
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

Кафедра отечественной истории и историографии 

 

Саратовское купечество в начале XVIII – середине XIX в. 

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

Студента 4 курса 471 группы  

направления (специальности) 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль 

«История» 

Института истории и международных отношений 

Маслякова Виктора Юрьевича 

 

 

Научный руководитель                      

Кандидат исторических наук, доцент       _______________         М.В. Булычев   
                                                                              
 
Заведующий кафедрой, 

Доктор исторических наук, профессор    _______________         В.Н. Данилов   
                      
 
 

 

 

 

Саратов 2024 



Введение 

В последние десятилетия наблюдается устойчивый интерес исследователей к 

истории отечественного предпринимательства. Купечество являлось одной из 

основных групп населения России XVIII – XIX вв. и долгое время составляло 

ядро отечественной торгово-промышленной элиты, оно также было носителем 

особой системы ценностей и национальных предпринимательских традиций, 

которые интересны и сами по себе, и как составляющие духовно-нравственного 

и делового облика русского общества того времени. 

Актуальность: Изучение саратовского купечества имеет значение в рамках 

экономического развития региона. Купечество было ключевым элементом 

экономической системы Российской империи, и изучение его деятельности 

может помочь лучше понять механизмы функционирования экономики того 

времени. Это особенно актуально в контексте развития капиталистических 

отношений, так как из купцов формировалась буржуазия дореволюционной 

России. 

Помимо этого, полноценное изучение Саратовского края и роли Саратова в 

России в этот период времени не представляется возможным без всестороннего 

изучения деятельности купечества этого региона, которое принимало активное 

участие в экономической, социальной, культурной и других сферах жизни 

города. 

При подготовке бакалаврской работы был использован широкий круг 

специальной литературы, различных периодов: дореволюционный, советский, 

современный. 

К первому кругу исследований относятся работы: А. А. Кизеветтера 

«Посадская община в России XVIII столетия»1; «Статистическое описание 

Саратовской губернии»2 и «Исторический очерк Саратовского края»3 

А. Ф. Леопольдова; Д. Л. Мордовцева «О важности соединения Среднего 

                                                           
1 Кизеветтер, А. А. Посадская община в России XVIII ст. – М.: Унив. тип., 1903. 
2 Леопольдов, А. Ф. Статистическое описание Саратовской губернии. – Спб., 1839. 
3 Леопольдов, А. Ф. Исторический очерк Саратовского края. – М., 1848. 



Поволжья с центром России и южными морями»4; «Волга от Твери до 

Астрахани.» Н. П. Боголюбова5; «Раскол в Саратовском крае: Опыт исслед. по 

неизд. материалам» Н. С. Соколова6; «Саратовская летопись» Ф. Д. Духовникова 

и Н. В. Хованского7. Ко второй группе относятся труды: В. Н. Яковцевского8 

«Купеческий капитал в феодально-крепостнической России»; В. И. Буганова9 

«Кондратий Булавин»; А. А. Гераклитова10 «История Саратовского края в XVI-

XVIII вв.»; «Саратов в третьей четверти XVIII-го века» Е. Н. Кушевой11 и 

«Хозяйство Нижнего Поволжья в начале XIX века» П. Г. Любомирова12; 

Т. М. Акимовой «Поволжские чумаки»13; «Очерки истории Саратова» 

