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В метрической книге Спасской церкви с. Курагинского Минусинского уезда Енисейской 

губ. на 1901 г. нами найдена запись о том, что 8 сентября скончался здешний крестьянин 

Федор Федорович Девятов. Умер в возрасте 64 лет «от старости» и похоронен на 

курагинском кладбище1. 

Имя этого человека встречается и в дореволюционной, и в советской литературе, 

посвященной Минусинскому краеведческому музею (П. А. Аргунов, Ф. Я. Кон, Н. М. 

Мартьянов), истории народного образования и книготорговли в Сибири (Н. М. Ядринцев, Л. 

П. Бердников), промысловым и земледельческим традициям крестьянства (Е. И. Соловьева, 

Л. М. Горюшкин, Г. А. Бочанова), взаимосвязи городской и сельской народной культуры (В. 

А. Зверев) и т. д. Даже из разрозненных работ, посвященных совсем иным вопросам, 

проступает силуэт неординарной – умной и деятельной личности, имеющей немалые заслуги 

перед земляками, достойной уважения и прочной памяти потомков. 

Однако сегодня нет специальных сочинений о Федоре Девятове, а в перечисленных 

изданиях встречаются неточные сведения. В одном случае неверно именуется село, в 

котором жил Девятов (Каргино вместо Курагино), в другом искажена фамилия (Деветов). В 

третьем случае он назван автором воспоминаний, записанных С. Я. Капустиным (хотя 

имеется в виду очерк текущей жизни деревни, написанный собственноручно Девятовым и 

лишь отредактированный при публикации), в четвертом другое оригинальное сочинение 

датируется 1902 г., когда автора уже не было в живых. Историк П. Н. Мешалкин, дав 

краткую характеристику достижений зажиточного землевладельца, нелогично, но вполне в 

духе «классового подхода» сформулировал вывод о том, что богатый «хлеб минусинский» – 

заслуга «не столько Девятовых ... а рядовых, не отмеченных наградами крестьян, чьим 

трудом выращивался и обрабатывался хлеб...» (будто Девятов хлеб не выращивал)2. Главная 

цель настоящей работы – показать, что в первую очередь именно усилия таких крестьян-

предпринимателей, как Девятов, создавали и совершенствовали экономический, а в 

значительной степени – общественный и культурный потенциал сибирской деревни. 
                                                 
1 МГГА. Ф. 51. Оп. 2. Д. 7. Л. 80об. – 81. 
2 Мешалкин П. Н. О хлебе минусинском // Енисей. 1984. № 2, с. 56. 



Известно, что Федор Девятов был мальчиком привезен в Сибирь родителями – 

переселенцами из Владимирской губ. «Самоуком» выучившись грамоте, он со временем 

приобрел недюжинные знания благодаря регулярному чтению, общению и сотрудничеству с 

городской интеллигенцией, а также в ходе неустанной опытнической работы, которую вел с 

1863 г. до самой смерти в с. Курагинском (бассейн р. Тубы, подтаежная полоса Минусинской 

котловины). Имея «крепкое» хозяйство, где наряду с собственным трудом использовалась 

наемная рабочая сила, Девятов постоянно совершенствовал средства и приемы его ведения. 

В области земледелия известны его опыты по внедрению передовых севооборотов и 

новых сортов культур, по травосеянию, удобрению части земель. При средней урожайности 

зерновых в Енисейской губ. сам-3–5 Девятов много лет получал стабильные урожаи 

пшеницы до сам-10 и более, при опытных посевах овса канадского собирал до сам-12, 

ячменя сибирского – до сам-15. Став активным участником ряда хозяйственных выставок 

(Красноярск 1892 г., Чикаго 1893 г.), он удостаивался там золотых, серебряных, бронзовых 

медалей и дипломов за «необыкновенно высокое» качество своих хлебных семян, муки, 

крупы, обработки льна. Следуя тогдашним условиям деревенского предпринимательства, 

Девятов дополнил земледельческое хозяйство животноводческим – создал небольшой 

конный завод, разводил свиней и крупный рогатый скот наиболее продуктивных пород. 

