуретка, стоявшая у плиты, поднявшись на

воздух, ударилась об окно и встала на ножки на стол, стоявший в простенке близ окна. В

комнате, где произошел полет табуретки, не было ни единой живой души, как поднялась

табуретка с места, никто не заметил, но удар в оконный косяк и нахождение на столе

все видели. Мало того, когда ночью начались явления во флигеле, то сын Савельева

утром со всею семьёй вышел из него и запер дом на замок, когда через два часа вошли в

дом, то нашли всю посуду поломанною.

Конечно все, так или иначе, пытаются объяснить это явление. Скептики приписывают

его влиянию газов, периодически вырывающихся из-под пола и поднимающих предметы;

другие глубоко уверены, что это «кикимора»; некоторые утверждают, что это дело

рук какого-либо ловкого рабочего; сам же Савельев Т.Т. думает, что это предвестие

землетрясения, и хочет просить о назначении правительственной комиссии для

исследования совершающихся на заводе явлений, пока же решил «поднять иконы». На

обе семьи Савельевых, отца и сына, эти явления произвели столь удручающее

впечатление, что они уже переселилась с завода в город. Масса любопытных, не только

горожан, но нарочито приезжающих из округа, длинными вереницами ежедневно

тянутся на завод поглядеть на проделки «кикиморы». Что будет дальше - увидим, пока

же масса перебитых стекол и посуды на лицо». Происшествие забылось со временем и

не оказало влияния на успешность дел Савельевых.



Савельевы, как и многие другие крупные предприниматели, имели свою сеть 
приказчиков, конторщиков и других служащих. С некоторыми из них поддерживались 

тесные контакты на протяжении многих лет. Такие надежные партнеры часто 
становились друзьями семьи и, пользуясь покровительством своих работодателей, 

зарабатывали свои капиталы и повышали свой социальный статус. 
Среди надежных партнеров Савельевых был крестьянин Ишимской волости Иван 

Яковлевич Полуденцев. В 1886 году он заключил договор о поступлении в приказчики 1-го 
класса к купцам Савельевым. Полуденцев обязывался вести торговлю в том магазине или 

лавке, которую ему укажут. Он обязан был «вести жизнь трезвую и добрую». Вся 
бухгалтерия лежала на его ответственности. В случае убытков он должен был 

отработать или компенсировать их своими личными средствами. Лавку он не имел 
права оставлять без присмотра, должен был иметь чистую одежду и опрятный вид. 

Жалованье, выплачиваемое Савельевыми Полуденцеву в год, составляло 295 рублей. 
Полуденцев хорошо выполнял все возложенные на него обязанности, контракт с ним 

Савельевы неоднократно продлевали, а впоследствии сам Иван Яковлевич объявил 
капитал по купеческой гильдии и стал одним из купцов Мариинска. Еще одним из 
партнеров Савельевых был мещанин Сергей Яковлевич Булгаков, который служил 

приказчиком 1-го класса у Марфы Михайловны.

Полуденцев Иван Яковлевич

Купец Полуденцев



Торговля и предпринимательство Савельевых развивались очень 
успешно, к середине 90-х годов XIX века они упрочили свои позиции 

на рынке, накопили значительные капиталы. И 1894 году, по 
инициативе главы семьи Трифона Тимофеевича, Савельевы все 

накопленные капиталы решили объединить и создать торговый 
дом «Трифон Савельев и сыновья». Глава семейства вложил в 

торговый дом 60 тысяч рублей и для гарантии деятельности 
обеспечил его всем своим движимым и недвижимым имуществом. 
Все это имущество считалось общим, никто из членов торгового 

дома не мог претендовать на какую-либо его часть. 
Распорядителями на правах полных хозяев были определены сам 

Трифон Тимофеевич и его старший сын Иван Трифонович. Каждый 
член – распорядитель имел право самостоятельно, без особой на 

то доверенности, принимать подряды, приобретать имущество, 
предоставлять залоги и займы под векселя, заключать договора, 

подписывать все документы, совершать любые банковские 
операции. Все остальные сыновья получали в торговом доме 

статус членов - участников. Их действия регламентировались 
доверенностями, которые им выдавали распорядители.

Управление Торгового дома «Трифон Савельев и сыновья» 
находилось в Мариинске, где при главной конторе 
велись все документы. Ежегодно к первому июля главная 
контора составляла финансовый отчет о деятельности 
торгового дома, в котором прописывались все его обороты и 
капиталы. Кроме того, каждый из членов торгового дома должен был 
ежегодно отчитываться о своих действиях. В случае если кто-либо 
из членов–участников наносил ущерб общему делу, его могли 
исключить из торгового дома. Членов-распорядителей нельзя было 
удалить из фирмы. Ежегодно при составлении годового отчета все 
члены торгового дома определяли размер денежного содержания 
каждому из членов торгового дома. Это содержание зависело от 
получаемых прибылей. В случае смерти любого из членов торгового 
дома его наследники имели все права на содержание от фирмы. 
Прекращение существования торгового дома могло произойти 
только по воле учредителя Трифона Тимофеевича Савельева, а после 
его смерти – только по постановлению не менее двух третей членов 
торгового дома. При этом нужно было заранее через газеты 
известить общество и всех торговых партнеров о закрытии 
фирмы. Условие о создании торгового дома было заверено в 
Мариинском окружном суде.



