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В статье анализируется купечество как важнейший фактор 
торгово-экономического развития Симбирска начала XX в. Также 
рассматриваются основные места розничной торговли в городе, 
таких как рынки, базары, лавки. Несомненно, большой вклад в разви-
тие внесли и наиболее влиятельные купцы. Представители крупных 
купеческих фамилий -Акчурины, Сусоколовы, Чебоксаровы, Кирпични-
ковы, Конурины - прославились благотворительностью, а с начала 
XX в. все большее участие представители купечества принимают в 
общественно-политической жизни губернии.

В конце XIX в. розничная торговля в Симбирске и губернии сосредо-
тачивалась на рынках и базарах. Самым крупным торговым местом горо-
да был Гостиный двор (на месте ЦУМа). Выстроенный за казённый счёт в 
1835 г., он стал пристанищем не одному десятку симбирских торговцев. 
Лавки в «Столбах», как в народе звали Гостиный двор, из года в год арен-
довали одни и те же предприниматели, торгующие в нём промышленны-
ми товарами. За южным корпусом Гостиного двора велась торговля фрук-
тами, это место в народе называли «дворянский базар». А главный базар 
находился на месте завода «Контактор» на Базарной площади, застроен-
ной со стороны Дворцовой улицы кирпичными лавками. Здесь были рыб-
ные и мясные ряды, продавали муку, привозную соль, прочие продукты. 
Чуть в стороне продавцы предлагали изделия местных ремесленников − 
гончарную посуду, пряжу, кожаные изделия (рукавицы, конскую упряжь). 
Для приезжих крестьян-торговцев базар работал три дня в неделю, сим-
биряне же торговали ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней.

Базар и местность вокруг него назывались «верхним торгом». 
Внизу, в Подгорье, на волжской торговой пристани находился «нижний 
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торг» (ныне затопленная территория напротив парка Дружбы Народов). 
На торговой пристани зачастую можно было купить чай, сахар, пряни-
ки, рыбу, арбузы, лимоны и апельсины, которые привозили на лодках. 
Очень много приходило лодок с глиняными горшками, поэтому в наро-
де пристань называли «горшечной» [1].

Большинство лавок в Гостином дворе принадлежало купцам, ко-
торые в начале XX в. стали монополистами в области розничной и оп-
товой торговли и предпочитали вести дела в собственных заведениях, 
а не в арендуемых лавках. В связи с этим уже к 1910 г. Гостиный двор 
представлял собой продуктовый рынок, на котором торговали преиму-
щественно приезжие крестьяне и ремесленники.

В 1905 г. Симбирске насчитывалось более 360 торговых заведе-
ний, которые находились в самых оживлённых местах: на волжской 
пристани, на Ярмарочной площади и на Базарной, на многих централь-
ных городских улицах [10].

Если во второй половине XΙX в. состав торговцев был самым пё-
стрым, то к началу XX столетия в Симбирске торговлей занимались 
преимущественно купцы первой и второй гильдии. Большинство вла-
дельцев торговых предприятий имели мелкие лавки, временные мага-
зинчики, снимаемые в наём. Но были в городе и крупные купеческие 
торговые заведения, прочно обосновавшихся на местном рынке и поль-
зующихся неизменным доверием покупателей. Предки владельцев ма-
газинов когда-то начинали с небольшой розничной торговли, с годами 
семейное дело росло и крепло, принося богатство, известность и ува-
жение общества к носителям громких купеческих фамилий.

Из века в век в Симбирске звучала фамилия купцов Крупенико-
вых, предок которых, как пишет П. Л. Мартынов, прибыл сюда вместе 
с основателем города Б. М. Хитрово [3]. В 1742 г. его потомку Кузьме 
Крупеникову, занимавшемуся скобяной торговлей, Екатерина II пожа-
ловала звание почётного гражданина. Один из последних представи-
телей фамилии А. А. Крупеников перед революцией торговал в городе 
листовым кровельным железом, гвоздями, замками, пилами, топорами 
и другими изделиями из стали, чугуна и меди. На доходы с торговли 
скупал земли в губернии, строил доходные дома. Дома сохранились на 
улицах Карла Маркса (д. 7), Гончарова (д. 46), Федерации (д. 11) [6].