Логика предпринимательства, а также неуемная тяга к знаниям обусловили тесное 

сотрудничество Девятова с Минусинским музеем и Красноярским отделом Московского 

общества сельского хозяйства (КО МОСХ) с момента основания этих учреждений и до 

кончины крестьянина. Громкий отклик в свое время получила практика распространения в 

Минусинском округе семян лучших сортов полевых и огородных культур. Музей в 1883–

1889 гг., отдел с 1890 г. действовали через грамотных, предприимчивых и зажиточных 

крестьян, не только опробовавших семена на своих полях, но и уступавших часть 

полученного урожая односельчанам и знакомым. В числе более чем 100 сельчан, 

участвовавших в этой работе, видное месте занимал Девятов. По мнению некоторых 

специалистов, к концу XIX в. в Минусинском округе был значительно обновлен (временно, 

конечно) семенной фонд, что привело к повышению урожаев. 

Сотрудничество Девятова с Минусинским музеем проявилось не только в хозяйственных 

делах. Само создание и успешное функционирование этого учреждения в уездной глуши 

стало возможным лишь в результате неустанных усилий общественности, в том числе 

местных крестьян-предпринимателей. Среди самых первых приобретений Н. М. Мартьянова, 

легших позднее в основу музейных фондов, была коллекция таежных растений, собранная 

Девятовым на р. Ирбе в 1874 г. Став добрым знакомым заведующего, курагинец затем 

регулярно доставлял в музей растения, минералы, народно-медицинские средства, модели 



сельскохозяйственных орудий, пробы почв. К нему обращались за консультацией, и он 

сообщил множество сведений об истории и современном состоянии экономики в округе, 

образе жизни сельского населения, которые были учтены при создании экспозиций. В 

фондах Минусинского музея хранятся и письменные сочинения Девятова, в том числе очень 

компетентный «Обзор сельского хозяйства и других промыслов жителей Минусинского 

округа» с ценными фактическими данными и выводами о народной агрономии и 

агротехнике, социальных и правовых отношениях в деревне, о позитивных и негативных 

сторонах экологического поведения земледельцев и лесозаготовителей и т. д.3 Интересны 

также записка, дополняющая и уточняющая сочинение Мартьянова о почвоведении, 

полеводстве и огородничестве минусинцев; выписка из зафиксированных ранее самим 

Девятовым воспоминаний старожила М. М. Курагина, содержащая, в частности, предание об 

основании села крестившимся тубинским «инородцем» Курагой, родословную Курагиных и 

историю земледелия в крае4. 

Когда на рубеже XIX–XX вв. общественное движение в России заострило вопрос о 

реформировании аграрного строя, Девятов направил в КО МОСХ записку о нуждах 

хозяйства в Минусинском уезде, составленную «на основании личного опыта 35-летнего 

занятия сельским хозяйством»5. И инноваторская деятельность крестьянина (посмертно), и 

мнения, высказанные в его записке, стали в 1902–1903 гг. объектами рассмотрения на 

заседаниях КО МОСХ и Енисейского губернского комитета о нуждах сельскохозяйственной 

промышленности, были учтены в рекомендациях этих организаций, направленных в Особое 

совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности, в МОСХ. Дискуссия 

развернулась вокруг выводов об объективных причинах застойности крестьянского 

хозяйства, о несвоевременности учреждения в губернии сельскохозяйственной школы-

фермы, «некапиталистическом» характере здешнего семейного домохозяйства. 

Не удовлетворившись записками в научно-просветительные учреждения, Девятов 

развернул в 1880-х гг. масштабную публицистическую деятельность. Выявление всех его 

статей и корреспонденций, откликов на них, публиковавших в ряде периодических изданий, 

– дело будущего. Но уже известные работы представляют большой интерес для изучающих 

аграрный строй Сибири, в том числе историю деревенского предпринимательства, 

повседневную жизнь сельского населения и иные сюжеты. 

                                                 
3 МКМ. Научный архив. Оп. 1а. Д. 52. 24 л. 
4 Там же. Оп. 3. Д. 120. Л. 142–148. 
5 Нужды сельскохозяйственной промышленности Енисейской губ. Красноярск, 1903. С. 35 (5-я паг.). 



