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К.Т. ХЛЕБНИКОВ: СУДЬБА РУССКОГО МЕЩАНИНА В КОНЦЕ 

XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 

В 2019 году исполняется 235 лет со дня рождения Кирилла1 Тимофеевича 

Хлебникова (1784–1838) – уроженца Кунгура, 38 лет своей жизни отдавшего 

службе в Российско-американской компании (далее – РАК) и внесшего 

значительный вклад в изучение Русской Америки. Настоящее издание – 

попытка переосмыслить наследие Хлебникова, хранящееся в Государственном 

архиве Пермского края в фонде 445 «Хлебников Кирилл Тимофеевич –  

директор Главного правления Российско-Американской компании, купец 2-й 

гильдии г. Кунгура» (далее – фонд 445). 

История открытия, заселения и освоения русскими Американского 

континента, начиная от северной экспедиции Беринга – Чирикова в 1741 году и 

заканчивая продажей Аляски Северо-Американским штатам в 1867 году, 

изучена достаточно хорошо, что, впрочем, не исключает наличия белых пятен и 

возможности введения в научный оборот новых документов. 

В результате многочисленных открытий в Тихом океане, сделанных в 

1740–1780-х годах как предприимчивыми русскими купцами, так и 

участниками правительственных экспедиций, промышленные люди потянулись 

за богатой добычей в северную часть Тихого океана и Берингова моря. С 1756 

по 1780 год было отправлено 48 различных экспедиций, в результате которых 

были открыты и частично нанесены на карту острова Алеутской гряды, южное 

побережье Аляски и остров Кадьяк. Плавания на острова в промысловых целях 

стали для русских привычным делом 2 . Главным предметом добычи были 

морские коты, каланы и речные бобры, а также другие пушные звери, среди 

которых особое место занимали чернобурые лисицы и голубые песцы3. 

Из многочисленных промысловых отрядов со временем сложилось 

несколько мощных купеческих компаний – Пановых, И.Л. Голикова, П.С. 

Лебедева-Ласточкина, а затем и компания рыльского купца Г.И. Шелихова. И 

только последний решился изменить способ промысла, основав в 1784 году 

постоянное промысловое поселение на острове Кадьяк и сумев успешно 

противостоять местному населению. Вступив в союз с братьями Голиковыми, 

Шелихов пытался добиться от Екатерины II выдачи беспроцентного кредита на 

20 лет в размере 200 тысяч рублей, но убедить императрицу в необходимости 

укрепления русского влияния в Тихом океане таким способом ему не удалось. 

Однако мысль о создании единой купеческой компании, которая позволяла бы 

делить прибыли от промыслов согласно вложенному капиталу и купленным 

акциям, не давала предпринимателю покоя. В 1890 году в Охотске состоялась 

судьбоносная встреча Шелихова с каргопольским купцом А.А. Барановым. 

                                                             
1 В документах встречается два основных варианта написания имени Хлебникова – с одной 

буквой «л» и с двумя. Изредка встречается и другие обращения – «Кирилло», «Кирило». 

В городовой обывательской книге г. Кунгура за 1801–1803 гг. сын Тимофея Ивановича 

Хлебникова значится именно как «Кирило». 
2 Алексеев А.И. Судьба Русской Америки. Магадан: Магадан. книж. изд-во, 1975. С. 61. 
3 ГАПК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 49. Л. 1–6 об. 



12 

Заключив контракт с Шелиховым и став его представителем, Баранов 

отправился обозревать свои новые владения, еще не зная, что именно ему 

предстоит сыграть одну из главных ролей в истории Русской Америки4.  

После внезапной смерти Григория Шелихова в 1795 году дело перешло к 

его супруге Наталье Шелиховой, которая вместе с Барановым не только не 

позволила компании распасться, но и расширила ее владения5. А в 1799 году 

Баранову удалось добиться осуществления мечты его предшественника – 

указом Павла I основывается РАК, получившая монопольное право на 

промыслы в тихоокеанских владениях России6. Привилегии были даны сроком 

на 20 лет. В этом же году на острове, носящем с 1805 года имя Баранова, было 

основано поселение Новоархангельск, ставшее впоследствии колониальной 

столицей. Спустя год в далеком от Аляски уральском городе Кунгуре молодой 

мещанин К.Т. Хлебников принимает судьбоносное решение уехать в Сибирь, 

чтобы поступить на службу в только что основанную компанию.    

