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Платоновы и Судовская: к истории коммерческого 
предприятия 

Валерий Скубневский

В статье рассматривается история создания и деятельности одной 
из крупных компаний Западной Сибири второй половины Х1Х – начала 
ХХ в. Показаны основные направления коммерческой деятельности 
– винокурение и виноторговля, мукомольная промышленность и 
хлебная торговля, отмечается монопольное положение данной 
компании в винокурении в 60–80-х гг. ХIХ в. на территории Алтайского 
горного округа. Рассмотрена общественная деятельность отца 
и сына Платоновых (работа в Барнаульской городской думе) и 
благотворительность компаньонов – Платоновых и Судовской. 
Источниковую основу статьи составили опубликованные, в основном 
статистические, источники и документы трех архивов (Российского 
государственного исторического, Алтайского края и Томской области).

Ключевые слова: предпринимательство, винокурение, 
мукомольное производство, торговля, городское самоуправление, 
благотворительность.

В постсоветский период в российской историографии 
заметно возрос интерес к истории предпринимательства 
и особенно успешным его представителям. Одни 

представители данного социального слоя изучены полнее, особенно 
это относится к московской и петербургской буржуазии, другие, 
прежде всего представители провинциальной буржуазии, слабее. 
Исследование крупных провинциальных (по территориальному 
положению) предпринимателей и не только коммерческой, 
но и общественной деятельности, представляется актуальной 
исследовательской задачей. Объектом исследования данной 
статьи стали Платоновы и Судовская – крупные предприниматели 
Алтайского горного округа.
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Скубий, Ирина Предпринимательские риски в сфере торговли в 
Харькове в годы нэпа. В статье рассматриваются предприниматель-
ские риски в сфере торговли в Харькове в годы нэпа. Сделана попытка 
среди всех наиболее распространенных рисков исследовать сверхна-
логообложение, практику взыскания административных штрафов и 
другие проявления политики местных органов власти в области пред-
принимательства. Установлено, что существовавшие экономические 
условия негативным образом влияли на развитие рынка и торгового 
предпринимательства.

Ключевые слова: торговля, предпринимательство, риск, нэп, 
Харьков.

Skubii, Irina Business risks in the trade in Kharkiv under NEP. The 
article considers business risks in the trade in Kharkiv in the years of NEP. 
There has been made an attempt to investigate among all common risks 
big taxes, practice of administrative penalties and other activities of the 
local authorities’ policy. It has been proved that such economic conditions 
negatively influenced on the development of the market and trading business. 
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Рабинович: «Характерной чертой предпринимательства буржуазии 
Сибири являлась широкая диверсификация капиталов. Сибирский 
крупный капитал, как правило, не ограничивался какой-либо одной 
отраслью производства, а действовал в нескольких направлениях…» 
[19, с. 320].

В возникновении, составе и деятельности рассматриваемой в 
данной статье компании были и определенные особенности, так как 
главные ее предприятия размещались на территории Алтайского 
горного округа, в который входили так называемые кабинетские земли 
юга Западной Сибири, а правление компании находились в г. Барнауле 
– административном центре горного округа. Кабинетские земли – 
фактически земли царствующего монарха, которые управлялись из 
Петербурга Кабинетом Его Императорского Величества. Напомним, 
что Колывано-Воскресенский (Алтайский) горный округ начал 
формироваться еще в 1747 г., когда императрица Елизавета Петровна 
конфисковала у наследников известного русского промышленника 
А. Н. Демидова его алтайские владения. Кабинетское землевладение 
сохранялось на Алтае до Февральской революции 1917 г. [17, с. 1017–
1020]. Территория Алтайского горного округа составляла около 
40 млн кв. десятин, относительно современного административно-
территориального деления, это земли современных Алтайского края, 
Республики Алтай, большей части Новосибирской, Кемеровской 
областей, южных районов Томской области, нескольких восточных 
районов Республики Казахстан.

