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Аннотация. В 2019 году исполнилось 235 лет со дня рож-
дения Кирилла Тимофеевича Хлебникова (1784–1838) – 
уроженца г. Кунгура, 38 лет своей жизни отдавшего службе 
в Российско-американской компании. Статья посвящена 
благотворительной деятельности К.Т. Хлебникова, более 
известного своими трудами по истории освоения рус-
скими Аляски и Калифорнии. Проведя большую часть 
жизни вдали от родины, он не только до конца жизни 
продолжал оказывать посильную материальную помощь 
своим знакомым, но и жертвовал на развитие православ-
ной церкви и бескорыстно собирал научный материал 
для музея Российской Академии наук. Последнюю волю 
К.Т. Хлебникова, завещавшего свою богатую библиотеку 
и личный архив родному городу, также можно рассматри-
вать как своеобразную форму благотворительности.
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Кирилл Тимофеевич Хлебников родился 18 (31) мар-
та 1784 года в семье кунгурского городского головы. 
Один из первых исследователей его документального и 
литературного наследия Б.Н. Вишневский считал, что  
К.Т. Хлебников стыдился своего мещанского про- 
исхождения, хотя источниками это не подтверждает-
ся [1. C. 41]. В официальных документах Российско-
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американской компании (далее – РАК) он именуется 
«купцом 2-й гильдии», хотя переход из мещанского сосло-
вия в купеческое произошел почти автоматически, когда  
К.Т. Хлебникова, на тот момент уже одного из самых ува-
жаемых сотрудников компании, решили наградить орде-
ном Св. Анны 3-й степени.

Несмотря на то, что семья К.Т. Хлебникова не бедство-
вала и была хорошо известна в Кунгуре, уже в 16 лет* он 
принимает нетипичное, почти скандальное для своего 
времени решение – покинуть родину и вместе с агентом 
недавно образовавшейся по указу Павла I Российско-
американской компании (РАК)отправляется через Си-
бирь на Дальний Восток, где в исчезнувшем ныне с карты 
России городе Гижигинске подписывает контракт с ком-
панией. К сожалению, в Государственном архиве Перм-
ского края нет документов, связанных с «доамерикан-
ским» периодом жизни К.Т. Хлебникова. 

Работая на Камчатке и постоянно путешествуя,  
К.Т. Хлебников изнутри наблюдал трудный процесс за-
крепления русских промышленников на Дальнем Вос-
токе и в Тихом океане, вникал в тонкости коммерции  
и промыслового процесса, а позже – во взаимоотноше-
ния колонистов с местным населением, которые, несмо-
тря на все старания главных правителей колоний, не 
всегда складывались гладко [2. Д. 56. Л. 1–2 об].

Насколько можно судить по имеющимся документам, 
отвечая за сохранность товаров и отправку судов, кото-
рые нередко терпели крушения, К.Т. Хлебников нако-
пил перед компанией немалые долги. Парадоксально, 
но служба в Новоархангельске, впоследствии сделавшая 
К.Т. Хлебникова достаточно обеспеченным человеком, 
была ни чем иным как «выплатой долга», который он не 
в состоянии был отдать деньгами. «Он человек добрый, 
умный, может хорошо писать, не учился, но лучше, не-

* В историографии встречаются разные даты рождения К.Т. Хлебникова. На сегод-
няшний день установлено, что он родился в 1784 году, а на службу РАК поступил летом 
1801 года, выехав из Кунгура за полгода до этого.
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жели тысячи в его состоянии могут то делать». Такую ха-
рактеристику Хлебникову дало главное правление РАК  
в письме к А.А. Баранову в 1816 году. Далее следовала 
важная приписка: «Он был издавна в Камчатке, и после 
комиссионером компании, и вел дела хорошо до некото-
рого времени. Может быть, он наградит талантами свои-
ми и усердием то время, которое было для него потеря-
но» [2. Д. 68. Л. 2 об.].

В ряде документов более позднего времени о долге 
говорится напрямую. Из письма директоров РАК Хлеб-
никову, отправленному в 1820 году, следует, что еще  
в мае 1818 года он обращался к главному правителю РАК  
Л.А. Гагемейстеру с просьбой освободить его от службы в 
колониях по истечении трех лет и возвратиться в Россию 
[2. Д. 128. Л. 7]. Авторы письма эту просьбу восприняли 
как наглость, дав понять, что надежды на скорое возвра-
щения на родину у него нет. Несмотря на то, что в этом 
же 1820 году компания приняла решение о списании дол-
га, главное правление почти в ультимативной форме по-
требовало продолжить пребывание К.Т. Хлебникова на 
Аляске. 