Несмотря на то что первое появление Хлебникова у берегов Северной 

Америки произошло только в 1817 году, когда он на судне «Кутузов» под 

командованием Л.А. Гагемейстера прибывает в Новоархангельск, фактически 

его деятельность в РАК начинается семнадцатью годами ранее, когда компания 

под руководством А.А. Баранова еще переживала сложную стадию своего 

становления.  

Кирилл Тимофеевия Хлебников родился 18 (31) марта 1784 года в семье 

кунгурского городского головы. Сложно сказать, стыдился ли Хлебников, как 

считал Б.Н. Вишневский7, своего не слишком знатного происхождения, однако 

почти во всех внутренних документах времен деятельности в РАК он 

именуется «купцом 2-й гильдии», хотя официально переход из мещанского 

сословия в купеческое был оформлен только тогда, когда Хлебникова решили 

наградить орденом Святой Анны и того потребовали формальности. 

Как бы то ни было, даже принадлежность к мещанам открывала перед 

Хлебниковым на малой родине определенные карьерные переспективы, но он 

выбрал для себя совершенно другой путь. Уже в 16 лет 8  вместе с агентом 

Российско-американской компании по фамилии Горновский он отправился в 

Сибирь, а затем на Дальний Восток, где в г. Гижигинске подписал контракт с 

РАК. Практически весь «доамериканский период» Хлебникова связан с 

Камчаткой, где он набирался опыта как мореплаватель, приказчик, а позже – 

как комиссионер. Хлебников изнутри наблюдал трудный процесс закрепления 

русских промышленников на Дальнем Востоке и в Тихом океане, вникал в 

тонкости коммерции и промыслового процесса, а позже – взаимоотношений 

                                                             
4 Алексеев А.И. Судьба Русской Америки. Магадан, 1975. С. 115. 
5 Там же. С. 125. 
6 ГАПК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 52. 
7 Вишневский Б.Н. Путешественник Кирилл Хлебников. Пермь, 1957. 
8 В историографии встречаются разные даты рождения К.Т. Хлебникова. На сегодняшний 

день установлено, что он родился в 1784 г., а на службу РАК поступил летом 1801 г., выехав 

из Кунгура за полгода до этого. 
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колонистов с местным населением, которые, несмотря на все старания главных 

правителей колоний, не всегда складывались гладко9. 

Трудно поверить, но будущий глава Новоархангельской конторы, 

успевший побывать фактическим заместителем при пяти главных правителях 

Русской Америки, оказался там не по своей воле. Насколько можно судить по 

имеющимся документам, будучи комиссионером РАК на Камчатке, Хлебников 

накопил перед компанией немалые долги: грузы, за отправку которых он 

отвечал, нередко просто не доходили до места назначения, становясь добычей 

океана. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что служба Хлебникова в 

Новоархангельске стала своеобразной «выплатой долга», который скромный 

комиссионер был не в состоянии вернуть деньгами. 

 «Он человек добрый, умный, может хорошо писать, не учился, но лучше, 

нежели тысячи в его состоянии могут то делать». Такую характеристику 

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 некоторого времени (курсив 

мой. – А.Г.). Может быть, он наградит талантами своими и усердием то время, 

которое было для него потеряно»10. 

В ряде документов более позднего времени о долге говорится напрямую. 

Из письма директоров РАК Хлебникову, датируемого 1820 годом, 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 11 . Авторы письма просьбу Хлебникова 

восприняли как наглость, дав ему понять, что надежды на скорое возвращение 

на родину у него нет12. Несмотря на то что в этом же 1820 году компания 

приняла решение о списании долга, Главное правление почти в ультимативной 

форме потребовало от Хлебникова продолжить свое пребывание на Аляске13.  

За годы службы в Новоархангельске Хлебников 11 раз побывал у берегов 

Калифорнии, дважды был в молодом чилийском государстве, Мексике и 

Бразилии, Перу и Гватемале, объездил с различными поручениями 

большинство поселений Русской Америки. В условиях дефицита не просто 

квалифицированных кадров, но кадров как таковых Хлебников всегда четко 

следовал инструкциям и оправдывал оказанное ему доверие, став почти 

незаменимым человеком для РАК.  