Во второй половине ХVIII – первой половине ХIХ в. на Алтае 
сформировался крупнейший за Уралом район горно-заводского про-
изводства. Кабинетские заводы Алтая выплавляли до 90% серебра в 
стране, именно сереброплавильное производство имело общероссий-
ское значение. Здесь также плавили свинец, медь, чугун, добывали зо-
лото. Но частная промышленность на территории Алтайского горного 
округа до 1861 г., т.е. до отмены крепостного права была фактически 
запрещена, чтобы не создавать конкуренцию кабинетским заводам, не 
отвлекать людские ресурсы и сохранять леса, также необходимые для 
нужд кабинетской металлургии. Ситуация начала меняться в 60-е гг. 
ХIХ в. Сама кабинетская металлургия после 1861 г. вступила в поло-
су кризиса и в 1893 г. главные сереброплавильные заводы были за-
крыты. Одновременно кабинетская администрация начала выдавать 
разрешения на открытие частных предприятий обрабатывающей и 
золотодобывающей промышленности.

Хронологические рамки исследования – вторая половина Х1Х – 
начало ХХ в.

Цель исследования – рассмотреть возникновение и деятельность 
в разных сферах экономики компании «Платонов и Судовская», 
показать при этом специфические условия для развития частной 
промышленности на кабинетских землях Западной Сибири 
(Алтайского горного округа). Рассмотреть общественную и 
благотворительную деятельность предпринимателей. 

Ряд исследователей советского и постсоветского периодов 
упоминали в своих работах Платоновых и Судовскую как 
владельцев Иткульского винокуренного завода и крупных 
торговцев спиртными напитками (Г.Х. Рабинович, В.П. Бойко, 
В.П. Зиновьев, В.А. Скубневский, А.М. Мариупольский), но 
специального и всестороннего анализа коммерческой деятельности 
данной компании и особенно общественной деятельности еще не 
было сделано.

В статье использованы разнообразные опубликованные и 
архивные источники. В числе опубликованных источников – списки 
(перечни) фабрик и заводов Российской империи, материалы 
Всероссийской промышленной и художественной выставки 
1896 г. в Нижнем Новгороде, источники личного происхождения 
(О. Финш). В числе архивных источников – документы трех 
архивов – РГИА (Российский государственный исторический 
архив), ГААК (Государственный архив Алтайского края), ГАТО 
(Государственный архив Томской области). Особенно ценный 
материал для раскрытия избранной темы дали материалы фондов 
2 (Алтайское горное правление), 3 (Главное управление Алтайского 
горного округа), 31 (Строительное отделение Томского губернского 
управления) в ГААК.

Фамилии Платоновых, отца (Константина Павловича) и 
его сына (Ивана Константиновича), а также их компаньонки 
Евдокии Ивановны Судовской были хорошо известны в Сибири 
второй половины ХIХ – начала ХХ в. Предпринимательство этой 
компании, как и многих других в Сибири того времени, развивалось 
одновременно в нескольких направлениях: винокурение и 
виноторговля, мукомольное дело и хлебная торговля, стекольный 
завод, золотопромышленность и некоторые другие. При этом 
винокурение и торговля спиртными напитками в этом коммерческом 
комплексе занимали центральное положение. Об этом явлении 
писал известный исследователь истории сибирской буржуазии Г. Х. 
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разрешил выкурку до 100 тыс. ведер, Алтайское горное правление 
в это же время разрешает выкурку до 130 тыс. ведер. С момента 
пуска предприятия до 1879 г. завод произвел всего 841 988 ведер 
продукции [5, л. 557, 731, 733 об., 737]. Иткульский завод с полным 
основанием может быть отнесен к числу крупных (производство 
в год свыше 100 тыс. ведер), число рабочих колебалось от 50 до 
100 чел. Управляющим завода с 1870 по 1910 г. был уроженец С.-
Петербургской губернии Василий Андреевич Гусаров, винокуром с 
1883 г. прибалтийский немец Вильгельм Фейэрабенд. Фактически 
25 лет, т.е. с 1868 по 1893 г. Иткульский завод был единственным 
винокуренным предприятием в Алтайском горном округе и занял 
на местном рынке монопольное положение в сбыте спирта и водок.

Правда, в 1860-е гг. в Барнаульском округе несколько лет 
работал сахарный завод гамбургского подданного А. Брокмиллера, 
на котором производился не только сахар, но и спирт, но он был 
закрыт по распоряжению Кабинета, так как владельцу при открытии 
предприятия давали разрешение только на производство сахара, 
но не спирта [5, л. 589]. Несколько купцов, в их числе Н. Гусев, 
В. Бирюков, Яновский и другие жаловались в разные инстанции 
на действия К. П. Платонова, что он, якобы, убрал со своей дороги 
конкурентов, используя свои связи в администрации Алтайского 
горного округа. Яновский, в частности, писал: «Господин 
Платонов употребил все свое служебное влияние на установление 
монополии, доказательством чему служит как отдача самому себе 
без торгов места под винокуренный завод, так и воспрещение 
без всяких видимых оснований действия завода гамбургского 
подданного Брокмиллера, доведенного Платоновым до разорения, 
а затем неразрешение другим предпринимателям устройства новых 
заводов» [5, л. 585]. Действительно, до 1893 г. никто из купцов 
не смог получить разрешения на строительство винокуренных 
заводов, завод Платонова и Компании оставался единственным.

