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                                        I.Введение  

 

Cамара – лучший, греховнейший, 

выхваченный и пересаженный на берега 

Волги кусок Москвы. Прямые 

асфальтированные бесконечные улицы, 

электричество, трамвай, витрины, 

кафе, лифты, отели на трех союзных 

языках, с английской облицовкой 

пятиэтажные дома, книжные магазины 

и так далее. Дороговизна ужасающая. 

Пароходы переполнены, и, я, наверное, 

сокращу водный свой путь до Сызрани».     

 Борис Пастернак, 1916г.  

 
Самара в конце XIX - начале XX века относилась к числу 

одного из самых динамично развивающихся городов России. Таким 

и увидел наш город Борис Пастернак в 1916 году: красивым, 

развитым, современным, дорогим . Самарская история настолько 

богата удивительными судьбами , великодушием и 
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благотворительностью, что каждый шаг по родной  земле вызывает в 

памяти великие имена и поступки. Я бы хотела рассказать вам  о 

благотворительности самарского купечества и "прогуляться" с вами 

по улочкам старой Самары. Ведь , как говорил Ломоносов, "народ, не 

знающий своего прошлого , не имеет будущего".   Сложившиеся за 

века традиции купечества представляют не только исторический, но, 

подчас, и экономический интерес.   

Об актуальности темы исследования говорит  то, что  самарские 

купцы оставили заметный след в культурной, образовательной и 

общественной жизни  нашего города, развитии его инфраструктуры .  

Я горжусь  тем вкладом, который самарское купечество внесло  в 

развитие нашего любимого города .  

 

Моя работа носит исследовательский характер.  

Объектом исследования  является самарское купечество конца  

XIX — начала XX века.  

Предмет исследования  —  благотворительная деятельность 

купцов Самарской губернии. 

Цель работы:  Изучить сущность благотворительности и 

меценатства на территории Самарской Губернии . Показать  роль 

благотворителей купцов  быстром в развитии  и процветании 

Самарской Губернии .  

Актуальность моей работы: в условиях современной жизни 

наблюдается большое расслоение между богатыми и бедными 

людьми во многих странах,  в связи с этим тема 

благотворительности становится особенно актуальной.  

Гипотеза:  Я думаю, что благотворительность ускоряет 

развитие и выводит на новый уровень культурную, образовательную 

и социальную жизнь общества.  

Задачи:  

1.  рассмотреть историю развития купечества в 19 -20 веках;  

2. проанализировать значение купеческих вкладов в развитие 

города; 

3. составить "виртуальный" экскурсионный тур, чтобы каждый 

мог оценить "широту" поступков самарских купцов;  

4. оценить важность благотворительности.  

Методы исследования:  

1.   Сбор, обработка теоретического материала;  

2.  Изучение карты Самарской Губернии конца XIX - начала XX 

веков для составления маршрута "виртуальной" экскурсии.  
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3. Прогулки по улицам Самары, для составления маршрута и 

визуального осмотра достопримечательностей нашего города;  

4. Систематизация полученных теоретических и практических    

знаний. 

 

 

                                II. Основная часть.  

 

2.1. Зарождение самарского купечества.  

"Я — не купец, я — дворянин, но я знаю: наше купечество  

оказалось вполне способным принять и продолжать культуру 

дворянства, традиции аристократии. Купцы начали поощрять 

искусство, коллекционировать, отлично издавать книги, строить 

красивые дома…"  

М.Горький, Жизнь Клима Самгина  

 

К двадцатым годам 19 века годам Самарская губерния  

оказалась в самом центре огромного региона, специализирующегося 

на торговом земледелии. На этом бизнесе самарское купечество 

быстро богатело. Если в 1851 году в нашем городе не было ни 

одного купца первой гильдии, и только 18 относились ко второй, то 

уже в 1886 году у нас было 30 первогильдийных купцов и 464 купца 

второй гильдии.    

Купцы I гильдии по прошествии десяти лет получали это звание 

как потомственное. К первой гильдии в Самаре относились 

купеческие дома Шихобаловых, Буреевых, Вощакиных, Волковых, 

Курлиных, Растрепиных, Субботиных, Назаровых, Богомоловых, 

Дунаевых, Бахаревых, Ободовских, Аннаевых, Аржановых  и многих 

других. Купцы определяли жизнь городов, их самоуправление и 

даже внешний облик.  

