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В. П. Микитюк

Екатеринбургские купцы Бакакины
Во второй половине XIX — начале XX в. ряды екатеринбургского 

купечества активно пополнялись за счет выходцев из разных регионов 
Российской империи. В когорте новых екатеринбургских купцов пре-
обладали выходцы из Владимирской, Вятской и Московской губер-
ний, но не редкостью были и представители Поволжья, в том числе 
Казанской губернии.

Среди последних в Екатеринбурге немалой известностью пользо-
вались братья Бакакины — Осип Иванович (ок. 1844 — ?) и Алексей 
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Иванович (ок. 1860 — 1.07.1909). В Екатеринбург братья прибыли, 
числясь мещанами г. Мамадыш Казанской губернии. Младший из 
них, Алексей, указывал, что он прибыл в Екатеринбург в 1872 г.1 Его 
старший брат заявлял, что он перебрался в тот же город в 1875 г.2 Этот 
момент в биографии Бакакиных не отличается ясностью. 

На момент переселения в негласную столицу Урала Бакакины не 
располагали сколь-нибудь значительным капиталом, поэтому немалое 
время они провели в услужении у других коммерсантов. Несколько 
облегчало положение братьев наличие у них начального образова-
ния. Осип Бакакин окончил два класса уездного училища, а его 
младшему брату удалось окончить полный курс такого же училища, 
возможно, екатеринбургского. Неизвестно, как долго Бакакины хо-
дили в приказчиках, но есть сведения, что Осип Иванович некоторое 
время работал на екатеринбургскую купчиху А. В. Топорову и по ее 
поручению торговал на Ирбитской ярмарке сильнодействующими 
ядовитыми веществами. В частности, он осуществлял эту операцию 
в начале 1880 г.3

Во второй половине 1880-х гг. положение Бакакиных несколько 
изменилось. Осип Иванович, оставаясь мамадышским мещанином, на-
чал свое дело, организовав торговлю москательными товарами, то есть 
предметами бытовой химии. 13 октября 1886 г. он получил от Екате-
ринбургской городской думы разрешение на торговлю сильнодейству-
ющими ядовитыми веществами4. Его ближайшей помощницей стала 
супруга Евгения Васильевна (19.12.1860 — ?), дочь купца 2-й гильдии 
Василия Ивановича Шмелева, также выходца из Казанской губернии. 
Нашлось место в новом деле и для младшего брата, исполнявшего 
в москательной лавке обязанности приказчика 2-го разряда. 

Еще одним важным изменением в положении Бакакиных стало 
превращение Осипа Ивановича в домовладельца: к концу 1880-х гг. 
в его владении находился каменный дом с подвальным этажом на 
ул. Студеной5. Кроме дома на территории усадьбы располагались раз-
ные службы и баня. 

Обретя нужные цензы (оседлости и имущественный), О. И. Ба-
какин решил попробовать себя на ниве общественной деятельности: 
в 1888 г. он баллотировался в думские гласные и вполне преуспел 
в этом намерении. Став гласным, Осип Иванович избрал тактику, 
типичную для многих купцов, ставших гласными. Он редко выступал 
на заседаниях, предпочитая заниматься практической деятельностью, 
которая в основном сводилась к участию в работе разных комитетов 
и попечительств, избираемых органами самоуправления.

По-видимому, его работа в этих выборных органах коллегами по 
думе была признана эффективной, что помогло ему при дальнейших 
выборах в органы самоуправления. Правда, на первых порах О. И. Ба-
ка кину просто повезло. Полномочия думы, избранной в 1888 г., долж-
ны были прекратиться в 1891 г., однако этого не произошло. В связи 
с принятием и введением в действие нового «Городового положения» 
полномочия Екатеринбургской городской думы были продлены, и но-
вые выборы в нее состоялись лишь в 1894 г. Все это время Бакакин 
исполнял обязанности гласного. В апреле 1894 г. состоялись новые 
выборы в думу, и О. И. Бакакин вновь был избран гласным6.
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В 1890-е гг. Осип Иванович был успешен не только на обществен-
ном поприще: он сумел добиться неплохих результатов и в предпри-
нимательстве. Стоит отметить, что О. И. Бакакин не принадлежал 
к числу тех бизнесменов, которым удавалось совершить резкий взлет 
и быстро попасть на предпринимательский олимп. Осип Иванович 
действовал неспешно, беря одну высоту за другой. Иными словами, он 
неторопливо и расчетливо развивал свое дело, постепенно наращивая 
торговые обороты и избегая рискованных операций. Эта тактика дала 
свои плоды. Торговое заведение Бакакина со временем сумело занять 
прочные позиции на екатеринбургском рынке. Успехи в торговле по-
влияли на сословный статус Осипа Ивановича: 7 июня 1891 г. он при-
писался в екатеринбургское купечество и стал купцом 2-й гильдии7. 

