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История промышленных и торговых пред-
приятий Казани стала рассматриваться в работах 
ученых и практиков в последние годы XIX в. В 
начале ХХ в. по Российской империи прокатилась 
волна разнообразных юбилейных мероприятий, 
вызвавшая появление в том числе публикаций о 
предприятиях и торговых домах, отмечавших 20, 
30, 40 лет своего существования.

В это время уже проявились некоторые тен-
денции данного направления историографии: 
1) изучались наиболее крупные предприятия 
и торговые дома; 2) зачастую эти публикации 
носили заказной, рекламно-представительский 
характер; 3) в определенной степени они могут 
служить источниками историографии, ибо писа-
лись на основе текущей делопроизводственной 
документации непосредственными участниками 
описываемой деятельности (как подчеркивал 
еще Л.Н. Пушкарев, такие издания находятся «на 
грани исторического источника и исторического 
исследования» [1, c. 268].

После 1917 г. характер публикаций резко меня-
ется. Персоналии и торгово-промышленные дина-
стии практически не изучаются. Исследования по 
истории конкретных промышленных предприятий 
вытесняются публикациями по классовой борьбе 
работавших на них пролетариев, либо сугубо 

технократическими работами и статистическими 
изысканиями, связанными с общими проблемами 
промышленного развития [2; 3]. 

В 1950–1980 гг. эти перекосы постепенно 
устраняются, появляются работы о значимых про-
мышленных предприятиях [4–6], но деятельность 
промышленников и купцов по-прежнему практи-
чески не является объектом научного изучения.

Настоящий прорыв произошел в 1990-х гг., 
когда сменилась общественно-политическая 
парадигма развития страны и назрела необходи-
мость изучить опыт предпринимателей прошлого. 
В это время появляются работы о крупных дея-
телях промышленности и торговли, купеческих 
династиях [7–9]. Рассматриваются вопросы 
как функционирования всего хозяйственного 
механизма Казани и Казанской губернии, так 
и деятельности отдельных предприятий. Об-
ращает на себя внимание тенденция изучения 
благотворительной деятельности представителей 
торгово-промышленного сословия [5], на при-
мерах персоналий делаются попытки анализа 
социально-психологического типа предпринима-
теля пореформенной Казани в его повседневной 
жизнедеятельности [6]. 

Весьма значимым фактом историографии ста-
ли статьи и книги, посвященные рассмотрению 
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отдельных конкретно-исторических сюжетов 
истории Казани, прежде всего социально-эконо-
мической направленности и связанные с органи-
зацией местного управления, функционировани-
ем города как взаимозависимого социума [13–18].

Первой попыткой подробного и объективного 
рассмотрения реалий социально-экономического 
развития пореформенной Казани стала VI глава в 
первой книге академической «Истории Казани», 
написанная профессором Ю.И. Смыковым [19]. 
В этом разделе работы автор подробно характе-
ризует основные тенденции развития экономики, 
прослеживающиеся в контексте промышленного 
переворота в Российской империи. Дифферен-
циация внутри казанского предпринимательства 
определяется автором следующим образом: 
«Наибольший вес имели крупные промышлен-
ные «тузы» типа Алафузова, Крестовниковых, 
Свешникова и некоторых др. Их было немного, но 
именно они держали в своих руках командные по-
зиции в промышленности города и всей губернии. 
Отдельную группу составляли представители 
торгово-промышленной буржуазии купеческого 
и кулацкого происхождения. Это были владельцы 
средних промышленных предприятий, пароходов 
и барж, различных торговых фирм. Дальше шла 
многочисленная мелкая буржуазия – от гильдей-
ских купцов до оптовых и розничных торговцев» 
[19, c. 193].

Ю.И. Смыков, анализируя количественные 
параметры функционирования предпринима-
тельской корпорации Казани, делает вывод, что в 
пореформенный период «не только не наблюдался 
численный рост самого казанского купечества, 
но напротив, совершенно явственно наметилась 
тенденция к его сокращению» [19, c. 195]. Источ-
ники же формирования купечества показывают 
преобладание мещан и небольшую численность 
крестьян и приезжих из других местностей. 

Рассмотрение социальной структуры города 
и тенденций, обусловленных хозяйственной 
модернизацией и социальной урбанизацией, по-
зволяет говорить о том, что все слои населения 
Казани «бесповоротно и круто вовлекались в 
сферу новой, капиталистической деятельности» 
[19, c. 199]. Общий вывод о сути пореформенного 
развития города звучит следующим образом: «60-
70-е гг. XIX в. занимают особое место в истории 
Казани. Это было время, когда город феодальный, 

дворянский, превратился в город капиталисти-
ческий, буржуазный. В своих главных, основ-
ных чертах социально-экономическое развитие 
Казани шло по пути, по которому развивалась в 
период капитализма значительная часть городов 
Европейской России» [19, c. 251–252].