Выучив испанский и английский языки, правитель Новоархангельской 

конторы в какой-то момент стал важнейшим звеном в переговорах главных 

правителей компании, действовавших от имени самого императора, с 

испанским правительством Калифорнии. Стороны договаривались о 

совместном промысле морских бобров и закупке пшеницы для страдавших от 

                                                             
9 ГАПК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 56. Л. 1–2 об. 
10 ГАПК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 68. Л. 2 об. 
11 ГАПК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 128. Л. 7. 
12 Там же. 
13 Там же. 
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отсутствия хлеба российских колоний: единственное поселение РАК в 

Калифорнии – форт Росс – с этой задачей не справлялось.  

 Знакомство Хлебникова с представителями иностранных государств 

было настолько тесным, что в сентябре 1831 года, незадолго до его отъезда из 

Америки, главный правитель РАК Ф.П. Врангель попросил Хлебникова 

попытаться взыскать с испанцев имеющиеся долги, понимая, что после его 

отъезда в Россию сделать это будет гораздо сложнее14.   

Для того чтобы окончательно избавиться от претензий РАК и долгов 

своей камчатской жизни, Хлебникову потребовалось провести в «отдаленном и 

мрачном краю»15, каким в глазах большинства побывавших там была Аляска, 

около 15 лет. Может показаться, что «неутомимый исполнитель многотрудных 

поручений» компании быстро продвигался по карьерной лестнице и с 

легкостью снискал славу и почет, однако, если судить по сохранившимся 

документам, реальность была другой.  

В 1821 году, спустя четыре года после начала службы в качестве 

правителя Новоархангельской конторы, Хлебников получил 5000 рублей от 

дирекции компании «во уважение усердного и похвального служения» 16 . 

В декабре 1824 года «за отличную службу» правление конторы дало ему 

прибавку к жалованию в размере 3 тысяч рублей в год 17 . Еще через год 

правление РАК вынесло Хлебникову благодарность «за неусыпные труды и 

усердие к пользам компании»18. 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 Новоархангельской конторы получил более 

весомую благодарность – орден Святой Анны 3-й степени 19 . Казалось бы, 

немало. Но всё это – за долгие годы тяжелой службы в условиях, которые 

быстро сводили в могилу даже самых здоровых и неутомимых.  

Вернувшись в Россию, Хлебников в 1834 году занял должность правителя 

канцелярии Главного правления РАК. В 1835 году в Санкт-Петербурге вышла 

книга «Жизнеописание А.А. Баранова», в которой Хлебников, основываясь на 

богатом документальном материале, рассказал историю деятельности ставшего 

уже тогда легендарным первого главного правителя Русской Америки, при 

котором колонии России расширились от небольшой полосы побережья Аляски 

и Алеутских островов до Калифорнии и Гавайских островов, охватив почти всю 

северную часть Тихого океана. В фонде 445 Государственного архива 

Пермского края сохранились три тетради, содержащие рукописный перевод 

этого сочинения на английский язык, скорее всего выполненный самим 

Хлебниковым 20 . Интересно, что Баранов был знаком с Хлебниковым по 

                                                             
14 ГАПК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 27. Л. 1. 
15 ГАПК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 26. Л. 1 об. 
16 ГАПК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 6. Л. 1. 
17 ГАПК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 14. Л. 1. 
18 ГАПК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 17. Л. 1. 
19 ГАПК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 31. Л. 1. 
20 См. ГАПК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 113–115. 
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переписке и, как свидетельствует тон его писем, высоко ценил человеческие и 

деловые качества будущего главного правителя Новоархангельской конторы21. 

Лучшей наградой за труды Хлебникову могла бы стать прижизненная 

публикация его монументального сочинения о Русской Америке, по моде того 

времени скромно названного «записками». Однако, активно содействуя 

подготовке публикаций другого исследователя Русской Америки, Е.И. 

Вениаминова, чести увидеть свой главный труд опубликованным Хлебников 

так и не удостоился: то ли из-за знакомства с некоторыми декабристами, в том 

числе с одним из руководителей восстания на Сенатской площади К.Ф. 