По-видимому, мысли о расширении дела не покидали О. И. Бакаки-
на, поэтому он решил создать торговый дом «Братья Бакакины» и за-
няться торговлей скобяными и другими товарами. Главным компаньо-
ном Осипа Бакакина стал брат Алексей, успевший к моменту создания 
семейной фирмы послужить в армии. В 1893 г. А. И. Бакакин числился 
фельдфебелем запаса, в 1894 г. он фигурировал в екатеринбургской 
деловой хронике как временный купец. 23 декабря 1895 г. Алексей 
Иванович приписался в екатеринбургские купцы 2-й гильдии8. 

Во второй половине 1890-х гг. братья создали семейную фирму — 
торговый дом «Братья Бакакины». Вероятно, фирма существовала не-
долго, так как следов ее деятельности сохранилось немного. В 1897 г. 
правление «Санкт-Петербургского товарищества Глухоозерского 
портландцемента» сообщило своим уральским потребителям, что в 
Екатеринбурге имеется склад этого строительного материала и что с 
заказами нужно обращаться к торговому дому «Братья Бакакины»9. 

В начале XX в. каждый из братьев действовал уже самостоятельно, 
причем род их деятельности был почти одинаков. Оба Бакакиных 
специализировались прежде всего на торговле строительными материа-
лами, но этим не ограничивались. Например, Алексей, обосновавший-
ся в Новом гостином дворе, предлагал покупателям портландцемент 
разных заводов, галлипольское деревянное (оливковое самого низко-
го качества) масло, олифу разных сортов и всевозможные скобяные 
товары. Одновременно купец старался привлечь и другие категории 
покупателей, в том числе любителей охоты: 

Где вы такое хорошее ружье покупали? У Алексея Бакакина 
(Новый гостиный двор, № 4-29, телефон № 208, в Екатеринбурге). 
У него выбор ружей отличный: Зауэра, Пипера, Франкотта, Липажо 
и Фрезарон в Льеже, а также все принадлежности охоты. Погребцы 
на одну, две и три персоны. Пыжи фабрики Григория Ивановича 
Воробьева по удешевленной цене10. 

Укрепив позиции в бизнесе, А. И. Бакакин по примеру старшего 
брата решил попробовать себя на общественном поприще. В 1902 г. он 
принял участие в выборах в городскую думу и был избран гласным11. 
Однако особой активностью гласный Алексей Бакакин не отметился. 
Скорее всего это было связано с его слабым здоровьем. Правда, по-
следнее обстоятельство не помешало младшему из братьев Бакакиных 
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вступить в ряды нескольких общественных организаций. В начале 
XX в. он оказался в составе только что возникшего общества попече-
ния о начальном образовании в Екатеринбурге и его уезде. В 1903 г. 
он стал членом-соревнователем общества взаимного вспомощество-
вания учившим и учащим в церковно-приходских школах и школах 
грамоты Екатеринбургской епархии. В обеих организациях участие 
А. И. Бакакина носило пассивный характер, то есть сводилось к уплате 
членских взносов. 

