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Одним из первых в России примеров частного пенсионирования 
рабочих стал капитал имени М. А.  Сибирякова для  вспомоще-
ствования приисковым рабочим Якутский области.

Основателем капитала выступил крупный золотопромыш-
ленник и благотворитель Иннокентий Михайлович Сибиряков, 
представитель шестого поколения иркутского купеческого рода 
Сибиряковых.

Регион: Якутская область
Дата основания: 1894
Основатель: И. М. Сибиряков (1860 – 1901)
Направление: пенсионное обеспечение рабочих золотых приисков

Капитал имени 
М.А. Сибирякова 
для вспомоществования 
приисковым рабочим 
Якутский области
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На протяжении двух столетий, XVIII и XIX вв., 
Сибиряковы играли одну из определяющих 
ролей в экономической жизни Иркутска и ре-
гиона, сфере городского самоуправления, яв-
лялись щедрыми благотворителями.
Отец И. М. Сибирякова – Михаил Алексан-
дрович Сибиряков, именем которого назван 
целевой капитал, был первым в роду золото-
промышленником. Основанная им резиденция 
и пристань на берегу Витима переросли в го-
род Бодайбо, ныне входящий в крупнейшую 
золоторудную Байкало-Витимскую провинцию 
России1.

От  своего отца Иннокентий Сибиряков унаследовал участие 
в крупнейших золотопромышленных компаниях в Ленском рай-
оне («Прибрежно-Витимская Компания» и «Компания Промыш-
ленности в разных местах Восточной Сибири»), которые к концу 
XIX в. владели 177 отводами, добывали в среднем в год до 275 
пудов золота и получали колоссальные прибыли2.

Однако положение приисковых рабочих, труд которых созда-
вал миллионные доходы золотопромышленников, оставался 
крайне тяжелым. Условия труда и  быта на  золотых приисках 
Сибири приводили к  массовым заболеваниям, преждевремен-
ной старости и дряхлости, высокой была и смертность рабочих 
от болезней и несчастных случаев. Общее число рабочих, заня-
тых на данных приисках в 1880-х годах, составляло от 10,5 до 13 
тысяч человек 3.

И.М. СИБИРЯКОВ (1860 – 1901), 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ, ОСНОВАТЕЛЬ КАПИТАЛА 

ИМ. М.А. СИБИРЯКОВА
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Еще  на  университетской скамье 
И. М.  Сибиряков задумался над  тем, 
как  улучшить положение рабочих. 
Итогом осмысления проблемы стало 
учреждение им Капитала для вспомо-
ществования приисковым рабочим 
Якутской области. Сибиряков писал: 
«Дело это меня занимало всю жизнь»4.

За  помощью в  разработке Поло-
жения о  капитале И. М.  Сибиряков 
обратился к  Василию Ивановичу 
Семевскому – известному историку, 
исследователю, автору 2-х томной 
работы «Рабочие на сибирских про-
мыслах».

В ответном письме В. И. Семевский 
отмечал: «Я очень хорошо знаю, <…> 
что Вы мысль о помощи приисковым 
рабочим выстрадали, для меня же по-
работать ради этого благого дела – 
величайшее наслаждение… Ваше 
дело само по  себе прекрасно, но  оно 
прекрасно и  как  пример, и  как  гром-
кое признание общественной обязан-
ности»5.

В  процессе разработки Положения 
о  капитале И. М.  Сибиряков прини-
мает решение увеличить жертвуемый 
капитал с 200  000 руб. до 410  000 руб.

Затем он отказывается и от перво-
начально анонимного характера по-
жертвования капитала, решив сде-
лать его «прямо от своего имени»6.

КРУПНЕЙШИЕ ИРКУТСКИЕ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКИ, КУПЦЫ 1 ГИЛЬДИИ:  

М.А. СИБИРЯКОВ (НИЖНИЙ РЯД, ТРЕТИЙ СЛЕВА), Я.А. НЕМЧИНОВ, И.И. БАЗАНОВ. 1870-Е

ЗОЛОТЫЕ ПРОМЫСЛЫ ПО Р. НАКАТАМИ ЛЕНСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА. 

ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА. НАЧАЛО ХХ ВЕКА



«Вѣчный   вкладъ»

138

15 марта 1894 года «Положение о Капитале имени 
потомственного почетного гражданина Михаила 
Александровича Сибирякова для выдачи пособий 
приисковым рабочим Якутской области» было ут-
верждено министром государственных имуществ 
с Высочайшего соизволения7.