Т. М. Акимовой и А. М. Ардабацкой14; «Очерки по истории городов России 

конца XVII – начала XVIII в.» Н. Б. Голиковой15; «Саратовский край в XVIII 

веке» В. А. Осипова16; статья М. В. Булычева «Развитие перерабатывающей 

промышленности Саратовской губернии в первой половине XIX в.»17. Из работ 

написанных в постсоветский период при написании дипломной работы были 

использованы исследования: В. М. Цыбина18 «Пароход на Волге» и «Корабли 

                                                           
4 Мордовцев, Д. Л. О важности соединения Среднего Поволжья с центром России и южными 
морями. – Саратов, 1857. 
5 Боголюбов, Н. П. Волга от Твери до Астрахани. – Спб., 1862. 
6 Соколов, Н. С. Раскол в Саратовском крае: Опыт исслед. по неизд. материалам. – Саратов: 
тип. Н.П. Штерцер и К°, 1888-1889. 
7 Духовников, Ф. Д., Хованский, Н. В. Саратовская летопись. // Саратовский край. 
Исторические очерки, воспоминания, материалы. – Саратов, 1893. 
8 Яковцевский, В.  Н. Купеческий капитал в феодально-крепостнической России. – М., 1953. 
9 Буганов, В. И. Кондратий Булавин. – М.: «Мол. гвардия», 1988. 
10 Гераклитов, А. А. История Саратовского края в XVI-XVIII вв. – Саратов: «Друкарь», 1923. 
11 Кушева, Е. Н. Саратов в третьей четверти XVIII-го века. – Саратов, 1928. 
12 Любомиров, П. Г. Хозяйство Нижнего Поволжья в начале XIX века. – Саратов, 1928. 
13 Акимова, Т. М.  Поволжские чумаки: исторический очерк о поволжских украинцах. – 
Саратов, 1936. 
14 Акимова, Т. М., Ардабацкая, А. М. Очерки истории Саратова. – Саратов: Сарат. Обл. изд., 
1940. 
15 Голикова, Н. Б. Очерки по истории городов России конца XVII – начала XVIII в. – М.: изд-
во Московского университета, 1982. 
16 Осипов, В. А Саратовский край в XVIII веке. – Саратов, 1985. 
17 Булычев, М. В. Развитие перерабатывающей промышленности Саратовской губернии в 
первой половине XIX в. // Четыре века: сборник статей, посвященный 400-летию Саратова. – 
Саратов: Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. 
Н.Г. Чернышевского, 1991. 
18 Цыбин, В. М. Пароход на Волге. – Саратов: Издательский и книготорговый дом «Пароход», 
1996. 



постоят… Из истории саратовского судоходства» А. Н. Степаненко19; «История 

поволжских немцев-колонистов» Я. Е. Дитца20 и «Немецкие колонии на Волге 

во второй половине XVIII века» И. Р. Плеве21; «Очерки по истории юго-востока 

Европейской России» Э. Л. Дубмана, П. С. Кабытова и Н. Ф. Тагирова22; Е. К. 

Максимова и С. А. Мезина «Города Саратовского Поволжья петровского 

времени»23; В. И. Давыдова «Зримые образы Саратова»24; статья М. В. 

Булычева25 «Динамика торговли в саратовском Поволжье в первой половине 

XIX в.»; М. В. Булычева и М. В. Зайцева «Численность и социальный состав 

населения Саратова в конце XVIII – середине XIX в. (по данным 

административно-полицейского учета)»26; С. А. Браташовой и Е. К. Максимова 

«Чертеж Трумпицковых саратовской округи и ее топография»27; М. В. Булычева 

и Е. К. Максимова «Купцы Вакуровы»28, статья А. С. Майоровой29 «Саратовский 

купец и деятель местного самоуправления Д. М. Вакуров». 

Объектом исследования работы является правовое, социальное, 

экономическое и культурное положение саратовского купечества в начале XVIII 

– середине XIX в. 