В 1869 г. К. П. Платонов в Барнауле открывает сравнительно 
небольшой водочный завод, на котором из иткульского спирта 
изготовлялись водки, наливки, ликеры. Если сорокоградусный 
спирт отпускался ведрами (ведро 12,3 литра) через оптовые 
склады крестьянам, а также на золотые прииски, то более 
дорогие напитки в бутылках предназначались в большей степени 
городскому покупателю. Об ассортименте и ценах на продукцию 
водочного завода И.К. Платонова и Е.И. Судовской можно 
судить по экспозиции завода на Всероссийской промышленной 

Одна из групп производства, которая была разрешена – это 
винокурение. К тому же притоку капиталов в данную группу 
производства способствовала акцизная система (в Западной Сибири 
с 1863 по 1902 г.). 

Именно после 1861 г. к предпринимательству стали обращаться 
горные чиновники и инженеры, как правило, вышедшие в отставку. 
В этой группе предпринимателей наиболее заметной фигурой 
стал Константин Павлович Платонов. Из формулярного списка 
К. П. Платонова, составленного в 1853 г., выясняется, что родился он 
в 1812 г., из потомственных дворян Пермской губернии, но имения 
там не было. Учился в Пермской гимназии, но полного курса не 
окончил. Служил в штате Уральского горного правления. В 1845 г. 
за выслугу лет был произведен в титулярные советники. 26 апреля 
1846 г. был определен советником в Алтайское горное правление. 
В 1851 г. за выслугу лет произведен в коллежские асессоры [3, 
л. 152об. – 162об.].

В начале 1860-х гг. К. П. Платонов в компании с отставным 
полковником А. И. Ляпиным и отставным подполковником корпуса 
горных инженеров Ярославцевым недалеко от Барнаула в деревне 
Зудилово строит Троицкую деревянную водяную мельницу. Сведения 
о дате начала ее работы противоречивы, но в 1864 г. она уже работала, 
было произведено 56 200 пудов муки на сумму 42 770 руб. Мастерами 
были Иван Павлович Абошин и его сын Степан – крестьяне 
Нижегородской губернии, постоянных рабочих – 21 чел. Мука 
сбывалась в городах Томске и Енисейске [11, л. 34–35]. В анкете за 
1865 г. упоминается также сбыт в Тобольск и Тюмень [10, л. 35]. К 
1869 г. оба компаньона К. П. Платонова – Лапин и Ярославцев уже 
умерли и он стал единоличным владельцем этого предприятия 
[12, л. 29об. – 30]. Но главным предприятием К. П. Платонова стал 
Иткульский винокуренный завод, открытый в 1868 г.

Первое прошение об открытии винокуренного завода было 
подано будущим компаньоном К. П. Платонова барнаульским 
купцом 2-й гильдии Григорием Терентьевичем Бадьиным в 1863 г. 
Разрешение было получено в 1867 г. [5, л. 104 – 106, 139]. В том же 
1867 г. Г. Т. Бадьин и К. П. Платонов в 30 верстах от г. Бийска, в деревне 
Соколовой, на речке Иткуль построили завод и в конце 1868 г. он 
начал давать продукцию. Алтайское горное правление установило 
для завода норму выкурки не более 50 тыс. ведер полугара, т. е. 
спирта крепостью в 40 градусов. Впрочем, со временем владельцы 
завода умело обходили эти ограничения. В 1881 г. Кабинет 
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Компания владельцев Иткульского винокуренного и 

Барнаульского водочного заводов получила название «Платонов 
и Судовская». В 1880-х гг. Константин Павлович передал ведение 
дел в компании своему единственному сыну Ивану. В 1893 г. 
Константин Павлович умер, Е. И. Судовская умерла в 1906 г. После 
чего был образован торговый дом «И.К. Платонов» с капиталом в 
50 тыс. руб.