Около 1827 г. открыли в городе свою торговлю модно-галантерей-
ным и игольным товаром Юдины. В начале XX в. в Гостином дворе у них 
были свои магазины и лавки, где они торговали обувью, нитками, пу-
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говицами, кружевом, перчатками, зонтами и прочим товаром. Когда в 
городе в 1895 г. образовалась Учёная архивная комиссия, Юдины стали 
скупать у населения древние книги, оружие, старинные монеты и меда-
ли, передавать их в музей комиссии, пополняя его нумизматический и 
оружейный отделы ценнейшими раритетами [11].

Очень популярным в городе был «Колониальный и винный мага-
зин Зеленкова». Находился он на Большой Саратовской улице в камен-
ном двухэтажном доме, где продавали сигары, табак, игральные карты 
[12].

Известностью в Симбирске пользовался мануфактурный магазин 
Конурина А.П., потомка двух симбирских купеческих фамилий Свеш-
никовых и Конуриных. Находился он на Большой Саратовской улице (в 
настоящее время − ул. Гончарова, 36), в нём Конурин продавал разные 
ткани и бакалейные товары. А несколько доходных домов на Дворцо-
вой улице (в настоящее время − ул. Карла Маркса, №№ 20, 22, 38) им 
сдавались внаём. Знали его в Поволжье и как крупного торговца солью 
[9].

В начале 50-х гг. XIX в. в Симбирск из Ревеля (в настоящее вре-
мя − г. Таллин) приехал купец К.И. Юргенс, основав здесь собственную 
фирму по торговле книжными, канцелярскими и музыкальными това-
рами. В 1867 г. в Анненковском переулке (в настоящее время − ул. Же-
лезной дивизии, 10) он открыл свой самый первый книжный магазин. 
Через три года на Большой Саратовской появился и второй магазин 
(Гончарова, 26/22). В 1880 г. Карл Иванович приобрёл на торгах дом на 
Московской улице, некогда принадлежавший семье писателя И. А. Гон-
чарова. Перестроив его на свой лад, он открыл в нём самый большой 
из своих магазинов, где продавались рояли, пианино, скрипки и другие 
музыкальные инструменты и ноты к ним; множество художественной 
литературы, учебники, детские книги на французском, английском и не-
мецком языках, книги по сельскому хозяйству, игрушки, письменные и 
канцелярские принадлежности, альбомы в кожаных переплётах, сумки 
и дорожные несессеры, стальные ножи всех видов, венская гнутая ме-
бель известных мастеров [7].

С начала XX в. в Симбирске на Большой Саратовской в доме А.П. 
Конурина (ул. Гончарова, 36) появился магазин, торгующий чаем, саха-
ром и кофе. Его хозяином был Карим Шамшетдинович Абушаев, сын 
симбирского купца и крупного землевладельца. В Симбирском уезде в 
деревне Бирючёвка у Абушаевых была крупная усадьба с прекрасным 
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промышленным плодовым садом и оранжереей. В 1911 г. Абушаев пе-
ревёл магазин в дом Общества взаимного кредита [4].

Симбирские купцы не только скупали и перепродавали товары, но и 
производили собственные с учётом главного закона экономики − спроса и 
предложения. В результате в губернии начали появляться фабрики по изго-
товлению искусственной шерсти из отходов суконного и хлопчато-бумаж-
ного производства. В 1908 г. появилась первая фабрика с производитель-
ностью 16,5 тысяч пудов искусственной шерсти и ваты в год. В 1909 г. такую 
же продукцию выпускало товарищество «Энергия» в Сызрани и «Первая 
Подгорная Симбирская фабрика искусственной шерсти Б.Ш. Юсупова». 

К 1911 г. в Симбирской губернии считывалось уже 45 фабрик ис-
кусственной шерсти, тогда как на остальные губернии страны прихо-
дилось всего 58 подобных заведений, где тоже изготавливали волокна 
для добавки в натуральную шерсть из разных подсобных материалов, 
например, из сосновых опилок путём их термической обработки. Тор-
говцы и производители товаров старались держать марку качества, а 
также всячески защищали свои изделия от подделок: они ставили на 
них личное клеймо, гарантирующее качество товара.

В начале XX в. произошёл перелом в жизни купечества: данное 
сословие стало тянуться за дворянством. Представители купечества ста-
рались, помимо торговли, всячески участвовать в жизни города. 

