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Города всегда играли большую роль в становлении и развитии Российского государст
ва1. Они являются экономическими, административными и культурными центрами общест
венной жизни. Город концентрирует результаты достижений цивилизации и создает свою 
субкультуру. Кроме того -  это постоянно развивающийся организм, чутко улавливающий 
новые тенденции общественной жизни, воспроизводящий и видоизменяющий их. Таким об
разом, город -  это важный фактор социального прогресса.

С конца 18 века до середины 19 века Самара была уездным городом Российского госу
дарства. К концу 18 века в Самаре проживало около 4 ООО человек. На ее улицах стояли 707 
домов, 5 церквей (2 каменных храма и 3 деревянных), 5 питейных домов, 5 караульных бу
док. Административный центр Самары находился на территории современной Хлебной 
площади. Здесь стояли здания органов управления и суда; тюрьма, больница, училище. В 
1851 году Самара стала губернским городом с населением в 20 тысяч жителей . С получе
нием нового статуса она заметно преобразилась и через два десятка лет превратилась в круп
нейший город Поволжья.

Городское население Самары в конце XIX - начале XX вв. было достаточно пестрым по 
своему сословно-классовому, национальному составу и имущественному положению. Чис
ленность горожан Самарской губернии по переписи 1897 г. составляла 158842 человека или 
5,7% всего населения131. Большинство населения в городах составляли мещане и крестьяне. 
Мещан в Самарской губернии было 51%, а крестьян 39%.14|Однако следует учесть, что кре
стьяне по укладу и роду деятельности ближе всего были к мещанам. Численность дворянско
го, купеческого и духовного сословий была значительно ниже. Например, купечество со
ставляло только 1,3 % в Самаре. Тем не менее, представители данных сословий играли за
метную роль в жизни губернии. После отмены крепостного права дворянство уступило свои 
позиции в сфере экономике купечеству, но продолжало участвовать в политической и обще
ственной жизни. Представители дворянства занимали важные должности в городских ад
министрациях и могли осуществлять контроль над решением внутренних вопросов. Духо
венство продолжало оказывать существенное влияние на духовное и нравственное воспита
ние общества.

Торговое сословие играло особую роль в общественной жизни. Купцы стали проводни
ками нового экономического уклада, своеобразными «двигателями прогресса», благодаря 
чему осуществлялось быстрыми темпами торговое и промышленное развитие региона. Так, 
богатейшие самарские купцы Шихобаловы, Курлины, Сурошниковы, Субботины и Неклю- 
тины вели активную торговлю хлебом не только внутри страны, но и за ее пределами. Благо
даря представителям купеческого сословия улучшалась городское благоустройство. Следует 
так же отметить, что в городских думах большинство мест занимали выборные представите
ли торгового и промышленного сословия, которые наряду с дворянством, назначаемым на 
ведущие руководящие должности центральной администрацией, задавали тон развитию всей 
городской жизни, и, пожалуй, всей губернии в целом.

Купечество объединило наиболее активных и предприимчивых людей. Многие из них

93



проявили себя в общественной деятельности. Например, самарский купец 1-й гильдии Нико
лай Гаврилович Неклютин получивший всего лишь домашнее образование, человек не очень 
богатый - держал магазин, имел два дворовых места, фруктовый сад, а также пашни в приго
роде, тем не менее, стал очень уважаемым в городе человеком. Он, как и многие другие 
представители купечества, не ограничивались занятием торговлей. Его послужной список 
как общественного деятеля, очень велик.

Купеческий староста, редактор газеты «Самарский листок объявлений», он вел огром
ную общественную работу. Был членом правления общества Дома трудолюбия, ктитором 
(спонсором) церкви, почетным попечителем епархиального и реального училищ, председа
телем попечительского совета женской гимназии, членом самарского общества взаимного 
кредита, членом правления общества Красного Креста. За неустанный труд и благотвори
тельность он был награжден орденами Святой Анны 3-й степени и Святого Станислава 2-й 
степени -  редкий случай в купеческом сословии.