                                                           
19 Степаненко, А. Н. Корабли постоят… Из истории саратовского судоходства. – Саратов: 
Амирит, 2016. 
20 Дитц, Я. Е. История поволжских немцев-колонистов. – М.: Готика, 1997. 
21 Плеве, И. Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине XVIII века. – М.: АОО 
«Международный союз немецкой культуры», 2008. 
22 Дубман, Э. Л., Кабытов, П. С., Тагирова, Н. Ф. Очерки по истории юго-востока Европейской 
России. / Под ред. П. С. Кабытова. – Самара: изд-во «Самарский университет», 2004. 
23 Максимов, Е. К., Мезин, С. А. Города Саратовского Поволжья петровского времени. – Спб., 
2010. 
24 Давыдов, В. И. Зримые образы Саратова. – Саратов: ООО «Приволжское издательство», 
2012. 
25 Булычев, М. В. Динамика торговли в саратовском Поволжье в первой половине XIX в. – 
Саратов, 2009. 
26 Булычев, М. В., Зайцев, М. В. Численность и социальный состав населения Саратова в конце 
XVIII – середине XIX в. (по данным административно-полицейского учета). – Саратов: 
История и историческая память, 2013. 
27 Браташова, С. А., Максимов, Е. К. Чертеж Трумпицковых саратовской округи и ее 
топография. // Саратовский краеведческий сборник: Научные труды и публикации / Под ред. 
Проф. В. Н. Данилова. – Саратов: «Наука», 2008. Вып. 4. 
28 Булычев, М. В., Максимов, Е. К. Купцы Вакуровы // Степные просторы. 1995. – № 4-5. 
29 Майорова, А. С. Саратовский купец и деятель местного самоуправления Д. М. Вакуров // 
Историческая психология государственного управления. – Саратов, 2015. – № 2. 



Предметом исследования выступают экономические, социокультурные, 

демографические и правовые процессы и условия, деятельности саратовского 

купечества. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в глубоком 

изучении и обобщении материалов исследований, касающихся деятельности 

саратовского купечества. 

Задачи, поставленные для достижения цели: 

- охарактеризовать развитие Саратова как условие деятельности саратовского 

купечества; 

- выявить особенности торгово-промышленной деятельности саратовских 

купцов; 

- проследить изменения в правовом статусе и культурном облике 

саратовского купечества; 

- проанализировать изменения в торгово-транспортной роли Саратова; 

- определить роль саратовского купечества в экономическом развитии го-

рода; 

- изучить каким образом саратовское купечество реализовывало свои 

потребности в социально-общественной деятельности.  

Хронологические рамки исследования охватывают период начало XVIII – 

середина XIX в. Именно в годы петровских реформ запускается процесс 

формирования городского сословия со своими правами и обязанностями. 

Постепенно, получая все больше прав, купцы в рамках этого сословия начинали 

играть большую роль в городском самоуправлении, которое являлось одним из 

важнейших прав. Заключительным этапом этого процесса стали реформы 

Александра II, особенно это касается городской реформы 1870 г. 

Территориальные рамки исследования определяются границами г. Саратова 

в начале XVIII – середине XIX в. 

Источниковой базой для исследования послужили: мемуары и дневники, 

записки современников, законодательные акты, отчеты чиновников и сборники 



документов. К первой категории относятся мемуары И. Я. Славина30 и записи Н. 

Г. Скопина31. Ко второй категории можно отнести записки, которые оставили 

путешественники «Путешествие через Московию Корнилия де Бруина»32 и 

«Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана 

Лепехина по разным провинциям российского государства» И. И. Лепехина33. 

«Российское законодательство X-XX веков: в 9-ти томах»34 позволяет 

проанализировать Жалованную грамоту городам 1785 г. Екатерины II и выявить 

изменения в правовом положении купечества. И. Кирилов в «Цветущем 

состоянии Всероссийского государства»35 приводит сведения о численности 

населения и застройке Саратова в начале XVIII в. Топографическое описание 

Саратовской губернии36, составленное в начале XIX в. содержит сведения о 

промышленности, торговле, населении и других сторон жизни Саратова. 

Публикация И. Р. Плеве «Сарепта»37 позволяет проследить развитие 

одноименного поселения с момента его возникновения. Отдельного внимания 

заслуживает сборник документов «Емельян Пугачев в Нижнем Поволжье»38, 

который отражает отношение саратовского купечества к Емельяну Пугачеву. 

Для решения поставленных задач я использовал специально-исторические 

методы: проблемно-хронологический, а также сравнительно-описательный. 