За годы службы в Новоархангельске К.Т. Хлебников 
более 10 раз побывал у берегов Калифорнии, дважды 
был в молодом государстве Чили, Мексике и Бразилии, 
Перу и Гватемале, объездил с различными поручениями 
в большинство русских поселений на Аляске. В условиях 
дефицита не просто квалифицированных кадров, но кад- 
ров как таковых, Хлебников всегда четко следовал ин-
струкциям и оправдывал доверие руководства РАК, став 
почти незаменимым сотрудником. 

Для того чтобы окончательно избавиться от претензий 
РАК и долгов своей камчатской жизни, Хлебникову по-
требовалось провести в «отдаленном и мрачном краю»  
[2. Д. 26. Л. 1 об.], каким в глазах большинства побывав-
ших там была Аляска, около 15 лет. Может показаться, что 
«неутомимый исполнитель многотрудных поручений», 
как его охарактеризовали в одном из писем, быстро про-
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двигался по карьерной лестнице и с легкостью снискал 
славу и почет, однако, если судить по сохранившимся до-
кументам, реальность была другой. 

В 1821 году, спустя четыре года после начала служ-
бы в качестве правителя Новоархангельской конторы, 
Хлебников получил 5000 рублей от дирекции компании  
«во уважение усердного и похвального служения» [2. Д. 6. 
Л. 1]. В декабре 1824 года «за отличную службу» правле-
ние конторы дало ему прибавку к жалованию в размере 
3 тысяч рублей в год [2. Д. 14. Л.1]. Еще через год прав-
ление РАК вынесло ему благодарность «за неусыпные тру-
ды и усердие к пользам компании» [2. Д. 17. Л. 1]. В том 
же 1825 году Хлебников был награжден золотой медалью 
«За усердную службу» на Владимирской ленте. Наконец, в 
1837 году, уже после возвращения в Россию и незадолго 
до своей смерти, бывший главный правитель Новоар- 
хангельской конторы получил более весомую благодар-
ность – орден Святой Анны 3-й степени [2. Д. 31 Л. 1]. 
Всё это – за долгие годы службы втяжелейших климати-
ческих и бытовых условиях. 

Вернувшись в Россию, Хлебников в 1834 году занял 
должность правителя канцелярии Главного правле-
ния РАК, вел активную общественную и писательскую 
деятельность. В 1835 году в Санкт-Петербурге вышла 
книга «Жизнеописание А.А. Баранова», в которой 
Хлебников, основываясь на богатый документальный 
материал, рассказал историю деятельности ставшего 
уже тогда легендарным первого главного правителя 
Русской Америки. В фонде № 445 Государственного ар- 
хива Пермского края сохранились три тетради, со-
держащие рукописный перевод этого сочинения на 
английский язык, скорее всего выполненный самим 
автором [2. ДД. 113–115]. Еще до публикации «Запи-
сок» на сочинения К.Т. Хлебникова обратил внимание  
в своих «Источниках и пособиях по изучению Пермско-
го края» известный пермский общественный деятель 
Д.Д. Смышляев. Ссылаясь на литературного критика 
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Н.А. Полевого, лично знакомого с К.Т. Хлебниковым, 
Д.Д. Смышляев отмечал его «ум, обширную опытность 
и доказанную честность» [3. С. 95].

Ещё до возвращения из колоний и начала своего пе-
тербургского периода жизни К.Т. Хлебников начал полу-
чать от своих родственников, знакомых и сослуживцев 
письма с просьбой о помощи, как правило – материаль-
ной. Зачастую к нему обращались как к «единственному 
благодетелю» [2. Д. 217. Л. 1]. Поскольку фонд К.Т. Хлеб-
никова в ГАПК содержит только входящую корреспон-
денцию, о его реакции на подобные обращения можно 
судить только по другим письмам, содержание которых 
косвенно подтверждают отсутствие отказов в подобных 
просьбах. Преодолев различные жизненные трудности, 
К.Т. Хлебников, по всей видимости, считал своим долгом 
оказывать посильную помощь не только родственникам, 
но и семьям рядовых сотрудников компании.