Представители крупных купеческих фамилий − Акчурины, Сусо-
коловы, Чебоксаровы, Кирпичниковы, Конурины − прославились бла-
готворительностью, которая поощрялась государством, и многие полу-
чали за свои пожертвования различные льготы и награды. Престижно 
было стать почётным гражданином или удостоиться признательности 
самого императора. К тому же благодеяния на крупные суммы были 
лучшей рекламой состоятельности и надёжности торгового дома [12].

Один из богатейших людей губернии Николай Яковлевич Шатров, 
прошедший путь от простого солдатского сына до статского советника 
(штатского полковника), начинал заниматься благотворительностью, 
преследуя личную выгоду. Но со временем это стало для него духовной 
потребностью. В Симбирске на шатровские капиталы были построены 
Коммерческое училище, Симбирская чувашская учительская школа, 
Дом-памятник Гончарову и проч.

На купеческие деньги поддерживалось содержание симбирских 
храмов. Шатров на протяжении ряда лет был церковным старостой 
Кафедрального Троицкого собора, Алексей Павлович Балакирщиков 
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− кладбищенской Воскресенском Церкви, Николай Семёнович Зелен-
ков − церкви Кадетского корпуса. На средства купца Фёдора Ивановича 
Чекалина был отлит для Германовского храма самый большой колокол 
Симбирска − 703 пуда (свыше 11 тонн) [2].

В то же время купечество, играя всё большую роль в жизни края, 
вынуждено было прозябать на вторых ролях. Привилегированное по-
ложение занимало симбирское дворянство. 

Поэтому в начале XX в. все большее участие представители купе-
чества принимают в общественно-политической жизни губернии. При-
сутствие купцов в городских правлениях обеспечивало высокий про-
цент взимания налогов с промыслов и торговли, что являлось главными 
статьями доходов городов. Более половины всего городского бюджета 
Ардатова, Сызрани, Курмыша составляли доходы с городских имуществ 
и оброчных статей от числа всех поступлений [15]. Купцы − члены го-
родских правлений − проводили экспертизу по открытию новых торго-
во-промышленных дел, оценивали их возможную рентабельность и в 
своих заключениях ходатайствовали о выдаче свидетельств и билетов 
на правоведения торговли и промыслов.

Именно купцы были организующим началом создаваемых при 
городских правлениях городских общественных банков. Городские бан-
ки действовали под наблюдением городских дум и управ и были обя-
заны ежегодно предоставлять отчёты о своей деятельности городским 
властям. Кроме того, на заседаниях городских дум решался вопрос о ру-
ководящем составе городских общественных банков: директора банков 
и их заместители избирались гласными путем голосования. 

Согласно нормативному документу, общественные банки отчис-
ляли из годовых прибылей от 10 до 20% в резервный капитал, а осталь-
ные средства распределялись по усмотрению городских дум на нужды 
города, в частности, на устройство и содержание благотворительных 
заведений, больниц, школ. Крупнейшим общественным банком с гу-
бернии был Симбирский банк. Купечество внесло в уставной капитал 
городских общественных банков значительные средства, держало в них 
свои оборотные средства и накопленные капиталы, всячески поддер-
живало их финансово [14].

Купцы в обязательном порядке избирались в состав городских 
управ, они также состояли в городских торговых депутациях и оценоч-
ных комиссиях по раскладке налогов. Будучи членами городской упра-
вы и гласными городских дум, купцы возглавляли самые ответственные 
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комиссии: по благоустройству городов, прокладке и мощению дорог и 
установке телеграфно-почтовой связи.

Таким образом, улучшение инфраструктуры города, контроль за 
общественным порядком, ведение общественных дел и создание го-
родского ландшафта во многом зависели от общественной активности 
симбирских купцов, поскольку от них требовалось немало усилий по 
формированию и совершенствованию кредитной системы в губерниях.
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The article examines the merchant class as the most important factor 

in trade and economic development of Simbirsk beginning of the XX century. 
Also examines the major retail outlets in the city such as markets, bazaars, 
shops. Undoubtedly, a great contribution to the development of made most 
influential merchants. Representatives of large merchant families -Akchu-
rina, Susokolov, Cheboksarova, Kirpichnikova, Kanarini - he was famous for 
charity, and since the beginning of the XX century, an increasing participa-
tion of representatives of merchants accept in public and political life of the 
province.