Но вернемся к периоду, когда делами заправлял К. П. Платонов. 
Еще одним его предприятием стал стекольный завод, основанный 
в 1873 г. совместно с женой чиновника Айдаровой. Находился он 
рядом с винокуренным заводом и был даже обнесен общей с ним 
оградой. Стекольный завод производил прежде всего бутылки и 
прочую посуду для нужд винокуренного и водочного заводов. Здесь 
же производилась посуда для продажи и даже хрусталь. Стекольный 
завод Платонова и Айдаровой был единственным на Алтае. В 1890 г. 
его производительность оценивалась в 25,5 тыс. руб., было занято 
до 100 рабочих (72 взрослых мужчины и 23 малолетних) [20, л. 2].

Все же центральное место в коммерческой деятельности 
Платоновых и их компаньонов занимало производство спиртных 
напитков и торговля этими напитками. В середине 80-х гг. ХIХ в. 
компания К. П. Платонова и Е. И. Судовской имела на Алтае 
10 оптовых складов и 46 питейных заведений [23, с. 432], в 
конце века (1896/97 г.) – 13 оптовых складов [16, с. 89]. Склады 
и питейные заведения компании размещались в городах Барнауле, 
Бийске, Кузнецке (современный Новокузнецк) и сельской 
местности. В начале 1890-х гг. обороты промышленных заведений 
Платоновых и их компаньонов составляли 600 тыс. руб., торговых, 
только в Барнауле – 250 тыс. руб., здесь не учтены золотые прииски, 
информация о размерах добычи на которых не обнаружена.

Разумеется, абсолютизировать монополию Платоновых и 
Судовской в сбыте спиртных напитков на местном рынке не следует. 
Здесь имелись оптовые склады и розничные заведения по сбыту 
спиртных напитков братьев Ерофеевых (завод в г. Каинске Томской 
губернии, ныне – г. Куйбышев в Новосибирской области), известного 
в Западной Сибири и на Урале виноторговца А.Ф. Поклевского-
Козелл, барнаульских купцов Мальковых и Ворсиных, бийских – 
В. М. Рыбакова, Яновского и некоторых прочих [16, с. 148, 151 – 
153].

После того как ведение дел перешло от Константина Павловича к 
сыну Ивану, начинается модернизация предприятий – винокуренного 

и художественной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде. Было 
выставлено 20 бутылок ликеров (по 90 коп. за бутылку), 2 бутылки 
нежинской рябины (по 80 коп.), 4 бутылки нектарина из китайских 
яблочек и белой смородины (по 80 коп.), 6 бутылок горьких водок 
(по 75 коп.), 2 бутылки столового вина (по 55 коп.). Ежегодное 
производство составляло 30 тыс. ведер на сумму 205 тыс. руб. На 
заводе работало 12 мужчин, 2 женщины и 4 малолетних [18, с. 150].

Местная продукция была дешевле привозных вин зарубежных 
и из Европейской России. Участники известной немецкой научной 
экспедиции 1876 г. в Западную Сибирь А. Брем и О. Финш считали, 
что цены в Барнауле на вина весьма низкие: рейнвейн рюдесгейм – 
2,5 руб., иоганесберг – 3 руб., воронцовское белое крымское вино – 
1,5 руб., мадера – 1 руб., херес – 2 руб. за бутылку. Когда гости 
города спросили одного из торговцев, почему эти напитки стоят 
даже дешевле чем в Германии, торговец ответил, что «за это должен 
уже ответить господин Елисеев», от которого и поступали вина [26, 
с. 256]. Напомним, что братья Елисеевы – крупнейшие поставщики 
импортных спиртных напитков, владельцы шикарных гастрономов 
в центре Петербурга и Москвы.

На Нижегородской выставке 1896 г. Иткульский винокуренный 
завод И. К. Платонова и Е. И. Судовской был удостоен бронзовой 
медали «за развитие винокуренного производства в отдаленных 
местах России» [2, с. 293]. В конце 90-х гг. (1897 г.) стоимость 
продукции Иткульского завода составляла 135 тыс. руб., при 
62 рабочих [9, л. 238].