По-видимому, Алексей Иванович не мог похвастаться железным 
здоровьем и время от времени прихварывал. В конце концов болезнь 
свела его в могилу: 

С сердечным горем извещают родных и знакомых жена и дети 
о кончине дорогого мужа и отца Алексея Ивановича Бакакина, 
скончавшегося 1 июля, в 8 часов утра, после продолжительной и 
тяжкой болезни. Литии в 12 часов дня, всенощная в 7 ½ часов 
вечера. Вынос тела 3 июля в 8 часов утра в кафедральный собор. 
Погребение на Ивановском кладбище. После погребения просят 
помянуть в дом усопшего12.

Торговое заведение А. И. Бакакина после его смерти не закры-
лось. Вдова, Анна Семеновна (в девичестве Оленина), уроженка Алек-
синского уезда Тульской губернии, продолжила дело умершего мужа, 
начав торговлю под такой вывеской: «А. И. Бакакина Наследница 
А. С. Бакакина». Ассортимент продаваемых товаров она не стала ме-
нять: покупатели, как и ранее, могли приобрести у нее строительные 
материалы, а также ружья русских и заграничных фабрик, пыжи, кар-
течь, дробь и прочие принадлежности для охоты. 

Осип Бакакин, облюбовавший Старый гостиный двор, также ста-
рался разнообразить ассортимент товаров в своих лавках. Продолжая 
испытанную москательную торговлю, он добавил к ней скобяную, а 
затем еще более расширил ассортимент. В его заведении можно было 
купить писчебумажные, конторские и чертежные принадлежности (поч-
товую, чертежную, писчую бумагу, коленкор и краски для планов, 
конверты, карандаши, перья, чернила, штемпельную краску, контор-
ские и копировальные книги), сухие, масляные и анилиновые краски, 
олифу, лаки, кисти всех сортов, колесную мазь, картон (асбестовый, 
тряпичный, древесный, соломенный, для обивки стен), толь для крыш; 
дверные, печные, оконные приборы, эмалированную и медную посуду, 
самовары, слесарный и столярный инструмент и многое другое. 

Как истинный коммерсант, О. И. Бакакин не упускал возможность 
предложить горожанам новые товары. На рубеже XIX–XX вв. в моду 
вошли асбест и изделия из него. Осип Иванович сориентировался бы-
стро: он заключил договор с одним из разработчиков месторождений 
асбеста и начал торговлю инновационным материалом: 

Асбестит асбестового прииска Корево сберегает от 89 до 92 % 
теплоты. Асбестит употребляется преимущественно для обмазки 
паровых котлов, труб и прочих аппаратов, к которым движутся 
горячие газы или жидкости, для устранения главнейшей причины 
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уменьшения полезного действия пара от его охлаждения и для по-
лучения сбережения от 80 до 92 %. Асбестит применяется для об-
мазки труб в регенераторах, при металлургических процессах, для 
предохранения чугунных труб от сгорания. Асбестит, как не дающий 
трещин, незаменим при оштукатурках предметов, подвергающихся 
жару или сотрясению, а также по весьма большой теплонепрони-
цаемости незаменим для оштукатурки стен близ печных жаровых 
каналов13.

Добившись успеха, Осип Иванович решил от лавочной торговли 
перейти к магазинной. Ему удалось приобрести магазин разорившихся 
наследников купца Я. И. Панфилова. Торги на это заведение состоя-
лись 21 января 1907 г. Стартовая цена была обозначена в 5 тыс. руб., 
но из-за низкого спроса она была заметно снижена. Бакакин, заплатив 
3001 руб., вышел победителем на торгах14. 

Чтобы клиенты не запутались, купец несколько месяцев подряд 
помещал в местных газетах следующее объявление: 

О. И. Бакакин в Екатеринбурге перевел свою торговлю скобя-
ными и москательно-красочными и прочими товарами из старо-
Гостиного двора по той же улице, против полицейского управления, 
бывший магазин Панфиловых15.

Длительное время Осип Иванович воздерживался от вложения 
средств в производственную сферу. Однако в начале XX в. он все-
таки решил рискнуть и обзавелся небольшим канатным заведением. 
В 1902 г. уездное земство обложило завод соответствующим налогом, 
оценив бакакинское заведение в 1568 руб.16 В последующие годы пред-
приятие, продолжавшее оставаться небольшим, играло скромную роль 
в текстильной промышленности Пермской губернии, по этой причине 
информации о его деятельности немного. 