Купцы не ограничивались лишь сферой торговли. Большинство 

крупных капиталистов владели промышленными предприятиями. 

Главное внимание  их было обращено на обработку 

сельскохозяйственной продукции.  

В 1879 г. в губернии насчитывалось 273 предприятия по 

обработке животных продуктов (скотобойни, салотопни, мыловарни, 

свечновосковые, свечносальные,  кожевенные, клеевые, суконные и 

т.п.), 171 предприятие по обработке растительных продуктов 

(крупчатые, поташные, крахмальные, маслобойные, солодовенные, 

канатные, пивоваренные, винокуренные, табачные, водочные, 
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кулевые, ваточные и т. п.), 130 - по обработке полезных ископаемых 

(медеплавильные, чугунолитейные, кирпичные, гончарные), 12 - 

смешанного характера. Всего 596 заводов и фабрик. Из них 74,3% 

занимались переработкой продукции сельского хозяйства. Общая 

сумма производительности достигала 6,2 млн. руб., из них 5,8 млн. 

руб. приходилось на переработку животной и растительной 

продукции. 

                    

2.2. Купеческий кодекс чести.  

Одна из основных черт русского предпринимательства XIX 

столетия – строгое следование этическим нормам, писаным и 

неписаным законам купеческого сообщества. Кодекс чести торговых 

людей предписывал вести дела исключительно честно, держать 

слово и вовремя выполнять договоры.  

Однако не только страх потерять клиентов заставлял держать 

купеческое слово. Занятие торговлей или ремеслом передавалось по 

наследству. Воспитание детей в купеческих семьях основывалось на 

принципах общечеловеческой морали. А обман бросал тень на весь 

род, поэтому строго карался главами купеческих семей.  

 И было еще одно неписаное правило русского купечество того 

времени – занятие благотворительной деятельностью. Считалось, 

что чем более крупным капиталом владеет член гильдии, тем 

большую сумму он может выложить на поддержку неимущих, на 

строительство и ремонт школ, больниц и богоугодных заведений, на 

поддержку социальных проектов и тому подобное.   

 

2.3. Благотворительность купцов Самарской Губернии.  

Зарождение благотворительности в Самарской  губернии как 

целенаправленной деятельности тех или иных лиц относится к 

середине XIХ века. Самарская Губернии - родина известных 

купеческих семей, край щедрых предпринимателей и великодушных 

меценатов. Купцы тут умели зарабатывать большие деньги и с 

открытой душой жертвовать. До сих пор стоят здания, церкви, 

усадьбы, подаренные городу купцами или промышленниками.  

Можно выделить следующие направления благотворительной 

деятельности самарских купцов: 

1. Церковное строительство и обеспечение церковного 

убранства;  

2. Развитие системы образования ; 

3. Городское здравоохранение ; 
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4. Развитие инфраструктуры города.  

Я бы хотела поподробнее рассказать вам о благотворительности 

купцов. Самарское купечество в конце XIX – начале ХХ веков по-

настоящему заботилось об улучшении качества жизни в родном 

городе. Практически все храмы в нашем городе в XIX – начале ХХ 

века были построены при финансовом участии состоятельных 

купцов. Многие  купцы хотели иметь на своей улице собственную 

церковь, поэтому церквей в Самаре конца 19 - начала 20 века было  

достаточно много , и они часто располагались очень близко друг к 

другу. Купцы заботились об украшении церквей, лили громадные 

колокола, ставили вокруг церквей ограды, по праздникам раздавали 

милостыню.   