Теперь о владельцах компании. Как уже отмечалось, 
компаньоном К. П. Платонова на начальном этапе деятельности 
винокуренного завода был купец Г. Т. Бадьин. Он умер в 1872 г. и 
компаньонкой К. П. Платонова становится вдова Бадьина Евдокия 
Ивановна. Вскоре она вышла замуж за отставного асессора Дмитрия 
Ивановича Судовского. Не часто дворяне женились на купчихах. 
Можно предположить, что вдова и вдовец, скорее, сошлись на почве 
коммерческих интересов. Как уже отмечалось, К. П. Платонов и 
Е. И. Бадьина (Судовская) были компаньонами. Одновременно 
К. П. Платонов был компаньоном Д. И. Судовского, они совместно 
брали в аренду два золотых прииска в Томской губернии [4, л. 1, 5]. 
Так что Е. И. Бадьина – компаньонка К. П. Платонова вышла замуж 
за его другого компаньона – Д. И. Судовского. Это был круг близко 
знакомых людей.
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Барнаульский монопольные склады Казны. Барнаульский водочный 
завод был закрыт.

Росло производство и на мельнице И. Платонова в Зудилово, 
накануне Первой мировой войны оно составляло 700 тыс. пуд., т.е. 
выросло по сравнению с пореформенным периодом в десять раз. 
Но мельница оставалась водяной, имела 5 двигателей мощностью в 
200 л.с., при этом была оснащена оборудованием известной фирмы 
«А. Эрлангер и К» [25, с. 903]. Муку, а также зерно И. Платонов 
на собственном пароходе «Ольга» мощностью в 80 л.с. и баржах, 
которые носили названия алтайских рек – «Бия», «Катунь», «Ануй» 
и «Алей» перевозил в Новониколаевск (современный Новосибирск) 
и Томск.

Еще одним коммерческим, а в какой-то мере и социокультурным 
начинанием стало строительство И. Платоновым на территории 
своей усадьбы в центре Барнаула в 1900 г. электростанции. Ее 
мощность позволяла освещать не только территорию усадьбы 
владельца, где помимо двухэтажного жилого дома, хозяйственных 
построек был и ренсковый погреб, но отпускать электроэнергию 
многим потребителям, в числе которых были учреждения, 
Народный дом, магазины и жилые дома наиболее состоятельных 
горожан центральной части города [7, л. 63]. (В тот период 
городской электростанции в Барнауле еще не было и платоновская 
была самым крупным поставщиком электроэнергии. Помимо нее 
было еще несколько более мелких частных электростанций).

В 1912 г. было объявлено о банкротстве торгового дома 
«И. К. Платонов». В отчете управляющего Барнаульским 
отделением Госбанка было отмечено, что «прекратила платежи 
одна из старых в Барнауле фирм торговый дом «И. К. Платонов», 
задолженность составляла около 1 млн руб., претензии только 
Русского для внешней торговли банка – до 400 тыс. руб. Автор 
отчета отметил, что «несостоятельность вызвана единственно 
небрежным отношением к делу главных руководителей фирмы» 
[21, л. 61].

Были некие объективные причины банкротства торгового 
дома И. Платонова. Само винокурение уже не приносило 
таких доходов, как при акцизной системе, когда, можно не 
сомневаться, именно торговля спиртом и водкой приносила 
основные доходы Платоновым и Судовской. Кроме того, в 90-е 
гг. на Алтае строится несколько новых винокуренных заводов, в 
их числе в Барнауле «Братьев Ворсиных и Олюниной», Рыбакова 

завода и мельницы. Прежде всего он модернизировал мукомольную 
мельницу в Зудилово, в 1892 г. на ней была устроена электростанция. 
Динамо-машина приводилась в действие от водяных двигателей, 
ток шел к коммутатору, а от него по 4 магистральным линиям 
по мукомольному предприятию, одна из линий далее шла к даче 
Платонова. На мельнице было несколько десятков лампочек, а на 
даче – десять [6, л. 20–23]. В это же время были электрифицированы 
и некоторые другие крупные мельницы на Алтае, хотя в самом 
Барнауле первые электрические лампочки зажглись только в 1898 г. 
Стремление владельцев электрифицировать мельницы объясняется 
тем, что они в основном строились из дерева, освещались 
керосиновыми лампами, что создавало пожароопасную ситуацию. 
А в 1895 г. был электрофицирован Иткульский винокуренный завод.