Рылеевым, то ли из-за слишком подробного описания деятельности РАК, 

которое могло испортить репутацию русских промышленников. Каковы бы ни 

были истинные причины, «Записки о колониях в Америке» были опубликованы 

издательством «Наука» только в 1979 и 1985 годах, причем в первом томе 

вышли части со второй по пятую включительно, а во втором томе – объемная 

первая часть, полностью посвященная столице Русской Америки 

Новоархангельску22. 

Задолго до публикации «Записок» на сочинения К.Т. Хлебникова обратил 

внимание в своих «Источниках и пособиях по изучению Пермского края» 

известный пермский общественный деятель Д.Д. Смышляев 23 . Ссылаясь на 

литературного критика Н.А. Полевого, Смышляев отмечал «ум, обширную 

опытность и доказанную честность» Хлебникова24. По его словам, несмотря на 

желание Хлебникова жить тихой и уединенной жизнью после возвращения в 

Петербург, «литераторы, ученые и знатные особы составляли всегдашнее 

общество Кирилла Тимофеевича, любили его, любили беседу с ним и простое 

радушное гостеприимство»25. 

К трудам Хлебникова, как опубликованным, так и неопубликованным, 

обращались при работе над своими монографиями советские и российские 

исследователи Русской Америки С.Б. Окунь26, А.И. Алексеев27, А.Ю. Петров28, 

С.Г. Федорова29 и другие. 

Однако наследие Хлебникова далеко не исчерпывается его собственными 

сочинениями. Ценную информацию по истории Русской Америки содержат 414 

архивных дел фонда 445 Государственного архива Пермского края. После 

                                                             
21 ГАПК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 143. Л. 1–2. 
22 См. Русская Америка в неопубликованных записках К.Т. Хлебникова. Л., 1979; Русская 

Америка в «Записках» Кирила Хлебникова. М., 1985. 
23 Смышляев Д.Д. Источники и пособия для изучения Пермского края. Приложение к 

сборнику Пермского земства. Пермь, 1876. 
24 Там же. С. 95. 
25 Там же. С. 96. 
26 Окунь С.Б. Российско-американская компания. М.; Л., 1939. 
27 Алексеев А.И. Судьба Русской Америки. Магадан, 1975. 
28 Петров А.Ю. Российско-американская компания: деятельность на отечественном и 

зарубежном рынках (1799–1867). М., 2006. 
29 Федорова С.Г. Русское население Аляски и Калифорнии (конец XVIII века – 1867 г.). М., 

1975; Русская Америка. От первых поселений до продажи Аляски. Конец XVIII века – 

1867 год. М., 2011. 
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смерти Хлебникова согласно его завещанию библиотека, архив и 20 тысяч 

рублей, принадлежащие бывшему главному правителю Новоархангельской 

конторы, перешли в распоряжение города Кунгура30. Многочисленные книги, 

среди которых было множество редких изданий, приобретенных в Новом 

Свете, составили основу Кунгурской центральной библиотеки, которая в 

настоящее время носит его имя.  Как считал один из первых скрупулезных 

иследователей фонда Хлебникова Б.Н. Вишневский, множество изданий было 

впоследствии похищено31. По утверждению известного пермского архивиста 

Л.С. Кашихина, опубликовавшего в 1974 году обзор фонда Хлебникова32, та же 

участь почтигла и многие документы архива. 

Однако, даже не сохранившись в полном объеме, архив Хлебникова 

является ценнейшим источником по истории Русской Америки. Среди 

документов, дошедших до наших дней, – обширная переписка К.Т. Хлебникова 

на русском, английском и испанском языках, черновики записей о Русской 

Америке и деятельности компании в целом, дневники различных научных 

экспедиций, инструкции главных правителей колоний, документы, содержащие 

сведения о торговле и мореплавании. 

Одним из первых, кто серьезно занялся изучением фонда К.Т. 

Хлебникова, был Б.Н. Вишневский. Результатом его трудов стала брошюра 

«Путешественник Кирилл Хлебников», вышедшая в 1957 году в серии 

«Замечательные люди Прикамья» Пермского книжного издательства. 