                                                           
30 Славин, И. Я. Минувшее – пережитое. Воспоминания – Саратов: КнигоГрад, 2013. 
31 Скопин, Н.Г. Записки дневные о делах и вещах достопамятных протоирея Николая 
Герасимовича Скопина // Саратовский исторический сборник. – Саратов, 1909. 
32 Бруин, К. де Путешествие через Московию Корнилия де Бруина: пер. с фр. / [соч.] Корнилия 
де Бруина; пер. [и предисл]. П. П. Барсова, провер. по гол. подлиннику О. М. Бодянским. – М., 
1873. 
33 Лепехин, И. И. Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана 
Лепехина по разным провинциям российского государства. – Спб.: При Имп. Акад. наук, 1771-
1805. 
34 Российское законодательство X-XX веков: в 9-ти томах / под общей редакцией доктора 
юридических наук, профессора О. И. Чистякова. – М.: Юридическая литература, 1984. – Т. 5. 
35 Кирилов, И. К. Цветущее состояние всероссийского государства. – М.: Унив. Тип., 1831. кн. 
2. 
36 Топографическое описание Саратовской губернии / под ред. И.О. Тюменцева. – Волгоград: 
Издатель, 2011. 
37 Сарепта. / Составитель и автор вступительной статьи И. Р. Плеве. – Саратов: Изд-во Сарат. 
Ун-та, 1995. 
38 Емельян Пугачев в Нижнем Поволжье: [сборник]. – Сталинград: Областное 
книгоиздательство, 1937. 



Помимо этого, я использовал общенаучные методы: анализ, синтез, индукцию, 

дедукцию. 

Структура данной работы включает в себя: введение, три главы, заключение, 

список использованных источников и литературы, приложения. 

Основное содержание работы. Первая глава посвящена развитию 

саратовского купечества в период от петровских преобразований до Екатерины 

II. Для того, чтобы полноценно исследовать деятельность саратовского 

купечества, необходимо выяснить в каких условиях представителям этого 

сословия приходилось вести свою деятельность. Поэтому в первом параграфе 

характеризуется состояние города в указанный период: население, территории, 

развитие промыслов и др. В начале столетия произошло важное событие для 

города Саратова, а именно пожалование большого пространства окрестных 

земель. Хотя после этого события Саратов стал крупным землевладельцем, 

оставались проблемы с его благоустройством и заселенностью региона. К 

середине XVIII века территория города постепенно расширяется. Наравне с 

территориальным увеличением города происходил и постепенный рост 

посадского населения Саратова и региона в целом. В начале XVIII века 

население Саратова составляло около 1600 д.м.п., в 1736 – около 4 тыс. чел., к 

середине 1770-ых гг. была более 6 тыс. душ.  Постепенно изменяется и 

сословный состав населения города, уже к середине 1760-ых гг. цеховое 

население Саратова сравнивается и, даже, слегка превосходит купечество по 

этому показателю, около 1300 душ39. Наибольшим влиянием в городе 

пользовались крупные, первостатейные купцы. Тяжелые последствия для 

Саратова оказало восстание Кондратия Булавина, намного труднее городу было 

пережить события 1773-1774 гг., связанные с восстанием Е. И. Пугачева. Во 

многом это было связано с позицией, которую в это время заняли некоторые 

саратовские купцы. Административное развитие Саратова происходило 

быстрыми темпами от 1708 г. с момента образования Казанской губернии, куда 

входил город, до создания Саратовского наместничества.  
                                                           
39 Кушева, Е. Н. Указ. Соч. – С. 2. 



Саратов к концу века превратился из оборонительной крепости в один из 

крупнейших центров Нижнего Поволжья. При этом можно сказать, что в это 

время происходит наиболее интенсивный рост населения города и края в целом. 