Осип Бакакин и в первые десятилетия XX в. продолжал свою дея-
тельность в составе городской думы. Он не раз участвовал в выборах 
и регулярно преодолевал избирательное сито. При этом нельзя сказать, 
что его авторитет был безоговорочным. Так, на выборах 1910 г. он по-
лучил 207 избирательных голосов и 57 неизбирательных. На выборах 
в 1914 г. также не обошлось без черных шаров: на этот раз Бакакин 
получил 308 избирательных голосов и 65 неизбирательных17. В обоих 
случаях он прошел в состав думы. 

Трудясь в качестве гласного, О. И. Бакакин по-прежнему воздержи-
вался от участия в дискуссиях, предпочитая работу в комиссиях. Он не 
раз избирался в состав комиссий, занимавшихся проверкой отчетности 
Екатеринбургского городского общественного банка и кассы городской 
управы. Например, 18 декабря 1907 г. купец вошел в состав комиссии, 
которой была поручена поверка городской кассы18.

Некоторое время он был членом Екатеринбургского уездного по-
датного присутствия и Екатеринбургского городского по промысло-
вому налогу присутствия. Многие годы Бакакин участвовал в работе 
городского по квартирному налогу присутствия. Первое время в Ека-
теринбурге существовало одно присутствие по квартирному налогу, 
общее для всего города, но позднее оно было разделено сначала на две 
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части, а в 1917 г. возникло третье по квартирному налогу присутствие. 
Осип Бакакин первое время работал в общем присутствии, а затем раз 
за разом избирался в состав 1-го городского по квартирному налогу 
присутствия. Например, он был избран в состав данного присутствия 
в январе 1915 г., и в том же месяце его утвердила в этой должности 
губернская администрация19. В последний раз в состав этого при-
сутствия Бакакин был избран на чрезвычайном заседании городской 
думы 17 января 1917 г.20

Работа в присутствиях принесла Бакакину две государственные на-
грады. Первая из них была пожалована ему в январе 1907 г.: 

Члены екатеринбургского городского присутствия: по промысло-
вому налогу О. И. Бакакин и по квартирному налогу В. А. Беренов 
за отлично усердную службу награждены золотыми медалями с над-
писью «за усердие» на Станиславской ленте21. 

Награждение второй медалью состоялось в январе 1917 г. На этот 
раз купец был награжден золотой медалью для ношения на груди на 
Аннинской ленте22.

Братья Бакакины не принадлежали к числу наиболее зажиточных 
екатеринбуржцев, но это не мешало им заниматься благотворитель-
ностью. Время от времени они и члены их семей принимали участие 
в благотворительных акциях. Например, Алексей Иванович 24 мая 
1907 г. принял участие в организации лотереи, прибыль от которой 
пошла на усиление средств Екатеринбургского вольного пожарного 
общества. Его жена, Анна Семеновна, также была участницей таких 
акций. В частности, она приняла участие в организации и проведении 
следующих мероприятий: лотереи в пользу общества вспомощество-
вания недостаточных учеников реального училища (8 сентября 1910), 
костюмированного бала-концерта «Страда» в пользу пострадавших от 
недорода (5 ноября 1911); лотереи-аллегри в пользу Верх-Исетской 
пожарной дружины (17 июня 1912). 

Не чужд благотворительности был и Осип Бакакин, причем он де-
лал пожертвования не только в Екатеринбурге, но и за его пределами. 
Информация об этом сохранилась благодаря одному чрезвычайному 
происшествию. Ночью 23 июля 1903 г. в дом О. И. Бакакина проник 
воришка. 