К недостаткам этой работы можно отнести описательный характер и отсутствие 

ссылок на документы. Автор ограничивается замечанием, что «документы 

Пермского областного архива рисуют кипучую деятельность Кирилла 

Хлебникова»33. Ссылки на фонд Хлебникова, хранящийся в пермском архиве, 

можно встретить, например, в работах А.И. Алексеева34, С.Г. Федоровой35 и 

других исследователей Русской Америки.  

Ряд документов фонда, связанных с деятельностью РАК в колонии Росс, 

русском поселении в Калифорнии, был впервые опубликован в двухтомнике 

Академии наук «Россия в Калифорнии», вышедшем в 2012 году36. Кроме того, 

отдельные документы фонда, касающиеся истории крепости (форта) Росс были 

переведены на английский язык и включены двухтомник “Russian California, 

1806–1860”, вышедший в 2014 году в Лондоне37. Из Государственного архива 

                                                             
30 РГИА. Ф. 1287. Оп. 31. Д. 199. 
31 Вишневский Б.Н. Путешественник Кирилл Хлебников. Пермь, 1957. С. 50. 
32 Кашихин Л.С. Обзор фонда К. Т. Хлебникова // Советские архивы. 1974. № 4. С. 85–89. 
33 Вишневский Б.Н. Указ соч. С. 34. 
34 Алексеев А.И. Судьба Русской Америки. Магадан, 1975. 
35 Федорова С.Г. Русское население Аляски и Калифорнии (конец XVIII века – 1867 г.). М., 

1975; Русская Америка. От первых поселений до продажи Аляски. Конец XVIII века – 

1867 год. М., 2011. 
36 Россия в Калифорнии. Русские документы о колонии Росс и российско-калифорнийских 

связах. 1803–1850: в 2 т. М., 2012. 
37 Russian California, 1806–1860 / ed. by James R. Gibson and Alexei A. Istomin. Vol. I–II. 

London, 2014. 
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Пермского края в сборник вошли инструкции, дававшиеся главными 

правителями колоний К.Т. Хлебникову при его отправлении в Калифорнию. 

Вместе с тем можно констатировать, что несмотря на большой интерес к 

наследию Хлебникова, проявленный историками разных поколений и разных 

стран, до настоящего времени документы фонда 445 еще не публиковались в 

отдельном сборнике. Ряд фактов свидетельствует также о том, что далеко не 

все наследие Хлебникова в достаточной степени изучено и введено в научный 

оборот. 

В настоящий сборник вошли документы, характеризующие как личность 

самого К.Т. Хлебникова и его научные изыскания, так и различные аспекты 

деятельности Российско-американской компании: быт колоний, особенности 

промыслового процесса, взаимоотношения России с коренным населением 

Аляски и с правительствами иностранных держав, чьи сферы интересов 

пересекались в Тихом океане с интересами РАК. Каждый раздел включает в 

себя наиболее интересные и информативные, на взгляд авторов, документы по 

теме.  

Некоторые документы, помещенные в сборник, хочется выделить особо. 

Это черновик определения Совета при Российско-американской компании в 

связи с заключением конвенции между Россией и США в 1824 году, 

подписанный декабристом К.Ф. Рылеевым38; Уведомление министра финансов 

Е.Ф. Канкрина К.Т. Хлебникову о награждении его золотой медалью, 

подписанное одним из самых известных государственных деятелей своего 

времени 39 . Неподдельный интерес вызывают и письма основателя 

Новоархангельска А.А. Баранова40 и известного русского мореплавателя Н.П. 

Резанова41, призывавшего своих соотечественников благосклонно относиться к 

коренному населению Америки. Ряд документов отражает исторические 

процессы, которые происходили в Калифорнии и на Американском континенте 

в целом в 1810–1820-х годах, в частности борьбу за независимость Мексики и 

Чили от Испании42.  

Из секретных инструкций главных правителей К.Т. Хлебникову мы 

узнаём о том, что русские промышленники, как и представители других 

держав, использовали разные методы защиты своих интересов. Так, например, 

в 1825 году находившийся на русской службе мореход Х.М. Бенземан в 

нарушение соглашения с испанским правительством о совместном промысле 

бобров перед тем как разделить добычу на две части, что было предусмотрено 

договором, отделил от неё треть, чем вызвал гнев узнавшего о произошедшем 

главного правителя колоний П.Е. Чистякова43.  