Промышленное и торговое развитие Казани на 
протяжении многих лет исследовалось в работах 
Л. М. Свердловой. Первая крупная ее публикация 
«На перекрестке торговых путей», изданная в 
1991 г. и основанная на обширном источниковом 
и историографическом материале, представляет 
собой «попытку комплексного подхода к освеще-
нию истории торговли Казани и ее своеобразия» 
[20, c. 5]. Значительная часть книги посвящена 
детальному обзору торговой инфраструктуры – 
как транзитной (прежде всего пристаням), так и 
городской (оптовой, мелкооптовой и розничной). 

В специальном разделе работы «Казань купе-
ческая» впервые в историографии специально 
прослеживается эволюция купеческой корпора-
ции города, выявляются принципиально значи-
мые тенденции и особенности ее развития. 

По мнению Л.М. Свердловой, купечество 
Казани «во вторую половину XIX в. почти не 
росло», так как «гильдейские свидетельства 
приобретались лишь теми, кто стремился к по-
лучению сословных прав» [20, c. 36]. Важным 
представляется и мнение автора о преобладании 
в Городской думе торгово-промышленной буржу-
азии, росте в пореформенный период купеческого 
землевладения, и особенно значим вывод, что 
«во второй половине XIX в. Казань становится 
и одним из крупнейших центров банковского 
капитала в восточной части России» [20, c. 39], 
а «обилие банковских учреждений говорит об 
интенсивной торгово-промышленной жизни 
города, о его высоком коммерческом авторитете, 
широких экономических связях, охватывающих 
достаточно обширный регион, о важной роли, 
которую играла Казань на внутреннем и внешнем, 
главным образом, восточном, рынках» [20, c. 44]. 

Рассматриваемый Свердловой материал о бир-
жевой деятельности в Казани позволяет ей обосно-
вать суждение о том, что «в связи с дальнейшим 
расширением сети железных дорог, концентрацией 
и специализацией промышленного производства, 
освобождением его от торговых функций, соз-
данием разветвленной сети оптовых торговых 
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предприятий и появлением многочисленных 
сбытовых агентов монополий значение товарных 
бирж падает. Все большую роль в установлении 
прямых связей между производителями и торгов-
лей начинают играть оптовые фирмы» [20, c. 49]. 

Корпоративная самоорганизация предприни-
мателей и наемного персонала их предприятий 
составляет отдельный интересный сюжет в ра-
боте. Активная роль Вспомогательного общества 
приказчиков в деле повышения общего и про-
фессионального образовательного уровня своих 
членов, организации их культурного досуга иллю-
стрируется многочисленными и выразительными 
примерами [20, c. 54–56].

Итоговая констатация Л.М. Свердловой 
огромного влияния казанского купечества на 
общественную жизнь города [20, c. 141], пред-
ставляется вполне обоснованной и доказательной. 

Следующая крупная публикация Л.М. Сверд-
ловой специально посвящена раскрытию обще-
ственных и личностных аспектов жизни и дея-
тельности казанского купечества пореформенного 
периода, об этом свидетельствует и само название 
книги: «Купечество Казани: дела и люди». Эта 
работа стала своеобразным продолжением серии 
очерков об отдельных предпринимателях Казани, 
выходившей в печати ранее [7; 21–23]. Основные 
ориентиры автора заявлены в предисловии к кни-
ге: «…создавая объективную картину прошлого, 
нельзя оставить без внимания общественно зна-
чимую деятельность купцов и промышленников. 
Без них невозможен прогресс в экономической 
жизни» [24, c. 3]. Суждения Л.М. Свердловой о 
источниковом комплексе по истории казанского 
предпринимательства представляют безусловный 
интерес [24, c. 5–6]. 

Встречаются в книге и некоторые спорные 
суждения, к каковым, например мы можем от-
нести вывод, что «экономически сильное купече-
ство, сконцентрировав в своих руках практически 
все выборные общественные должности, явля-
лось, по существу, хозяином города» [24, c. 4]. 
Позднее сама же Л.М. Свердлова существенно 
скорректировала этот тезис, написав, что «рас-
поряжаясь огромными финансовыми ресурсами, 
буржуазия в пореформенной России была лишена 
доступа к участию в государственных делах. Ее 
не использовали в сфере государственного управ-
ления, куда она настойчиво стремилась попасть. 