В целом же до конца ХIХ в. промышленные предприятия 
Платоновых и компаньонов по техническому уровню относились 
к мануфактурам. Да и в целом сибирская обрабатывающая 
промышленность до проведения Сибирской ж. д. (1891–1904 гг.) 
находилась не мануфактурном уровне и только на рубеже ХIХ–
ХХ в. здесь начинается переход к фабрике, который, по мнению 
одних исследователей завершился к 1917 г., по мнении других – 
не завершился. Так, профессор В. П. Зиновьев, например, считает, 
что в целом в промышленности Сибири промышленный переворот 
завершился только к 1930 г. [14, с. 97].

В 1902 г. И. К. Платонов строит для Иткульского винокуренного 
завода новый каменный корпус, к этому времени завод уже был 
паровой, его следует отнести к фабричным предприятиям. Именно 
в 1902 г. в Западной Сибири была введена государственная 
монополия на производство и торговлю водкой (несколько позже, 
чем в Европейской России). Средний объем производимого 
спирта на заводе с 1909 по 1911 г. составил около 300 тыс. ведер 
[15, приложения, с.1]. Это был самый крупный винокуренный 
завод в Сибири в указанный период. И во второй половине ХIХ 
и в начале ХХ в. он относился к категории промышленных, а не 
сельскохозяйственных винокуренных заводов. Напомним, что 
сельскохозяйственные винокуренные заводы, которые преобладали 
в Европейской России, в качестве сырья использовали картофель и 
сахарную свеклу и работали сезонно, а промышленные в основном 
использовали в качестве сырья зерно и работали круглогодично. 
Спирт с Итукульского завода поставлялся на Бийский и 
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городского пожарного депо кузнечный, шорный и плотничный цеха. 
Будучи гласным, неоднократно избирался в различные комиссии 
городской думы: железнодорожную, санитарную, об открытии 
сельскохозяйственного института и другие. Он, несомненно, был 
сторонником технического прогресса. Как гласный городской 
думы и городской голова поддерживал строительство в городе 
телефонной станции (построена в 1908 г.), соединения Барнаула 
железнодорожной веткой с Сибирской ж.д. (реализовано в 1915 г.), 
строительства в городе электростанции и др. 

Благотворительность обоих Платоновых проявлялась в сфере 
народного образования. Они, так же, как их супруги, были членами 
Общества попечения о начальном образовании в г. Барнауле, которое 
было создано в 1884 г. И. Платонов был попечителем Барнаульской 
женской гимназии. В 1884 г. Платоновы построили в Соколово школу 
для детей рабочих винокуренного и стекольного заводов, которую 
оборудовали и содержали на свои средства. В то время школы при 
частных промышленных предприятиях Сибири были большой 
редкостью. К тому же «Константиновская» школа стала одной из 
лучших в регионе по оснащению и санитарному состоянию. В 
1894 г. в ней учились 72 ученика, в том числе 41 мальчик и 31 девочка 
[22, с. 284]. При школе была устроена метеостанция, показатели 
о погоде передавались в Томский губернский статистический 
комитет, что нашло отражение в «Памятных книжках Томской 
губернии». Членом Общества попечения о начальном образовании 
в г. Барнауле была и Судовская.

Еще одной благотворительной акцией И. Платонова стало 
строительство в Соколово в 1892 г. православной церкви 
Богоявления Господня, в ее приход стали входить жители трех 
деревень – Соколово, Комаровой и Савиновой. В 1935 г. местные 
комсомольцы в пылу «борьбы с религией» сожгли церковь. В 2007 г. 
на ее месте был возведен каменный храм, в основном на средства 
ОАО «Иткульский спиртзавод».

Но особой благотворительностью в отношении церкви 
отличалась Е. И. Судовская. На ее средства в окрестностях 
Барнаула, в сосновом бору, в конце 90-х гг. Х1Х в. был основан 
женский монастырь и в начале ХХ в. возведена самая большая в 
городе церковь Казанской Божьей Матери. В советское время и 
церковь и монастырь были закрыты и приспособлены под тюрьму.