Огромный вклад в развитие Самарской губернии внесла 

династия Шихобаловых. Первый подарок от семейства Шихобаловых 

Самара получила в 1837 году. Иван Андреевич за 10.000 рублей 

построил церковь Святой Троицы, которая располагалась на Сенной 

площади. В настоящее время на этом месте находится сквер 

Высоцкого. Но больше всех отметился на ниве благотворительности 

еще один внук Ивана Шихобалова  - Антон Николаевич. Он построил  

Ильинскую церковь, располагавшуюся на пересечении 

Арцыбушевской и Красноармейской. Она была разрушена в начале 

1930-х, а из ее кирпичей была построена новая городская 

клиническая больница (ныне — Пирогова).  Антон Шихобалов 

реставрировал и расширял церковь в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы (ныне- Покровский кафедральный собор, ул. Ленинская, 

77), а также возвел Покровский сад при ней . Помимо этого, Антон 

Николаевич заботился и о простых людях . В 1908 году он подарил 

городу больницу. Она называлась Народной и располагала 60 койко -

местами. Половина коек были бесплатными для малоимущих слоев 

населения. Для своего времени больница  была очень хорошо 

технически оснащена, а располагалась на улице Ленинской, 75.  В 

1884 году Антон Шихобалов строит богадельню, которая  

расположилась по адресу Красноармейская,  91. Она принимала 

людей престарелых и немощных, которые не могли обеспечивать 

свое существование и не имели родственников. В том же году братья 

Шихобаловы построили Дом трудолюбия. В нем заодно 

устраивались бесплатные чтения и спектакли для детей. Некотор ые 

сельские церкви тоже построены на деньги Шихобаловых. В 

окрестностях с. Грачевка Бузулукского уезда был построен Свято -

Троицкий женский монастырь. Шихобалов финансирует приют для 
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слепых, участвует в открытии общежития при первой женской 

гимназии, в строительстве здания биржи и коммерческого училища.  

Также Антон и его брат Емельян совместно с другими купцами 

Н. Г. Неклютиным, Г.  И. Курлиным, Я.  Г. Соколовым, 

И. М. Плешановым, Д.  В. Кириловым и А. И.  Константиновым 

активно финансировали строительство главного кафедрального 

собора Самары — Храма Христа Спасителя, который располагался 

на нынешней площади Куйбышева. В 1908 году незадолго до смерти, 

Антон Николаевич  стал Почетным гражданином Самары . 

Династия купцов Курлиных также очень много сделала для 

развития нашего города. Они активно участвовали в органах 

городского самоуправления, в разнообразных благотворительных 

обществах и попечительствах. Жертвовали свои средства на храмы, 

училища, больницы, финансировали училище  для слепых детей. В 

1892 году Георгий Курлин и его супруга Мария подарили 

образовательному учреждению двухэтажный дом по улице 

Водников, 47. Варвара Акимовна Курлина, жена Константина, в 

течение сорока лет входила в состав правления различных 

общественных учреждений — общества попечения о бедных, 

местного управления общества «Красного креста», попечительства 

Императрицы Марии Александровны о слепых, попечительства 

Мариинского приюта и Николаевского сиротского дома. Средства, 

вносимые самарскими благотворителями на содержание этих 

заведений, в том числе и Курлиными, в отдельные годы превышали 

70 процентов от общего объема их финансирования.  

Неоценимый вклад в развитие нашего города внес и австриец 

Альфред фон Вакано  - основатель Жигулевского пивоваренного 

завода и один из крупнейших самарских коллекционеров . После 

завершения строительства пивоваренного завода Альфред 

Филиппович стал активно расширять  сферу своей деятельности, 

стремясь обратить ее на благо города.  Им был создан целый 

комплекс объектов коммунального хозяйства, оснащенных по 

последнему для того времени слову техники: паровая установка, 

котельная, работавшая на мазуте, и при ней - хранилище 

нефтепродуктов. Но высшим инженерным достижением Альфреда 

фон Вакано стало возведение в 1898 году заводской электростанции 

с первоначальной мощностью 150 киловатт, которая стала питать 

систему электрического освещения не только в производственных 

цехах, но и в квартирах заводского персонала. С указанной даты 

электричество от фон Вакано пришло не только на пивоваренный 
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завод, но также в находящиеся по соседству драматический театр и 

Струковский сад, а чуть позже и на улицу Панскую . Он 

благоустроил Пушкинский сквер около драматического театра , за 

свой счет обустраивал городские улицы, помогал бездомным и 

инвалидам . Внес фон Вакано свой вклад и в создание  первой 

городской канализации. В 1902 году австриец выделил под детский 

сад для бездомных и сирот земельный участок близ Молоканского 

сада. В годы Первой мировой войны Альфред фон Вакано 

организовал больницу для лечения раненых на ее фронтах солдат. А 

в его доме действовала народная библиотека -читальня.  