Одна из газет вскоре развлекла горожан такой информацией:

Неизвестный злоумышленник, воспользовался незапертым окном 
и забрался в комнату, где спали хозяева, и похитил кошелек с 
деньгами, часы с цепочкой и всю одежду г. Б., всего на сумму до 
70 рублей. В числе похищенных вещей находился брелок-жетон, 
выданный от одного из столичных благотворительных обществ, 
с выгравированной фамилией жертвователя. Вор не был найден. 
Несколько времени тому назад на имя пристава 2-й части Ека-
теринбурга, производившего розыски похитителя было прислано 
от неизвестного письмо со штемпелем почтового пароходства от 
Нижнего до Перми, в котором автор просит г. пристава передать 
вложенный в тот же конверт, похищенный им у г. Б. брелок с 
извинением, что так долго задержал его у себя. Помимо этого, в 
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сказанном, довольно безграмотном, послании, неизвестный вор-
шутник советовал г. Б. быть на будущее время осторожнее, не спать 
при открытых окнах и в заключение высказывал сожаление, что в 
кошельке г. Б. нашлось так мало денег, и «делая вам ночной визит 
и увидя лежавший на столе кошелек, я рассчитывал хорошо пожи-
виться и обеспечить себя на некоторое время, — пишет вор, — но, 
к сожалению, там оказалось лишь 5 рублей». На самом же деле в 
кошельке находилось значительно больше. Владельцу брелока было 
сообщено содержание письма мазурика и возвращена похищенная 
вещь: одновременно дано знать о краже г. нижегородскому по-
лицмейстеру23.

Осип Иванович Бакакин оказывал помощь не только столичным 
благотворительным учреждениям, но и екатеринбургским обществен-
ным организациям. В частности, он вступил в ряды благотворительного 
общества, общества попечения о начальном образовании в Екатерин-
бурге и его уезде, местного отдела Российского общества покрови-
тельства животным. Кассу этих организаций он пополнял членскими 
взносами. 

Предпринимательская деятельность Бакакиных в Екатеринбурге 
оказалась сравнительно короткой. В этой области сумели проявить 
себя представители одного поколения — Осип (Иосиф) Иванович и его 
младший брат Алексей Иванович с супругой Анной Семеновной. Оба 
брата не были бездетными. У Алексея Ивановича имелось не менее 
десяти детей, в том числе дочери Алевтина, Анна, Елена, Зинаида, 
Лидия, Нина и сыновья Алексей, Иван и Николай. У Осипа Бакакина 
также были наследники: сыновья Алексей, Леонид, Михаил, Сергей 
и дочери Антонина, Мария, Ольга. К сожалению, высокая детская 
смертность, характерная для Екатеринбурга, не обошла стороной и Ба-
какиных, особенно семью младшего из братьев. У Алексея Ивановича 
и Анны Семеновны в детском возрасте скончались сыновья Алексей 
(15.10.1899 — 09.12.1906)24, Иван (27.01.1901 — 29.03.1909)25 и Николай 
(1.12.1894 — 12.03.1909)26. Еще одной потерей этого семейства стала 
смерть Анны Алексеевны, которая 9 февраля 1917 г. покончила жизнь 
самоубийством27. В семье Осипа Ивановича и Евгении Васильевны 
трагической стала судьба их сына Михаила, появившегося на свет 
30 декабря 1896 г. и умершего 18 декабря 1899 г.28

Наследники братьев Бакакиных не успели проявить себя ни на 
предпринимательском поприще, ни на ниве общественной деятель-
ности. Лишь отчасти это произошло из-за их молодости, но в гораз-
до большей степени из-за резкой смены общественно-политической 
парадигмы. С установлением советской власти для бывших купцов и 
их потомков наступили нелегкие времена. Лишь части из них удалось 
приспособиться к новым условиям. Например, внук О. И. Бакакина 
Александр Александрович некоторое время работал в Томском техно-
логическом институте, а позднее стал первым директором Томского 
телецентра29. О судьбе других Бакакиных достоверные сведения от-
сутствуют.

Екатеринбургские купцы Бакакины не принадлежали к числу наи-
более успешных и ярких предпринимателей Среднего Урала. Тем не 
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менее они, оперируя на Ирбитской ярмарке и в Екатеринбурге, внесли 
определенный вклад в развитие торговой сферы региона, в снабжение 
мелких торговцев и розничных покупателей различными товарами, 
в том числе москательными, а также строительными материалами и 
охотничьими принадлежностями. Кроме того, они внесли посильный 
вклад в работу екатеринбургских органов самоуправления. 
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