Благотворительность И. Платонова была высоко оценена, в 
1901 г. он был награжден орденом Святой Анны 3-й степени (за 

в Бийске, Поскотинова в Барнаульском уезде. Хотя Иткульский 
завод и оставался крупнейшим, но его монопольное положение 
осталось в прошлом. Несколько раньше сгорел стекольный завод 
и владельцы его уже не восстанавливали. Но в целом банкротство 
не разорило И. Платонова окончательно. Успешно работала его 
мукомольная мельница и он занимался, как и ранее, хлебной 
торговлей. Был он крупным владельцем недвижимости, которая 
оценивалась в 1914 г. в 557,8 тыс. руб., в том числе – имущество в 
Барнауле – 242,1 тыс. руб., электростанция, там же – 92,4 тыс. руб., 
мукомольный завод – 113,6 тыс. руб. Незначительное недвижимое 
имущество также размещалось в Томске, Новониколаевске и Чите 
[8, л. 35 – 37]. В списке недвижимого имущества на 1914 г. уже 
нет Иткульского винокуренного завода, который незадолго до 
этого был И. Платоновым подарен приемной дочери Надежде 
Николаевне Олюниной, а управляющим заводом стал ее муж 
Н. А. Олюнин, он же был владельцем винокуренного завода в 
Кузнецком уезде Томской губернии. Кстати, благодаря усилиям 
Олюниных имущество завода не было уничтожено и разграблено в 
годы гражданской войны.

Следует остановиться на общественной и благотворительной 
деятельности Платоновых, особенно Ивана Константиновича и 
Е. И. Судовской.

Тема меценатства российского купечества в последние годы 
привлекла внимание исследователей, особенно акцентируется 
внимание в этой связи на благотворительности московского 
купечества [24]. Для сибирского купечества и буржуазии в целом 
также было характерно меценатство, особенно в этом плане 
выделялось купечество Иркутска, Томска, Тюмени [13]. Платоновы 
и Судовская также могут быть отнесены к крупным меценатам. 
Говоря про общественную деятельность и образ жизни Платоновых, 
конечно, нельзя забывать об их дворянском происхождении и 
уровне образования. Константин Павлович, как уже отмечалось, 
учился в Пермской гимназии, Иван в Томской и начинал учиться в 
Петербургском университете, но был отчислен за участие в одном 
из народнических кружков.

Общественная деятельность обоих Платоновых была связана с 
работой в органах городского самоуправления. Оба неоднократно 
избирались в гласные Барнаульской городской думы, а Иван дважды 
(в 1898–1901 и 1911–1912 гг.) – городским головой [1, с. 40]. В 
1899 г., будучи городским головой, он на свои средства выстроил для 
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служанкой на даче. В этом браке родилось два сына – Глеб и Иван 
и две дочери. Известно, что оба сына погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны. Одна из дочерей – Зинаида Ивановна всю 
жизнь работала учительницей фортепиано в детской музыкальной 
школе № 1 Барнаула.

Итак, история компании Платоновых и Судовской отражает 
несколько важных сторон формирования и деятельности сибирских 
предпринимателей. Компания в основном реализовывала свою 
деятельность на Алтае, в условиях кабинетского землевладения, 
ее возникновение и первые десятилетия деятельности отражают 
начальный этап частной промышленности в данном регионе. По 
направлениям коммерческой деятельности – винокуренное, водочное, 
стекольное, мукомольное производства, золотопромышленность, 
пароходство, торговля – это был своеобразный комплекс, типичный 
для пореформенной Сибири. По оборотам промышленных и 
торговых предприятий (до 1 млн руб.) и стоимости недвижимого 
имущества (свыше 0,5 млн руб.) Платоновых можно отнести к 
числе крупных дельцов Западной Сибири. Но в начале ХХ в., 
особенно в 1910-е гг., значимость этой компании в экономической 
жизни региона падает, а в 1912 г. она была объявлена банкротом, 
это, однако, не привело И. Платонова к полному краху. Не только 
И. Платонов, но и целая группа владельцев винокуренных и 
водочных заводов Сибири после перехода от акцизной системы 
к монополии либо сильно сократили свою деловую активность, 
либо вовсе ушли с арены предпринимательства. В этом ряду были, 
например, барнаульские купцы Мальковы.

Важнейшей стороной формирования российской буржуазии 
второй половины ХIХ – начала ХХ в. была ее общественная 
активность, что, в частности, проявлялось в работе в органах 
городского самоуправления и меценатстве. Деятельность 
Платоновых и Судовской также может служить примером в этом 
отношении.
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открытие церковно-приходской школы), в 1902 г. – орденом Святого 
Станислава 3-й степени, в 1912 г. – орденом Святого Станислава 
2-й степени [13, с. 178].

Благотворительной деятельностью также занимался и 
управляющий Иткульского завода В. А. Гусаров, известно, что он 
жертвовал деньги на нужды местной школы и церкви.