Важно также отметить тот факт, что постепенно формируется специализация 

города, особенно это отчетливо видно на изменениях в социальном составе 

населения. Тем самым хочется подчеркнуть, что Саратов на тот момент 

формировался именно как промыслово-торговый центр. Все эти факторы 

способствовали постепенному усилению влияния купечества в жизни города. 

Во втором параграфе анализируется торгово-промышленная деятельность 

саратовских купцов. Они вели торговлю с калмыками и купцами других 

регионов. Основу торговой деятельности саратовского купечества этого периода 

составляли рыбная и соляная промышленность и скотоводство. Помимо этих 

промыслов существовали и другие занятия, составляющие доход саратовского 

купечества. Торговля с иностранными купцами различными товарами местного 

производства и привезенными из других краев, к концу этого периода растет 

значение хлебной торговли. Можно отметить первые попытки саратовских 

купцов организовать промышленные производства в Саратове. При этом стоит 

сказать, что в более традиционных и понятных для предпринимателей 

производствах, те методы, которые использовали купцы, зачастую оказывались 

гуманнее к работникам, выгоднее экономически и эффективней, в отличие, 

например, от принудительных мер, периодически применяемых правительством. 

С другой стороны, в новых и нарождающихся в саратовском крае фабрично-

заводских предприятиях купечество зачастую не умело адекватно оценить риски 

организации производства по новому типу, что иногда приводило к полному 

разорению купцов. 

Третий параграф посвящен изменениям в правах и культурном облике 

саратовского купечества в период от Петра I до образования наместничества. 

Купцы в результате реформ Петра I получили права на участие в городском 

самоуправлении, что выражалось в возможности быть избранными на должность 

ратманов или бургомистра. Помимо этого, постепенно начинают принимать 



участие в общегосударственных обсуждениях, например, выступление депутата 

от Саратова купца Ивана Портнова на комиссии для сочинения Нового 

Уложения. Купечество расширяло свои привилегии и права, стремясь при этом 

сравняться с дворянством. Важное значение для купцов сыграл манифест 

Екатерины II о разных милостях в связи с заключением Кючук-

Кайнарджийского мира, который вводил три купеческие гильдии и упрощал 

систему организации фабричного производства, чем пользовались крупные 

саратовские предприниматели. Однако, при этом, купцы старались сохранить 

самобытность в быту и традиционный характер ведения хозяйства. Они чаще 

руководствовались не указами из центра, а традиционными сословными 

устоями, что выражалось в том числе в распространении старообрядчества в 

среде этого сословия. Из этих стремлений в последующем и сформировался 

менталитет русского купечества, показателем которого некоторые 

исследователи считают «ясно-обнаруживавшуюся тенденцию к росту 

образовательно-культурного уровня»40. 

Во второй главе анализируется развитие саратовского купечества с момента 

образования наместничества и до 1870-х гг. В первом параграфе исследуется 

усиление торгово-транспортной роли Саратова. В обозначенный период 

происходило не только усиление торгово-транспортной роли Саратова, но и его 

торговая переориентация. Новые тенденции в торговле можно обнаружить, если 

посмотреть на структуру ведущих товаров. Практически весь XVIII в. основу 

рынка составляли торговля рыбой и солью. Однако уже в 1780-ых гг. в 

саратовском крае на первые позиции выходит производство хлеба и его продажа 

на рынках Саратова и других городов региона. С образованием наместничества 

этот процесс ускорился и приобрел большие масштабы. На первый план выходит 

торговля хлебом и сельскохозяйственной продукцией, что задало тенденции 

развития на последующие десятилетия. Тем не менее, продолжают существовать 
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и прежние промысловые занятия, хотя они и утрачивают былую значимость. 

Одновременно с этим можно наблюдать и развитие транспортной системы. По 

Волге начали ходить первые пароходы, а во второй половине века складываются 

предпосылки для появления железнодорожного транспорта. Важно отметить, 

что развитие транспортной системы начинает происходить не только 

экстенсивными методами, то есть увеличения судов или гужевых повозок, но и 

за счет появления качественно новых видов транспорта.  