Самое объективное сочинение Девятова, посланное им в редакцию «Восточного 

обозрения», печаталось тремя частями в 1884–1886 гг.6 Это почти исчерпывающая по охвату 

различных сторон деревенского быта, информативно насыщенная и оригинальная по 

исследовательским выводам статья. «Факты, в ней изложенные, крайне интересны, полезны 

и поучительны, во-первых, для всякого интересующегося крестьянской жизнью, во-вторых, 

для каждого администратора. Без подобного рода фактов нельзя ни о чем судить 

относительно Сибири и главной массы ее населения...», – такова оценка, данная в 

передовице «Восточного обозрения»7. В контексте темы настоящей конференции наиболее 

значим тезис Девятова (развиваемый и в прочих его трудах) о том, что сибирское семейное 

крестьянское хозяйство является «трудовым, а не капитальным», т. е. сориентировано не на 

получение и накопление прибыли, а на удовлетворение потребностей своих членов, основано 

на их личном труде, лишь дополняемом наймом, так что крестьяне совмещают в своем лице 

хозяина и работника. Сходные взгляды относительно крестьянства России в целом позднее 

развивало организационно-производственное направление экономической мысли. 

Излишняя абсолютизация этого вывода вступала в противоречие с некоторыми реалиями 

деревни (с необходимостью накопления немалых средств для обустройства и расширения 

хозяйства, обширными запашками у некоторых «малосемейных», но «капиталистых» 

сельчан, «мироедством», в том числе на почве производственного капитала), что было 

отмечено в рецензии, помещенной в «Сибирской газете»8. Девятов ответил на критику в 

специальной статье, развивая и уточняя свои взгляды на роль людности и состава рабочей 

силы в развитии крестьянского семейного двора9. Первые итоги и перспективы 

функционирования волостного и сельского самоуправления, введенного в Восточной 

Сибири в 1883 г., были подведены крестьянином-публицистом еще в одном сочинении10. 

Важным направлением общественной активности Федора Федоровича, тесно связанным с 

хозяйственным предпринимательством, опытно-исследовательской, научно-краеведческой и 

публицистической деятельностью, было участие в создании сети деревенских школ и 

библиотек – рассадников грамотности, так необходимой для подъема сельского хозяйства 

России. По его инициативе, подхваченной другими передовыми домохозяевами, в 1879 г. в 

Курагине было открыто частное одноклассное приходское училище. Девятов «для начала» 

                                                 
6 Девятов Ф. Ф. Современное положение крестьянства в Сибири // Вост. обозрение. 1884. 13 сент.; 27 сент.; Он 
же. Хозяйственный опыт сибирского крестьянина // Литературный сборник СПб., 1885. С. 307–322. Автором 
последней работы в оглавлении ошибочно назван С. Я. Капустин. 
7 Газета и деревня // Вост. обозрение. 1884. 13 сент. 
8 Несколько слов по поводу «Литературного сборника» // Сиб. газета. 1885. 15 сент. 
9 Девятов Ф. Ф. По поводу семейных разделов и некоторых других явлений в экономической жизни 
минусинского крестьянина // Сиб. газета. 1885. 22 дек. 
10 Девятов Ф. Ф. Результаты крестьянского самоуправления в Минусинском окр. // Сибирь. 1886. 26 окт.; 2 
нояб. 



пожертвовал под школу собственный дом из шести комнат, а потом активно помогал своими 

силами и средствами в содержании и развитии одного из лучших на юге Енисейской губ. 

сельских начальных училищ и «очень порядочной» общественной библиотеке при нем. Здесь 

была также открыта книготорговля, а детям бедноты книги и учебные пособия передавались 

благотворителями бесплатно. 

В целом материалы, которыми располагают историки, позволяют увидеть, что в 

пореформенный период в крестьянской среде Сибири, в основном ориентирующейся на 

воспроизводство в своем хозяйстве, в семейной, социальной и культурной жизни 

традиционных образцов, появляется все больше людей инновационной, 

предпринимательской формации, как бы «перераставших» свое окружение. В том же 

Минусинском округе-уезде, например, современниками Девятова и иногда товарищами при 

осуществлении различных проектов были передовые сельские хозяева Д. X. Братилов, Н. П. 

Пашенных, М. Т. Меллер, С. С. Григорьев, А. В. Орочко, С. И. Патрушев, Е. Е. Корчиков, Г. 

П. Байкалов и др. С деятельностью, таких людей связаны вызревание условий и начальные 

проявления эволюционной модернизации сельского хозяйства и образа жизни крестьянства. 