Следы былой деятельности Платоновых и Судовской 
сохранились до настоящего времени. В Барнауле, на Пушкинской 
улице стоит двухэтажный жилой дом Платоновых, в Зудилово 
сохранилась дача Платоновых, она входит в комплекс санатория 
«Сосновый бор». Перед этим зданием даже восстановлен 
небольшой фонтан, воссозданный по старому фотоснимку. Но 
особенно много свидетельств былого сохранилось в селе Соколово 
(ныне Зональный район Алтайского края), где до настоящего 
времени успешно работает Иткульский спиртзавод – преемник 
бывшего винокуренного завода. В заводском корпусе, построенном 
в 1902 г., ныне размещается заводской музей, среди его экспонатов 
особо следует выделить коллекцию фотографий, в том числе 
дореволюционных, а также настенные часы, привезенные 
И. Платоновым из Европы в 1902 г. На заводской территории до сих 
пор по прямому назначению используются деревянные амбары из 
отличного строевого леса, построенные еще в ХIХ в. Бывший дом 
управляющего, в котором в свое время останавливался И. Платонов, 
до настоящего времени называется «Кремлем», а вдоль него растут 
лиственницы, посаженные еще в ХIХ в.

Не лишне отметить, что ОАО «Иткульский спиртзавод» одно 
из успешных предприятий данной отрасли, которое ведет свою 
генеалогию от винокуренного завода ХIХ в., что является редкостью. 
Перед зданием нынешнего заводоуправления установлена 
каменная стела с надписью «Купец Г. Т. Бадьин и горный чиновник 
К. П. Платонов в 1868 году спиртовый завод основали».

Сам И. Платонов умер в 1925 г. в Зудилово, разумеется, все его 
недвижимое имущество было национализировано. Впрочем, его 
оставалось немного. Дело в том, что во время гигантского пожара 
2 мая 1917 г. сгорела вся центральная часть Барнаула, включая 
усадьбу И. Платонова с электростанцией. Эта электростанция 
не восстанавливалась, а жилой дом позже был восстановлен. 
И. Платонов был женат дважды, в первом браке на дворянке 
Е. Боневоленской, в этом браке родилась дочь Ольга. После смерти 
первой жены женился на крестьянке Анисье, которая работала 
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роль в истории России» («Морозовские чтения»). Ногинск,16 – 18 
ноября 1995 г. – «Богородский печатник», 1996. – 215 с.

25. Фабрично-заводские предприятия Российской империи (исключая 
Финляндию). Изд. 2-е. – Пг., 1914. – 1612 с.

26. Финш О. Путешествие в Западную Сибирь / О. Финш, А. Брем // 
Алтай в трудах ученых и путешественников ХVIII – начала ХХ 
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Скубневський, Валерій Платонови і Судовська: до історії 
комерційного підприємства. У статті розглядається історія 
створення та діяльності однієї з великих компаній Західного Сибіру 
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Показано основні напрямки 
комерційної діяльності – винокуріння і виноторгівля, борошномельну 
промисловість, хлібну торгівлю та ін., відзначено монопольне 
становище даної компанії в винокурінні в 1860–1880-х рр. на території 
Алтайського гірничого округу. Розглянуто громадську діяльність батька 
і сина Платонових (робота в Барнаульській міській думі) і благодійність 
компаньйонів – Платонових і Судовської. Джерельну основу статті 
склали опубліковані джерела та документи трьох архівів (Російського 
державного історичного, Алтайського краю і Томської області). 
Ключові слова: підприємництво, винокуріння, борошномельне 
виробництво, торгівля, міське самоврядування, благодійність.

Skubnevsky, Valeriy Platonov and Sudovskaya. The History of the 
Enterprise. The paper considers the history of foundation and activity of 
one of the biggest West-Siberian companies of the second half of the 19 – 
early 20th century. It shows principle directions of its commercial activity – 
distillation and wine trade, flour grinding industry and grain trade and others, 
and points out monopolistic position of the given company in distillation in 
the 60s – 80s of the 19th century on the territory of Altai Mining District. The 
article touches upon social activity of the Platonovs –father and son – and 
their work in the Duma of Barnaul town, and charity of the partners – the 
Platonovs and Sudovskaya. Basic sources of the article include published 
materials, mainly statistical ones, and documents of three archives (Russian 
State Historical Archive, State Archive of Altai Region and Tomsk Oblast). 
Keywords: enterprise activity, distillation, flour-grinding production, town 
self-government, charitable activity.
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