Административные должности, в том числе и на 
уровне губернии и даже ее столицы, предназна-
чались для дворянства и связанной с царизмом 
бюрократии» [25, c. 179].

В последние годы внимание Л.М. Свердловой 
привлекают образовательные инициативы казан-
ского купечества [26] и вопросы, связанные с ме-
стом города в российском торгово-экономическом 
пространстве, так как, по ее мнению, «Казань, 
являясь важнейшим экономическим центром 
страны, играла значительную роль в складывании 
и функционировании общероссийского рынка… 
Наполненность товарных потоков, ассортимент 
товаров, проходивших через Казань, говорят о 
широких торгово-кооперационных связях и эко-
номических интересах купечества города» [27].

Исследовательские поиски важны в контексте 
практического использования их результатов, 
и примером этого стало учебное пособие по 
истории Татарстана в XIX в., созданное автор-
ским коллективом при участии Л.М. Свердловой 
[25, с. 255], VI глава которого рассматривает 
экономику губернии после отмены крепостного 
права. Выделим в нем следующую формули-
ровку: «Казанская губерния не входила в число 
промышленно развитых регионов страны. Круп-
ных промышленных предприятий в Казанской 
губернии было немного, и находились они в 
основном в Казани. Подобное положение во 
многом стало следствием исключения Казани из 
числа городов, через которые прошла железная 
дорога. Город оказался как бы вне экономической 
жизни России» [25, c. 166]. Данный вывод пред-
ставляется нам излишне категоричным, и сама 
Л.М. Свердлова в процитированной нами выше 
статье [27, с. 74] скорректировала его. 

Характеризуя развитие предпринимательства, 
авторы учебного пособия приводят множество 
выразительных примеров делового успеха (Кре-
стовниковы, Алафузов, Вараксин и др.), но в то 
же время делается общий вывод об «относитель-
но слабом промышленном развитии Казанской 
губернии, небольшом числе крупных промыш-
ленных предприятий» [25, c. 171]. Хотя далее 
авторами подчеркивается, что «в конце XIX века 
многие семейные фирмы превращаются в акци-
онерные общества, преимущественно паевые 
товарищества. В 1892 г. в Казанской губернии 
действует 9 полных и 11 на вере торговых дома. 
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По их числу губерния занимает десятое, а по об-
щей сумме торгового капитала – восьмое место 
в стране» [25, c. 179].

Непосредственно Л.М. Свердлова составила 
методические указания к рассмотренному выше 
учебному пособию, в которых специально рас-
смотрена и торгово-предпринимательская дея-
тельность [28].

Рассмотрению деятельности татарской бур-
жуазии второй половины XIX – начала XX вв. 
посвятил многие свои работы Р. Р. Салихов, хотя 
подчеркнем, что в центре его исследовательского 
внимания находится общественная (прежде всего 
политическая), а не собственно предприниматель-
ская деятельность татарского купечества [29]. Он 
вполне обоснованно для 1998 г. делает вывод, что 
«очевидно, что в настоящее время в исследова-
нии истории российского предпринимательства 
преобладает региональный принцип изучения» 
[29, c. 10].

В монографии, подготовленной на основе дис-
сертации, Р.Р. Салихов более четко определяет 
свой интерес к татарскому предпринимательству 
как своеобразному феномену социально-эко-
номического развития пореформенной России 
[16, c. 5; 7–8]. Можно согласиться с выводами 
автора, пересекающимися с вышеприведенными 
замечаниями Л.М. Свердловой о постепенном 
снижении интереса к записи в гильдейское 
купечество в пореформенный период, так как 
«купеческое сословие постепенно утратило свои 
привилегии и приписка к нему стала зависеть от 
личного желания того или иного предпринимате-
ля» [16, c. 10–14; 16]. 

Автор, «говоря о сущности предприниматель-
ской деятельности татарской буржуазии города 
в пореформенный период», особо отмечает 
«дальнейшее развитие и рост национального 
торгово-посреднического капитала, связанного 
с товарным производством, имевшего в данный 
период тенденцию к созданию торговых домов на 
паевых началах по типу акционерных обществ. 
Так, в 1877–1900 гг. по далеко не полным офици-
альным сведениям, в Казани было зафиксировано 
15 торговых домов татарских предпринимателей» 
[16, c. 17]. Заметим, что ту же тенденцию можно 
проследить и среди русских предпринимателей.