Во втором параграфе изучается роль саратовского купечества в 

экономической жизни города. Хотя численность этого сословия оставалась 

небольшой: в 1825 г. – 575, 1833 г. – 332, 1842 г. – 414 душ м. п., 1856 г. – 820 

душ м. п. Они активно участвовали в ярмарочной и стационарной торговле в 

городе. Более того, когда ко второй половине XIX в. потенциал старого 

Гостиного двора был исчерпан, именно саратовский купец Л. С. Масленников 

содействовал образованию нового Гостиного двора, рядом с Хлебной площадью. 

Помимо этого, саратовские купцы на свои средства организовывали 

промышленные предприятия различных отраслей: перерабатывающей, 

металлургической, строительной. Можно сказать, что саратовское купечество 

играло значительную роль в экономической жизни города. Стоит отметить, что 

купцы в XIX в. научились более тонко чувствовать потребности населения и 

потенциальные возможности спроса на различные товары. Необходимо также 

сказать, что купечество в процессе своей экономической деятельности, пыталось 

идти в ногу с техническим прогрессом. Тем самым экономическое пространство 

Саратова формировалось с учетом новых тенденций времени под влиянием 

деятельности купцов. 

В третьем параграфе изучается социально-общественная деятельность 

саратовского купечества. Необходимо отметить и тот факт, что купечество, 

обладая большими финансовыми возможностями, не ограничивались только 

экономической деятельностью. Купцы были способны исполнять должности 

городских старост, членов шестигласных дум, бургомистров, ратманов, 

городского головы и др. Преимущественно эти права были заложены 



Жалованной грамотой 1785 г. Занимая эти должности, они решали вопросы 

благоустройства города, вопросы управления городскими землями, участвовали 

в городском магистрате и др. Наибольшую известность получили следующие 

саратовские купцы Л. С. Масленников, Д. М. Вакуров, П. Ф. Тюльпин и др. 

Однако, широкое распространение в среде купечества получила и 

благотворительность. Примером этому была деятельность Ивана Артемьевича 

Волков-Песковского, перестроившего за свой счет молельню в 1804 г. в виде 

двухэтажного каменного дома41. Отдельного внимания заслуживает 

благотворительность для церквей в виде передачи колоколов, например, 

П. Ф. Тюльпин в 1843 г. передал колокол весом 250 пудов на колокольню 

Александро-Невского кафедрального собора42. Он же участвовал в 

строительстве нового каменного трехпрестольного храма, в память о 

скончавшемся сыне43. Купцы стремились к реализации своих общественных, 

политических и социальных потребностей в Саратове. Жертвуя на это 

собственные средства, принимая участие в городском самоуправлении, они 

становились субъектами социально-политических преобразований города в этот 

период времени. Наряду с этим их деятельность способствовала формированию 

культурного облика Саратова, как городского центра со своими престижными 

учебными заведениями, библиотеками, театрами и т.д. 

Третья глава посвящена тому, как можно использовать материалы 

исследования в преподавании истории в средних общеобразовательных 

учреждениях. В настоящее время в России формирование личности школьника 

является одной из основных задач обучения. Важно отметить, что этот процесс 

происходит в условиях огромного количества получаемой информации из 

различных источников. При этом, воспитательное воздействие их не всегда 

бывает положительным. Поэтому ФГОС нового поколения ориентированы не 

только на получение обучающимся знаний, но и на развитии практических 
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умений, активной жизненной позиции, рациональное финансовое поведение, 

здоровый и безопасный образ жизни. В главе приводятся темы уроков по 

истории согласно федеральной рабочей программе основного общего 

образования для 5-9 классов, где могут быть использованы материалы 

исследования. Вместе с этим, приводится план-конспект внеурочного занятия по 

теме: «Купцы – предприниматели Саратовской губернии». Это позволяет 

сказать, что изучение саратовского купечества позволит развить в обучающихся 

чувство патриотизма и уважения не только к своему государству, но и к своей 

малой родине. Одновременно с этим, возможно, изучение региональных тем, 

позволит сформировать у обучающихся представления о своей будущей 

профессии, так как купцы XVIII – XIX вв. выступали в роли прототипа 

современных предпринимателей и бизнесменов. 