Один из крупнейших предпринимателей города Михаил 

Иванович  Назаров в марте 1881 года был в четвертый раз избран на 

должность городского головы, а в декабре он объявил конкурс на 

лучший технический проект водоснабжения Самары. Основные 

средства в реализацию проекта вложил сам Назаров, но ему, конечно 

же, помогали деньгами и многие другие самарские купцы.  

Подписание акта о сдаче самарского водопровода в эксплуатацию 

состоялась 1 января 1887 года. Тогда подобное  сооружение было 

лишь третьим в стране, после Москвы и Санкт -Петербурга. 

Специалисты считают, что построенный водопровод принес купцам 

громадную прибыль, но для города его значение оказалось еще 

больше – хотя бы потому, что в Самаре после завершения 

строительства прекратились катастрофические пожары, из -за 

которых раньше выгорали даже не кварталы, а целые районы города.  

Купец Петр Семенович Субботин также щедро жертвовал из 

своих капиталов на общественные нужды: опекал несколько учебных 

заведений –  женское епархиальное училище, городское училище, 

техническое железнодорожное училище, женскую гимназию, 

реальное училище. Наиболее способных учеников Субботин 

отправлял на учебу в столицу. Купец помогал погорельцам, 

оплачивал обучение малоимущих учениц гимназий, помогал строить 

храмы, больницы, приюты, сыграл значительную роль в организации 

публичного музея.  

Семья купцов Аржановых также активно участвует в 

общественной жизни города, оказывает  материальную помощь 

бедствующим людям. Они финансируют открытие в Самаре женской 

прогимназии, в  1901году открывается  богадельня Аржановых. В 

1902году Лаврентий Семенович пожертвовал в пользу «Дома 

трудолюбия» 10тыс. рублей, за что удостоился благодарности 

императрицы. Осталось в памяти земляков легенда о фантастической 
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щедрости Л.С. Аржанова. А самое крупное пожертвование за всю 

историю семейства Аржановых сделал Лаврентий Семёнович 

построив в Самаре бесплатную эпидемическую детскую больницу . 

Больница была построена в 1914 году.  

Благотворительность самарских купцов имена настолько 

широкие размеры, что сложно в одной работе перечислить всех 

благотворителей нашего города. До сих пор используются корпуса 

мельниц П.С.Субботина, И.Д.Зворыкина, макаронной фабрики О.К. 

Кеницера, Жигулевского пивзавода А.Ф. Вакано, здания больниц 

И.М. Плешанова, А.Н. Шихобалова, богаделен И.В. Константинова, 

Я.Г. и И.Я. Соколовых, бесплатного ночлежного приюта имени 

Кириллова, лютеранской кирхи, построенной на средства Е.Н. 

Аннаева. Много лет служил городу водопровод, к сооружению 

которого были причастны М.И. Назаров, П.С. Субботин. На свои 

средства построил линии общегородской канализации А.Ф. Вакано.  

Купцы заботились и о системе образования в губернии. Они 

поставили вопрос об организации реального училища. Его окончание 

давало право поступать в высшие учебные заведения. И такое 

училище с 6-летним среднем обучении было открыто в Самаре в 

1880 году. Позже его здание фактически заново отстроила чета 

Субботиных.  

Полученный капитал самарские купцы не прятали в чулок, а 

вкладывали в развитие своего дела, которое приносило изрядный 

доход городу, работу и заработок людям, благодаря деятельности 

самарских купцов, их трудами и  заботами Самара стала, по 

выражению Т.Г. Шевченко Приволжским Орлеаном.  

Благотворительность самарских купцов – прекрасный пример 

для современных коммерсантов, бизнесменов, новоиспеченных 

капиталистов, для всего общества. Я считаю, что в погоне за 

прибылью, люди  не должны забывать о родном городе и стараться 

помогать по мере возможности.  