Очень интересным представляется сюжет о 
своеобразной «смене элит» в татарском предпри-

нимательстве в пореформенный период, когда 
«глубокие подвижки произошли и в среде самого 
купечества. Бурное развитие капиталистических 
отношений подорвало замкнутость этого сосло-
вия и открыло в него путь богатым предприим-
чивым выходцам из крестьянской и мещанской 
среды. Этот процесс совпал по времени с закатом 
старинных татарских торговых династий… среди 
татар коммерсантов развернулась напряженная 
борьба за новый передел сфер влияния в городе» 
[16, c. 64].

Общий вывод Р.Р. Салихова заключается в том, 
что «татарская буржуазия Казани уже во второй 
половине XIX века сформировалась в самостоя-
тельную, хорошо организованную политическую 
силу» [16, c. 105]. Исследовательские разыскания 
Р.Р. Салихова способствовали публикации ряда 
популярных изданий, популяризирующих опыт 
деловой деятельности прошлого [9]. В 2006 г. 
он успешно защитил докторскую диссертацию 
на сходную тему, но с большими территориаль-
ными рамками. Среди целей диссертационного 
исследования автор выделил следующую: «Дать 
характеристику торгово-промышленной деятель-
ности татарской буржуазии» [30, c. 4].

Анализируя историографию изучаемой про-
блемы, Р.Р. Салихов приходит к выводу, что «пер-
вым крупным постсоветским исследователем ку-
печества Казани, в том числе и татарского, стала 
Л.М. Свердлова, которая в своих работах показала 
значительную роль татарского предпринима-
тельства во внутренней и внешней коммерции, 
укреплении международных связей, развитии 
промышленного производства, его общественной 
деятельности» [30, c. 11].

Еще одной значимой оценкой является конста-
тация того, что «очень серьезным исследованием 
процесса формирования капиталов татарской 
буржуазии России является труд экономиста 
М.З. Гибадуллина [31]. Он приводит интересную 
статистику численности мусульманского пред-
принимательства по губерниям Волго-Вятского 
региона» [30, c. 4].

В конкретно-историческом плане обращает 
на себя внимание вывод Р.Р. Салихова о том, 
что «наиболее высокая степень концентрации 
национального капитала, разнообразие торгово-
производственной деятельности наблюдалось 
в Казани. Причем основная предприниматель-
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ская деятельность сосредоточивалась в грани-
цах Старотатарской и Новотатарской слобод, 
являвшихся, по сути, особыми этническими 
городскими образованиями» [30, c. 20]. Автор 
обращает также внимание и на то, что «истори-
ческие данные подтверждают наличие в нацио-
нальной коммерции и промышленности особых, 
специфических отраслей, направленных на 
удовлетворение религиозных нужд исламского 
населения, продукция и предложения которых 
пользовались стабильным и высоким спросом в 
местах компактного проживания мусульман. Это 
производство и продажа национальной одеж-
ды, предметов культа, духовной литературы на 
родном языке, продуктов питания и т.д. Такие 
предприятия можно условно назвать исламско 
ориенти рованными» [30, c. 21]. 

Собственно историко-экономический подход к 
изучению татарского купечества пореформенного 
периода представлен в диссертации М.З. Гиба-
дуллина [31], который, однако, не фокусировал 
внимание именно на казанском предприниматель-
стве. Тем не менее общие тенденции и особен-
ности, выявленные в его исследовании, многое 
дают для анализа специфических особенностей 
промышленно-торгового развития пореформен-
ной Казани. Значимость данного исследования 
очевидна и в связи с тем, что автор использовал 
множество, впервые вводимых в научный оборот, 
документов, извлеченных из НА РТ [31, c. 9–10, 
32–43, 57–71].

Формирование татарского предприниматель-
ства охарактеризовано М.З. Гибадуллиным как 
один из важнейших процессов модернизации 
пореформенной России, когда «экономические 
и социальные преобразования были направлены 
на формирование в стране конкурентоспособной 
экономики рыночного типа и взращивание кор-
пуса отечественных предпринимателей» [31, c. 
138]. В то же время «проникновение рыночных 
отношений не могло не вызвать серьезных изме-
нений в социальной структуре татарской нации. 
В нем началось институциональное оформление 
основных атрибутов рыночной социально-эко-
номической системы и, в первую очередь, ста-
новление национального предпринимательства» 
[31, c. 140].

Принципиально значимым представляется вы-
вод автора о тормозящей интенсивность развития 

особенности татарского предпринимательства, 
состоящей в том, что наличествовала «слабая во-
влеченность национальной буржуазии в систему 
кредитных отношений, отсутствие собствен-
ных банковских и финансовых учреждений» 
[31, c. 141]. 
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