Заключение. Изучение специфики деятельности саратовского купечества 

позволяет говорить, что на первоначальном этапе складывалась из 

географического расположения города, обилия рядом с ним богатых водных 

ресурсов, наличия на близком расстоянии соляных месторождений, а также 

относительной свободы в предпринимательской деятельности привели к 

складыванию в Саратове сильного купечества. Другими словами, сложившаяся 

в XVIII в. торгово-промысловая специализация города предполагала появление 

в этом месте крупного коммерческого элемента. 

Стоит отметить существенные изменения делового облика саратовских 

купцов, которое выражалось в их стремлении не просто получить какой-либо 

товар, как например, соль, рыба, хлеб и другую продукцию, а организовать 

собственное производство. При этом, в отличие от мелких предприятий, которые 

организовывались мещанами и были ориентированы на внутренний рынок 

региона, купцы ориентировались на выпуск больших объемов продукции. Вкупе 

с хорошо налаженной транспортной системой, они играли основную роль 

промышленного производства товаров, поставляемых на общероссийский 

рынок, по ряду отраслей, например, заводы Гудковых или табачная фабрика 

К. Штафа. Саратовские купцы также способствовали появлению в городе новых 



видов промышленности, произошла переориентация главных товаров, которые 

поставлялись на общероссийский рынок. Одновременно с этим, усиливается 

транспортная роль Саратова, однако, стоит сказать, что в основном это 

происходило за счет экстенсивных методов, в то время как появление 

качественно новых видов транспорта только начиналось. 

В этих условиях саратовское купечество сыграло одну из ключевых ролей в 

экономической жизни города. Открывая в городе самые различные отраслевые 

производства купцы все больше становились опорой правительства в 

экономической жизни Саратова. Тем не менее, нельзя сказать, что они держали 

в руках все производства, некоторые предприятия существовали за счет труда 

предприимчивых мещан, ремесленников, помещиков и других сословий. Стоит 

отметить и тот факт, что саратовское купечество не просто вело торговлю в 

городе, но и формировало новые рынки спроса и предложения. Таким образом, 

начинает формироваться саратовская буржуазия. 

Следует сказать, что вместе с изменениями в экономической жизни 

купечества в этот период происходили важные процессы по укреплению 

правового положения саратовских купцов. Наибольших успехов саратовские 

купцы добились в участии в органах городского самоуправления, где занимали 

высокие должности. Через эти выборные органы они и реализовывали большин-

ство своих потребностей в социально-общественной деятельности в Саратове. 

Тем не менее, из-за того, что выборные органы были подчинены администрации 

в лице губернатора, существенно снижались возможности саратовских купцов 

участвовать в общественной жизни города. Это приводило к активной 

благотворительной деятельности этого сословия. 

Трансформации подвергся и культурный облик саратовского купечества. В 

XVIII в. купеческое сословие представляло из себя группу с устоявшимися 

традициями и бытом. Уже к середине XIX в. в среде купцов все чаще 

встречаются прогрессивные личности, которые стремились дать своим детям 

образование, были более заинтересованы не только в продолжении торгового 

дела рода, а видели себя в качестве общественных деятелей, как В. Д. Вакуров, 



И. Я. Славин, Т. Е. Жегин. Таким образом, в этот период начинает 

формироваться «просвещенное купечество». 

Практическая значимость исследования заключается в том, что материалы 

данной работы могут быть использованы при составлении общеобразовательных 

курсов по истории России, планировании и проведении внеклассных 

мероприятий, а также при подготовке музейных выставок и краеведческих 

экскурсий. 