Некоторые документы в буквальном смысле несут на себе отпечаток 

истории. Так, в фонде сохранилась секретная инструкция главного правителя 

                                                             
38 ГАПК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 78. Л. 1. 
39 ГАПК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 16. Л. 1. 
40 ГАПК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 143. Л. 1–2. 
41 ГАПК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 56. Л. 1–2 об. 
42 ГАПК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 25. Л. 3–4. 
43 ГАПК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 20. Л. 1–2. 



18 

российских колоний в Америке С.И. Яновского, выданная К.Т. Хлебникову 

незадолго до отправки на бриге «Ильмена» в Калифорнию в 1820 году. 

Плавание могло оказаться для правителя Новоархангельской конторы 

последним: в пути «Ильмена» потерпела крушение, к счастью, команде удалось 

спастись. Спас Хлебников и свои бумаги, однако происшествие не прошло для 

документов бесследно: из-за расплывающегося текста эта инструкция – один из 

самых плохо читаемых документов фонда44. 

Книга состоит из предисловия, шести тематических разделов, перечня 

публикуемых документов, географического и именного указателей. В сборник 

включены 108 документов фонда 445 Государственного архива Пермского 

края. Наиболее ранний документ датируется 1805 годом. Это «Предписание 

уполномоченного РАК Н.П. Резанова Кадьякской конторе о гуманном 

обращении русских служащих с местным населением Америки». Наиболее 

поздний документ, включенный в сборник – «Уведомление Российской 

академии наук К.Т. Хлебникову об избрании его в число своих 

корреспондентов» – датируется 1838 годом.  

Первый раздел сборника посвящен в основном организации промысловой 

деятельности РАК, являвшейся главнейшей целью ее существования. Из 

включенных в раздел документов можно узнать о работе промышленников, 

обработке и продаже товара, а также эволюции промыслового процесса.  

Второй раздел посвящен непосредственно деятельности К.Т. Хлебникова 

в Русской Америке, дает представление о его обязанностях на посту главного 

правителя Новоархангельской конторы. 

Документы третьего раздела повествуют об отношениях Русско-

американской компании с иностранными государствами и деятельности К.Т. 

Хлебникова в качестве посланника в Калифорнию и Южную Америку.  

Четвертый раздел посвящен личности К.Т. Хлебникова. В него вошли 

документы, характеризующие главного правителя Новоархангельской конторы, 

а также уведомления о высочайших наградах, повышении жалования и другие 

документы, дающие представление о его карьерном пути. На основании 

представленных документов можно судить о добросердечии и сердобольности 

К.Т. Хлебникова: многочисленные знакомые и родственники обращались к 

нему с просьбами о помощи, главным образом материальной. Подобные письма 

начали поступать еще в бытность К.Т. Хлебникова правителем 

Новоархангельской конторы, а после его возвращения в Россию заметно 

участились.  

Пятый раздел содержит документы, относящиеся к научной деятельности 

К.Т. Хлебникова. Наконец, в отдельный раздел выделены документы, 

проливающие свет на его связь с малой родиной – Кунгуром и Пермской 

губернией, таких документов становится все больше после возвращения 

Хлебникова из колоний в Санкт-Петербург и назначения четвертым 

директором РАК.   

                                                             
44 ГАПК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–4. 
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Научно-справочный аппарат издания включает в себя примечания к 

документам, указатель имен, указатель географических объектов. 

Археографическая обработка документов осуществлена в соответствии с 

основными рекомендациями, содержащимися в Правилах издания 

исторических документов в СССР (2-е изд., доп. и перераб. М., 1990). Все 

документы датированы по старому стилю. Там, где это не искажает смысл и 

восприятие документа, орфография и пунктуация приведены в соответствие с 

современными правилами русского языка. Большинство документов, 

включенных в сборник, публикуются впервые. Инфорамация о ранее 

опубликованных документах содержится в сносках после заголовков. В 

датировке писем приводятся даты получения, указанные в документах. 

Имена, фамилии, отчества, географические названия воспроизведены как 

в первоисточнике. При различных вариантах написания имен и географических 

названий разночтения не унифицировались. 

 

А.В. Глушков, 
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