 

2.4. Практическая часть. По следам благотворительности 

cамарских купцов конца ХIХ - начала ХХвв.  

Мне бы хотелось не только рассказать вам о 

благотворительности купечества Самарской  губернии, но и показать 

некоторые из обьектов благотворительности. Приглашаю вас на 

экскурсию по Самарской Губернии конца XIX - начала XX веков.  
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Для начала мы взглянем на карту Самары 1887года.1 Как мы видим, 

карта не сильно отличается от современной, только многие улицы 

носят другие названия.  

Наше путешествие мы начнем  с церкви Святой Троицы2, 

которая располагалась на Сенной (Троицкой3) площади, напротив 

современного сквера Высоцкого. Построил ее на собственные деньги 

купец Шихобалов Иван Андреевич. Троицкая церковь простояла на 

своем месте почти век.  

От церкви мы выходим на Панскую улицу 4 (ныне 

Ленинградскую). Она  олицетворяла роскошь, богатство, 

процветание, европейскую цивилизацию. На Панской к концу XIX 

века земля стоила настолько дорого,  что свои дома здесь ставили 

лишь купцы и, в основном, ради бизнеса.  Вскоре после того, как 

Альфред фон Вакано во благо своего города возвел в 1898 году 

заводскую электростанцию,  на Панскую ворвалось электричество, 

зажегся великолепный вечерний мир неоновых реклам. По Панской 

мы продвигаемся до улицы Сокольничей (Ленинской)  и выходим к 

Народной больнице5, которую купец Шихобалов открыл для нужд 

населения. Для своего времени больница была очень хорошо 

технически оснащена, а располагалась на улице Ленинской,  75. 

Многие бедные слои населения мечтали "пожить" там. Сразу за 

больницей нам открываются великолепный Покровский сад и 

Покровская церковь6, которые были возведены и реконструированы 

на деньги самарских купцов, в первую очередь братьев 

Шихобаловых. Это единственная уцелевшая церковь из всех 

построенных купцами Шихобаловыми. В начальный период 

правления большевиков закрылись практически все храмы города, 

церкви разорялись и разрушались. Собор Покрова Пречистой 

Богоматери (Покровская церковь) получил статус кафедрального и 

остался единственным действующим оплотом религии в Самаре.  

 

1 См. приложение 1 

2 См. приложение 2  

3 Здесь и дальше по тексту в скобочках будут указаны современные названия объектов для удобства 

восприятия информации. 

4  См. приложение 3 и 4 

5 См. приложение 5 

6 См. приложение 6  
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Одно время прихожанками Покровской церкви были 

воспитанницы приюта «Мариинский».  Мы пройдем их путем от 

Покровской церкви по улице Москательной 7 (А.Толстого) к приюту 

на улице Саратовской (Фрунзе , 135). Этот приют8 был создан на 

благотворительные средства купца Ильи  Даниловича Ковригина. Он 

подарил благотворительному заведению добротный двухэтажный 

особняк, благодаря усилиям семейств Курлиных, Головкиных и 

Тимрот финансирование приюта не прекращалось. Сюда принимали 

девочек от пяти до двенадцати лет, и растили до совершеннолетия.  

Воспитанницы здесь учились не только читать, писать и считать, но 

также и шить, вязать и готовить. Естественно, большое внимание 

уделялось в приюте и духовному воспитанию. Вот только своей 

церкви здесь долгое время не было, и девочкам приходилось ходить 

на богослужение в Покровский храм.  

В девяностых годах девятнадцатого века Надежда Шехларёва 

приобрела участок земли, примыкающий к приютской территории, и 

на свои деньги построила здесь церковь в честь Веры, Надежды, 

Любви и матери их Софии9. Автором проекта стал один из самых 

талантливых самарских архитекторов Александр Щербачёв. Как и 

большинство его творений, здание храма получилось самобытным и 

трогательным  – оно будто специально было создано для детей.  