Более осязаемая благотворительная деятельность 
К.Т. Хлебникова связана с поддержкой церкви. Помощь 
была адресной и касалась родного Кунгура. Так, из пись-
ма иерея Успенской церкви Петра Пономарева, отправ-
ленного в 1834 году, мы узнаем, что К.Т. Хлебников по-
жертвовал деньги на нужды храма. Сумма, к сожалению, 
в письме не называется, однако, судя по реакции адре-
сата, она была немаленькой. «Я, недостойный служитель 
церкви, долгом поставляю от лица всей церкви всегда 
молить Даятеля всех благ, который благословил Вас и 
стяжанием, и намерением доброго употребления онаго,  
и благопоспешным исполнением намерений, молить Его, 
да сохранит Он жизнь Вашу для блага церкви на многие 
лета; да пошлет Ангела Хранителя хранить Вас во всех 
путях Ваших, да не преткнете о камень соблазнов мира 
сего ноги Ваши», – благодарил иерей своего благодете-
ля, который, судя по письму, еще и ходатайствовал перед 
митрополитом о том, чтобы Пономарева не переводи-
ли на службу в Екатеринбург [2. Д. 305. Л. 2]. Внимание  
К.Т. Хлебникова к Успенской церкви можно объяснить 
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тем, что она была построена на деньги жителей Кунгура, 
в том числе на средства И.М. Хлебникова, деда К.Т. Хлеб-
никова. Скорее всего, это пожертвованиес его стороны 
не было единственным, но в источниках другие случаи,  
к сожалению, не зафиксированы.

Научная деятельность К.Т. Хлебникова также носила 
оттенок благотворительности. Во всяком случае, нахо-
дясь в постоянных заботах на должности главного пра-
вителя Новоархангельской конторы, он находил в себе 
силы заниматься сбором и отправкой естественнонауч-
ного материала для Российской Академии наук. Северо- 
американская коллекция, находящаяся сегодня на хране-
нии в Музее антропологии и этнографии им. Петра Ве-
ликого (Кунсткамера), в значительной степени состоит  
из предметов, собранных К.Т. Хлебниковым. Из много-
численных благодарственных писем, отправленных ему 
непременным секретарем РАН П.Н. Фуссом, мы узнаем со-
став отправляемых из колоний в Санкт-Петербург посы- 
лок: различные насекомые, сушеная рыба, минералы, ко-
стюмы народов Дальнего Востока, Алеутских островов  
и Аляски [2. Д. 129. Л. 1]. Вклад К.Т. Хлебникова в попол- 
нение коллекции музея РАН был по достоинству оценен  
только в 1838 году, когда Академия избрала своего по- 
стоянного благодетеля в число своих корреспондентов  
[2. Д. 32. Л. 1].

Своеобразной вершиной благотворительной деятель-
ности К.Т. Хлебникова стало его завещание, согласно 
которому библиотека, архив и 20 тысяч рублей, принад-
лежащие бывшему главному правителю Новоархангель-
ской конторы, перешли в распоряжение города Кунгура 
[3]. Более тысячи книг, среди которых было множество 
редких изданий, приобретенных в Новом Свете, соста-
вили основу Кунгурской Центральной библиотеки, ко-
торая со своего основания и по настоящее время носит 
имя К.Т. Хлебникова. Интересно, что в 1922 году Уезд- 
ная комиссия по проведению пятой годовщины револю-
ции рассматривала вопрос о переименовании библиоте-
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ки с целью дать ей более «пролетарское» название, одна-
ко не решилась это сделать [5. Л. 3 об].

Б.Н. Вишневский считал, что множество изданий из 
кунгурской библиотеки было впоследствии расхищено 
[1. С. 50]. По утверждению известного пермского архи-
виста Л.С. Кашихина, опубликовавшего в 1974 году об- 
зор фонда К.Т. Хлебникова, та же участь постигла и мно-
гие документы архива, однако к этим утверждениям не 
стоит относиться как к доказанным фактам [6. С. 85].

В марте 2019 года Государственный архив Пермско-
го края выпустил сборник документов «От Кунгура до 
Русской Америки: маршрутами Кирилла Хлебникова»,  
в который вошли 108 документов фонда 445, характери- 
зующие различные аспекты деятельности РАК и само-
го К.Т. Хлебникова [7]. Публикация наиболее интерес-
ных, на взгляд составителей, документов – своеобразная 
дань памяти человеку, прославившемусвоими деяниями 
Пермскую землю далеко за пределами России.
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