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Во второй половине 19 в. с расслоением крестьянства в  Симбирской 
губернии стало быстро развиваться кустарное производство, ориентированное 
на рынок. Его развитию способствовало обилие сырья, поиск крестьянами до-
полнительного заработка из-за растущего малоземелья. К тому же, после рефор-
мы 1861г. в губернии среднего Поволжья переселялись крестьяне из западных и 
центральных областей России, которые издавна испытывали малоземелье. Это 
привело к  увеличению количества кустарей в Поволжье, а в Симбирской губер-
нии процент занятости населения промыслами был самый высокий. В конце 19- 
начале 20 вв. большая часть промыслов губернии была сосредоточена в Сим-
бирском, Карсунском, Алатырском уездах, где работали 60% кустарей. Всего на 
1,5 млн. населения губернии  кустарным производство. занимались 47492 чел.  
мужского населения (1887). Кустари производили товары широкого потребле-
ния ,  причём в ряде отраслей они изготовляли подавляющую часть продукции. 
Правительство придавало большое значение развитию кустарному промыслу. 
В  начале 20 в. в губернии был исследован этот вид занятий населения с целью 
оказания помощи кустарям со стороны земств.

Каждая этническая группа в целом отдавала предпочтение определен-
ным, видам  промысла. Одна треть мордовских кустарей занималась деревоо-
бработкой. Производство гнутой (венской) мебели начали братья Анискины в 
с. Кабальо Алатырского уезда. Их мебель экспонировалась на Всероссийских 
кустарно - промысловых выставках. Гнутую мебель изготавливали мастера сел 
Турдаково, Сашино. Среди чувашей было развито лесопиление, изготовление 
изделий из луба. До конца 19 в. у мордвы и чувашей сохранились старинные 
промыслы – пчеловодство и охота. Они имели по 100 и более ульев. Татары 
отдавали предпочтение деревообработке, плотничеству. По  древней традиции 
они выделывали овчины, кожи, шерсть, изготавливали войлоки. Традиционным 
древним промыслом была торговля сырьем, шкурками диких животных.

Русские занимались всеми видами промыслов. Как  например, :дере-
вообделочные промыслы, ободный и колесный, санный и тележный, столярно 
- токарный, бондарный, щепной и разные мелкие промыслы. Наиболее круп-
ные  промыслы были в селах Утёсовка  Алатырског  уезда , где изготавливали 
бондарные изделия. В селе Порецкое Алатырского уезда, в Базарном Сызгане, 
Аргаше Карсунского уезда  изготавливались столярные изделия;в  Редкодубье 
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Ардатовского уезда плели из прута;в Сухом Карсуне,Горемки, Шиловке- гон-
чарные изделия. Среди сельских кустарей было развито отходничество. Более 
всего среди татар, незначительно- среди мордвы.

В 1920-е гг. кустари и ремесленники были объединены и, промысловая 
кооперация  постепенно прекратила свою деятельность.  В настоящее время 
товары народного потребления производятся частично на фабриках, промком-
бинатах, лесокомбинатах ,многие из которых созданы в традиционных центрах  
(Астрадамовский промкомбинат, Инзенская мебельная фабрика
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О времени возникновения в Симбирске сборной ярмарки точных сведе-
ний не сохранилось. По всей вероятности начало ее действия относится к  по-
следнему десятилетию  XVIII столетия. 

Свое название ярмарка получила от времени проведения первой (Сбор-
ной) недели Великого поста, которая приходилась на конец февраля – начало 
марта. По сведениям старожилов, Симбирская сборная ярмарка была только 
большим базаром, который продолжался не более трех дней на первой (сбор-
ной) неделе Великого поста. Этот базар происходил первоначально на площа-
ди около Вознесенского собора, между улицами Московскою и Панскою. Здесь 
было несколько постоянных лавок, принадлежавших местным купцам, а на 
время торговых дней строились еще балаганы, которые отдавались внаем при-
езжим торговцам.

На такой базар привозилось железо, чугун, медные изделия, хо-
муты, кожи, овчина, холсты, деревянная посуда и прочий крестьянский 
товар. Мануфактурные и колониальные товары получали в Симбирске  
с Карсунской ярмарки – весьма значительной и первой по торговым оборотам в 
то время в Симбирской губернии.

Однако, по мере увеличения населения г. Симбирска и с развитием по-
требностей жителей подвоз товаров стал усиливаться. Сама торговля, бывшая 
до того времени исключительно розничною, становилась также оптовою. 

Желая урегулировать торг и извлечь из него наибольший доход, город-
ская дума переименовала базар в ярмарку, и, с разрешения симбирского губерна-