В продолжение нашей прогулки, мы выходим на улицу 

Алексеевскую10 (Красноармейскую).  Красивую и широкую. По левую 

руку нам открывается великолепный  Струковский сад 11, который, 

помимо средств государственной казны, финансировался и купцами:  

Альбертом фон Вакано и некоторыми другими.  «Особо хорош 

Струковский сад, обширный и довольно старый, приспособлен к 

общественным гуляниям с 1851 г… В летние вечера —  музыка»  - 

писал про него самарский купец Константин Павлович Головкин.  

Но мы идем направо, постепенно приближаясь к финальной точке 

нашего маршрута - Кафедральному собору. По пути на улице 

Николаевской  (Чапаевской) мы видим Алексеевский детский приют 

 

7 См приложение 7 

8 См. приложение 8 

9 См. приложение 9 

10 См. приложение 10 

11 См. приложение 11 и 12 
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для мальчиков12. В июле 1869 года наследник царя, посетив Самару, 

пожаловал на постройку дома для приюта 3000 рублей. К этой сумме 

были приложены другие пожертвования, особенно значительная 

сумму пожертвовал купец Плешанов, и таким образом, в 1871 году, 

было приобретено для приюта прекрасное место, с садом и выстроен 

для его помещения хороший деревянный дом.  

В последующие годы Алексеевский детский приют содержался за 

счет пожертвований различными благотворителями . Живущие при 

приюте мальчики находились на его полном содержании до 

десятилетнего возраста, а приходящие оставались в приюте  до 

вечера: с трех разовым питанием: обед, полдник, ужин и одежда на 

время нахождения в приюте.  

Ну вот так не  спеша мы и дошли до финальной точки нашего 

маршрута - до Храма Христа Спасителя 13. Располагался он на 

нынешней площади Куйбышева. Строили его 25 лет с  1869 по 1894 

год, он представлял собой храм на 2500 человек, выполненный в 

неовизантийском стиле , объединявший  характерные черты 

византийского и русского стилей архитектуры.  Финансировали 

строительство Храма купцы Шихобаловы совместно с другими 

купцами Н. Г. Неклютиным, Г.  И.  Курлиным, Я.  Г. Соколовым, 

И. М. Плешановым, Д.  В. Кириловым и А.  И.  Константиновым. К 

середине 1932 года, к сожалению, собор был уничтожен, спустя ещё 

несколько лет на его месте был построен дом культуры, в котором 

находится Самарский театр оперы и балета . Наша экскурсия 

подошла к концу, подытоживая все выше сказанное, можно 

добавить, что мы постарались взять не очень  избитый туристический 

маршрут и пошли по нему. Но, учитывая, объемы 

благотворительности самарских купцов, можно смело говорить о 

том, что по какому маршруту мы бы не пошли  - нам было бы что 

рассказать вам про меценатство. Ведь практически все 

образовательные, церковные учреждения, библиотеки, музеи, а 

также скверы, парки и многое другое появилось благодаря огромным 

вливаниям благотворительных средств купцов.  

                                

 

 

 

12 См. приложение 13 

13 См. приложения 14 и 15 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
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                               Заключение  

 

Трудно представить, каким бы городом выглядела Самара , 

какой бы скудной на события была ее история, если бы в ее 

становлении не участвовало купечество, если бы не вкладывали 

предприниматели свои  силы, деньги в строительство, развитие 

науки, образования, в создание музейных, памятных реликвий, если 

бы широко не была развита благотворительность.  

Династии  Шихобаловых, Курлиных, Субботиных, Аржановых,  

Плешановых и многих других купцов тратили огромные деньги на 

благоустройство нашего города и внесли  огромный вклад в развитие   

материального и духовного блага жителей Самары .  

Моя гипотеза подтвердилась .  

Я думаю, что благотворительность ускоряет развитие и 

выводит на новый уровень культурную, образовате льную и 

социальную жизнь общества. Я считаю, благотворительность 

самарских купцов – прекрасный пример для нас всех: для 

современных коммерсантов, бизнесменов, новоиспеченных 

капиталистов, для всего общества.  

 В погоне за прибылью, люди  не должны забывать о родном 

городе и стараться помогать по мере возможности. Я горжусь тем 

вкладом, который самарское купечество внесло в развитие нашего 

любимого города, и я считаю, что тема благотворительности очень 

актуальна в современном мире.  
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