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Первые ярмарки появились на Руси в X–XII веках. Тогда 

их называли «торги» или «торжки». Они проходили 

и в городах, и в деревнях, длились всего несколько дней, 

а продавали здесь один товар: например, хлеб, скот или 

ткани. Само слово «ярмарка» пришло в русский язык 

из немецкого (от Jahrmarkt: Jahr — год, markt — рынок) 

в XVII веке, когда на торжки стали приезжать заграничные 

торговцы. 

За развлечения на ярмарочных площадях в те годы отвечали 

скоморохи. Они давали представления с медведями 

и козами, играли на дудках, балалайках, трещотках. Однако 

«культурными программами» были недовольны 

священники. 



Они писали в Москву множество челобитных о бесчинствах 

и беспорядках на ярмарках. Одну из них направил царю 

в конце XVII века священник из Кашина. На городской 

ярмарке, по его словам, «в понедельник, в первую неделю 

Великого поста чинилось великое бесчиние и беззаконие», 

крестьяне с женами много пили, вели «бои меж себя 

до кровопролития и во весь день и до полночи», 

а скоморохи в пост развлекали народ. «Торговым людям 

торг, а бесчинникам и беззаконникам пьянство и бой 

и бесовская игра», — возмущался автор челобитной. 

От государя пришел ответ: он приказывал местному 

воеводе строже следить за порядком. 

К концу XVIII — началу XIX века ярмарки проводили 

уже по всей стране. Самые масштабные и известные 

дореволюционные торги — Нижегородская, Ирбитская 

(на Урале), Пермская, Оренбургская, Барнаульская. 

 Крупные ярмарки в России продолжались долго: от двух 

недель и до полутора месяцев, купить на них можно было 
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что угодно. Здесь же работали балаганы, артисты 

развлекали публику песнями и кукольными 

представлениями. За порядком следила полиция и охрана. 

В их обязанности входил и надзор за торговыми точками: 

чтобы не было воровства и хулиганства. 

В XIX веке русские ярмарки играли важную 

информационную и культурную роль. На них жители 

разных городов и регионов обменивались новостями, 

здесь же общались с торговцами из других стран. Во время 

ярмарок издавались брошюры, путеводители, календари, 

открытки и даже регулярная пресса. Например, существовал 

«Ирбитский ярмарочный листок» — газета, которая 

регулярно выходила в дни торгов с 1863 до 1915 год. В ней 

публиковали рекламу товаров и лавок, ярмарочные новости, 

заметки о забавных происшествиях и авторские материалы. 

«Ирбитский ярмарочный листок» высоко ценили не только 

читатели, но и профессиональные литераторы. Одним 

из них был писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк — он сам 

опубликовал в «Листке» две статьи: «Уральское золотое 

дно» и «Каменнорезный промысел на Урале». 

Ярмарки Барнаула 

 

 

 

Введенская зимняя ярмарка Барнаула 1909 года на берегу Оби. 



   Первая ярмарка в Барнауле была разрешена Томским 

генерал-губернатором еще в 1791 году. Начальник губернии 

определил время ее проведения с 18 декабря по 7 января, в 

том смысле, чтобы купцы со своим товаром могли посетить 

Барнаул, переехав с  главной российской ярмарки -

  Макарьевской (Нижегородской). Впрочем, судьба этого 

мероприятия неизвестна. Никаких свидетельств, что такая 

ярмарка была проведена хотя бы раз, до нашего времени не 

дошло. 

       Новая история ярмарок Барнаула открылась в 1813 

году, когда в городе была разрешена новая торговля, 

проходившая в период с 1 по 13 мая. Но и она особого 

успеха не имела и была закрыта в 1849 году с переносом 

сроков проведения на 21 ноября – 6 декабря и изменив 

название на Андреевскую. Официально Андреевская 

ярмарка открылась в 1850 году.  

В 1860-е годы эта ярмарка сменила название на Введенская. 

        В 1880 году город получил еще одну ярмарку – 

Крестовоздвиженскую, которая проводилась с 14 по 21 

сентября.  Крестовоздвиженская ярмарка большого 

развития не имела. Обороты ее были незначительны и 

торговля велась, в основном, жизненными припасами и 

сезонными огородными овощами, которые привозились в 

город из окрестных деревень. В начале ХХ века торговля на 

Крестовоздвиженской ярмарке прекратилась 

          А вот Введенская ярмарка развивалась достаточно 

неплохо, особенно с развитием пароходства на Оби и 

проведением Сибирской железной дороги. Здесь торговали 

хлебом и сырьем всей юго-западной части Томской 

губернии. В рядах Введенской ярмарки можно было 

встретить торговлю куделью (льном), хлебом и мукой 

(ржаной и пшеничной), маслом (скоромным, постным), 

мясом, салом, крупой (ячной, просовой, гречневой), кожей, 

рыбой (карась, щука, налим, нельма), птицей, деревянными 

изделиями, дровами, предметами торга купечества (медью, 



пушниной, мануфактурой, азиатскими товарами, 

сельскохозяйственным инвентарем, повозками), лошадьми 

(как рабочими, крестьянскими, так и городскими 

выездными). Большинство товаров шло ходко и все, что 

подвозилось с утра, как правило, к полудню уже 

распродавалось. С полудня торговлю вели уже в основном 

местные торговцы. 

До 1886 года ярмарки Барнаула  проводились на базарной 

площади, после чего были переведены на Демидовскую и 

Конюшенную площади, а с 1905 года из-за нехватки места 

ярмарочным местом стал берег Оби около городских 

пристаней.  

Торговля растянулась по всему побережью  

Введенская ярмарка просуществовала до 1920-х годов с 

перерывом на гражданскую войну.  
 

 

Рыночная площадь начало xx века 