Это событие получило широкий общественный резонанс 
и противоречивую оценку в обществе: «Это пожертвование обе-
спечит лишь часть нуждающихся в  помощи», но  «…до  сих пор 
не  было сделано никем такой крупной жертвы в  пользу рабо-
чих», – писали современники8.

Согласно утвержденному Положению капитал в  420  000 руб. 
являлся «навсегда неприкосновенным», заключался в  государ-
ственных или  правительством гарантированных процентных 
бумагах (облигации Московско-Казанской железной дороги, 
Тамбовско-Козловской железной дороги, Либаво-Роменской же-
лезной дороги и др.) и предназначался для помощи нуждающим-
ся приисковым рабочим Якутский области9.

Право на получение пособия было предоставлено рабочим, по-
лучившим увечья на  золотых промыслах или  потерявшим здо-
ровье и силы на приисковых работах и «вследствие этого неспо-
собных к пропитанию собственным трудом», их семьям, а также 
семьям рабочих, лишившихся жизни на  золотых промыслах 
от болезни или несчастных случаев (§ 2 Положения).

Различия вероисповедания, сословия и прав состояния значе-
ния не имели (§ 5).

Все выдаваемые пособия подразделялись на единовременные, 
продолжительные (от 1 до 5 лет) и постоянные (пенсии) (§ 5).

Выдавались пособия исключительно деньгами. Устройство бо-
гаделен и оказание «вспомоществования натурой» не допуска-
лось (§ 8). 

Пособия предполагалось выдавать с  периодичностью раз в  2 
месяца (§ 16).

В.И. СЕМЕВСКИЙ (1848? – 1916), ИСТОРИК, 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

ПОЛОЖЕНИЕ О КАПИТАЛЕ ИМЕНИ 

М.А. СИБИРЯКОВА. 1895
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Размер пенсий и  продолжительных пособий составлял не  бо-
лее 10 руб. в месяц (120 руб. в год), единовременных пособий – 
не более 50 руб. (§ 15).

Для сравнения:
пенсия нижних чинов служащих Иркутского 
отделения Госбанка составляла около 500 руб. 
в год, т. е. около 41 руб. в месяц10.

Позднее, в  1898  году Министерством земледелия и  государ-
ственных имуществ в текст Положения было внесено уточнение: 
«Право на получение пособий сохраняется и за теми лицами, кои 
пострадали до утверждения сего Положения»11.

Прошения рабочих и их семей должны были поступать в Ир-
кутское Горное управление (§ 17 Положения). Их рассмотрени-
ем и назначением пособия занималось специально создаваемое 
Присутствие по  горнозаводским делам при  Иркутском Горном 
Управлении. В  обязанности Присутствия входило наблюдение 
за  правильным хранением и  расходованием процентов с  капи-
тала, взаимодействие с  представителями администрации и  зо-
лотопромышленниками, сбор сведений о нуждающихся рабочих 
и  их  семьях (§ 6). До  времени создания Присутствия заведова-
ние Капиталом возлагалось на особый комитет (§ 4). В 1894 году 
в  Комитет вошли представители профильных государственных 
ведомств и заинтересованных общественных объединений:
• от  Министерства внутренних дел  – губернский секретарь 
В. В. Мартин,
• от золотопромышленников Витимской системы Якутской об-
ласти – уполномоченный «Компании Промышленности» коллеж-
ский советник А. А. Шамарин,

ПРОШЕНИЕ А. МАНДАБАЕВА О ПОЛУЧЕНИИ 

ПОСОБИЯ ИЗ КАПИТАЛА ИМ. М.А. 

СИБИРЯКОВА. 1894 
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• от Иркутского Горного управления – горный инженер д. с. с. 
И. С. Боголюбский,
• от  Иркутского Общества врачей Восточной Сибири  – доктор 
П. П. Асташевский,
• представитель от жертвователя – п. п. гр. Н. Н. Стрижев,
• губернский прокурор Н. И. Харизоменов.

Возглавил Комитет начальник Иркутского Горного Управления 
горный инженер д. с. с. И. С. Боголюбский12.

В  первый год функционирования Капитала им. М. А.  Сиби-
рякова на  удовлетворение ходатайств было направлено всего 
876 руб., из них было обеспечено 6 пенсий (720 руб.) и 2 посо-
бия (156 руб.).