В ГКУ «Государственный архив Кузбасса» в документах

фонда «Мариинская городская управа» за 1894 год

имеются документы об учреждении торгового дома и

Устав торгового дома «Трифон Савельев и сыновья».
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Торговый дом «Трифон Савельев и сыновья» успешно развивался. 
В 1904 году он производил торговлю швейными машинками, 

галантереей, скобяными товарами, одеждой, обувью, золотом, 
серебром, часами, русскими и иностранными винами. При 

торговом доме имелись заводы: мыловаренный, искусственных 
минеральных, фруктовых и ягодных вод, пивоваренный. Пиво 
выпускалось отличного качества и разливалось в фирменные 

стеклянные бутылки. На них была отлита надпись 
«Мариинский пивоваренный завод» (полуовалом вверху), внизу 

«Савельев и С-я», в центре вензель «Т».
Торговый дом имел собственные магазины в Мариинске, 

Красноярске, Енисейске и селе Тисульском на базарной площади. 
Кроме того, три представителя семейства Савельевых по два 

раза избирались на должность городского головы. 



Первым городским головой Мариинска 
в 1875 году был избран Савельев Трифон Тимофеевич и указом 

томского губернатора от 18 ноября 1875 г. он был утвержден в 
этой должности на четыре года (1876-1880). 

В 1880 году был переизбран на эту должность на четыре года до 
1884 года. Занимался благотворительностью, оказывал помощь, в 

том числе Никольскому собору. 

Мариинская городская дума. В центре Трифон Савельев

Старший сын Иван Трифонович Савельев на должность 
городского головы был избран 13 ноября 1888 года сроком 
на четыре года (1888 – 1892), а в августе 1892 года 
переизбран на последующие четыре года (1892 - 1896). 
Однако в связи с переездом в марте 1895 года на постоянное место 
жительство в город Красноярск, где стал купцом 1-й гильдии, 
городским головой был не полный срок. В разные годы был 
председателем Мариинского сиротского суда, членом комиссии по 
постройке каменного здания городского училища, членом 
окружного податного присутствия, блюстителем Мариинского 
приходского училища.

Иосиф Трифонович Савельев избран на должность мариинского 
городского головы 5 мая 1904 г., утвержден в должности 18 мая того же 
года на четырехлетие с 1904 по 1908 гг. 
Вторично избран на должность городского головы 16 ноября 1908 г., 
утвержден в должности 20 марта 1909 г. на четырехлетие с 1908 по 1912 гг. 
В разные годы являлся членом церковно-приходского попечительства при 
Никольском соборе, почетным членом Мариинского вольного пожарного 
общества, почетным смотрителем Мариинского городского училища, 
членом комиссии по делам о выборах в Государственную думу, членом 
попечительского совета Мариинской женской гимназии, членом уездного 
учительского совета и членом тюремного комитета.



В документах, 
хранящихся в ГКУ 
«Государственный 
архив Кузбасса» 
имеется описание 
города Мариинска, 
составленное в 
1906 году для 
Сибирского торгово-
промышленного 
календаря
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Виды старого Мариинска 
сохранились до наших дней. 

Атмосфера и жизнь жителей города
наглядно представлены на фото.



Многие проблемы города решались за счет щедрой купеческой благотворительности. Местные купцы 
благодаря пожертвованиям укрепляли свои позиции в обществе, обретали имя, авторитет и уважение, а 

также налаживали тесные связи с администрацией. 
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Согласно данным, представленным в издании от 1914 года «Экономическая 
география Сибири» П.М. Головачева прирост населения Мариинска за 50-
летний период с 1860 по 1910 годы составил 462,3%. Только представьте себе 
эти цифры роста, на пустом месте в городе без возможностей и перспектив 
для населения такой значительный рост был просто невозможен. 



Давно миновало время рассвета купечества, купцы в 
дорогих камзолах и купчихи в пышных платьях стали 
олицетворением уже ушедшего времени. Под строгим 

взглядом купца, расчетливым и дерзким, рос и 
развивался Мариинск. Это был период, когда духовные 

ценности переплетались с материальными, а 
материальные с нравственными. Облик купечества 
замер в каменных и деревянных постройках нашего 

города и через призму времени лицезрит наш 

современный мир.   

Любить свой родной город, беречь его 
индивидуальность, сохранить то, что имеем 
сейчас для будущего поколения, знакомить 
наших детей с историей города –
это неписанные истины, которые 
помогают городу жить сейчас и 
помогут ему в будущем не 
уйти в забытье.

Архивный отдел 
администрации Мариинского 
муниципального района