В  последующие годы число рабочих, получающих пособия, 
и объем самих выплат возрастает. Так, в 1898 году была выдана 
31 пенсия (3  168 руб.) и 14 пособий (1  692 руб.)13.

В  течение 1899  года пожизненная пенсия была назначена 
еще  22 рабочим (2  460 руб.), и  продолжительные пособия  – 2 
рабочим (180 руб.). Всего  же в  1899  году состоялось 13 заседа-
ний Присутствия по горнозаводским делам, было выдано пенсий 
на сумму 4  561 руб. и продолжительных пособий – на 2  290 руб.14

В течение 1901 году пенсии были назначены уже 55 рабочим 
(4 740 руб. в год) и двум вдовам с детьми (216 руб. в год). Про-
должительные пособия получили 45 рабочих (3  348 руб. в год), 
единовременные – два рабочих (75 руб. 32 коп.). Всего же на 10 
заседаниях Присутствия было рассмотрено 119 заявлений15.

Как и прежде, среди получателей были люди разных сословий 
и национальностей, уроженцы не только Сибири, но и европей-
ской России и Средней Азии. Крестьяне, мещане, нижние воин-
ские чины, поселенцы и  ссыльно-поселенцы  – несколько сотен 
человек, кому пособия помогали выжить.

На  1 января 1902  года из  Капитала выплачивалось уже 138 
пенсий (13  728 руб.) и 65 продолжительных пособий (5  384 руб.) 
на общую сумму 19  076 руб.16

СПИСОК ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПОСОБИЯ ИЗ 

КАПИТАЛА ИМ. М.А. СИБИРЯКОВА. 1901 
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Через 3  года, на  1 января 1905  года при  Капитале числилось 
123 пенсионера (2  180 руб.), было выдано 261 продолжительное 
пособие (18  764 руб.) и 31 пособие единовременное (1  095 руб.); 
общая сумма выплат составила 22  039 руб.17

Что можно было купить на эти деньги?
В январе-июле 1902 года на базарах Иркут-
ска18:
• крупа гречневая мелкая, пуд (= 16,38 кг.), 
стоила 1,2-1,4 руб.;
• картофель, малый мешок – 0,7-0,2 руб.;
• капуста соленая шинкованная, ведро – 
0,6-0,2 руб.;
• мука ржаная, пуд – 1,3-0,8 руб.;
• мясо, задняя часть, пуд – 3,6-5,6 руб.;
• куры живые, штука – 0,7-0,4 руб.;
• рыба (сорожина), пуд – 2,0-1,2 руб.;
• соль поваренная, пуд – 0,7-0,6 руб.;
• хлеб ржаной, фунт (= 0,41 кг) – 0,3-0,2 руб.

Функционирование Капитала продолжалось и в следующие годы. 
Только на четырех заседаниях Комитета в марте – сентябре 1916 года 
было рассмотрено 97 ходатайств, на шести заседаниях в феврале – 
декабре 1917 года – 533 заявления приисковых рабочих19.

Один из последних списков лиц, получающих пособия, был состав-
лен 26 октября 1917 года, согласно ему за период с 1 мая по 1 ноя-
бря 1917 года одиннадцати рабочим было начислено 227 руб. Один 

ОТЧЕТ ПО ВЫПЛАТАМ ИЗ КАПИТАЛА  

ИМ. М.А. СИБИРЯКОВА ЗА 1902 ГОД
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из них получал пожизненную пенсию по 6 руб. в месяц, другие 10 
человек пользовались пособиями от 6 до 12 месяцев, получая еже-
месячно 3-5 руб.20

Последнее  же заседание Комитета состоялось 7 декабря 
1917 года, а уже на следующий день в городе началось вооружен-
ное столкновение21.

С установлением советской власти в январе 1918 года местное 
отделение Госбанка, где хранился Сибиряковский капитал, пере-
шло в подчинение Государственному банку РСФСР. Функциони-
рование Капитала имени М. А. Сибирякова было прекращено.

Г А В Р И Л О В А   Н . И . , 

к. и. н., доцент ИРНИТУ, старший научный сотрудник  

Музея истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова

СПИСОК ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПОСОБИЯ ИЗ 

КАПИТАЛА ИМ. М.А. СИБИРЯКОВА. 1917
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