Став городским головой, Николай Гаврилович начал приводить в порядок улицы Сама
ры. Пыльные, грязные дороги стали превращаться в аккуратные булыжные мостовые. У Са
мары появилась красивая каменная набережная Волги. Была закончена постройка Вознесен
ского Кафедрального собора. По инициативе Неклютина городская управа приобрела быв
ший дом дворянского собрания. Сюда переехала Александровская публичная библиотека, а 
на втором этаже дома разместился городской музей.

За успешную деятельность Н. Г. Неклютина на посту головы в 1901г. он был повторно 
избран на этот пост. Городская дума переизбрала его на эту должность вторично, уже по но
вому Городовому Положению151.

Неклютин Н.Г. занимался также благотворительной деятельностью. Так, в 1891 г. он в 
числе других купцов согласился предоставить городу беспроцентную ссуду в размере 5 тыс. 
рублей на закупку хлеба для голодающих161. Значительная сумма была им пожертвована Об
ществу Дома трудолюбия. За свою общественную и благотворительную деятельность Нико
лай Гаврилович был удостоен ордена Святой Анны 3-я степени и Святого Станислава 2-ой 
степени. Дети Неклютина также проявили себя в общественной деятельности. Например, 
один из его сыновей -  купец Виктор Николаевич Неклютин, являлся церковным старостой 
Крестовоздвиженской церкви и был членом Самарского местного управления общества 
Красного Креста171.

Неклютин был далеко не единственным представителем купечества, активно занимаю
щийся общественной жизнью. Георгий Иванович Курлин в 1879-1893 годах входил в учетно
наблюдательный комитет Волжско-Камского коммерческого банка. Занимая видное положе
ние в самарском обществе, Георгий Курлин избирались гласными городской думы. Он рабо
тал в ней вместе с такими известными людьми, как Петр Владимирович Алабин, Пётр Семё
нович Субботин, Е.Н. Шихобалов, И.В.Константинов, Д.В.Кирилов, Н.Г. Неклютин.

Позднее гласными думы стали и сыновья Георгия Ивановича — Александр и Иван. Сле
дуя традициям самарского купечества, Георгий Иванович оказывал помощь церкви. На про
тяжении многих лет он принимал участие в работе комитета по постройке нового Кафед
рального собора. Сам жертвовал и собирал деньги на его сооружение. В числе почетных гос
тей присутствовал в 1894 году на освящении храма. На его же средства в Московской литей
ной мастерской А.М.Постникова и К° был отлит ажурный крест для новой часовни святителя
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Алексия, небесного покровителя Самары. Также, Георгий Иванович помогал возводить Иль
инскую церковь, часовню при Успенском храме.

Когда в 1891 году Пётр Семёнович Субботин оставил две свои последние общественные 
обязанности (почетного попечителя 4-классного городского училища и старосты Иоакимо- 
Анненской церкви), должности эти принял на себя Георгий Иванович Курлин [81.

В 1891 году Георгием Ивановичем и его супругой Марьей Захаровной в Самаре было 
создано училище для слепых детей. Они подарили училищу двухэтажный дом на Преобра
женской улице, 47 (Водников) с необходимыми службами и местом для разведения сада, це
ною в 15 тысяч рублей. Открытию активно содействовал и губернатор Самары действитель
ный тайный советник Александр Дмитриевич Свербеев. Официальное открытие состоялось 2 
марта 1892 года. Училище было рассчитано на 40 слепых детей обоего пола.

Сразу после открытия приюта купец известил об этом губернатора Александра Дмит
риевича Свербеева, сообщил, что хочет передать благотворительное учреждение в дар Са
марскому отделению попечительства императрицы Марии Александровны о слепых. Но дар 
стоимостью свыше 15 тысяч рублей можно было принять только с высочайшего соизволе
ния. Оно последовало в феврале.

По возрастному составу наиболее многочисленными группами являлись следующие ка
тегории населения: от 1 года до 19 лет и от 20 до 39 лет. Например, горожане Самарской гу
бернии в возрасте от 1 до 19 лет составляли 37% населения, а от 20 до 39 - 33%. В возрас
тную группу от 40до 59 лет входило 198% городских жителей, то есть практически в два раза 
меньше, чем в предыдущей категории. Численность горожан от 60 до 79 лет равнялась 7%. 
Количество мужчин и женщин было приблизительно равным, но в различных возрастных 
группах их процентное соотношение изменялось. Так, представительниц женского поло от 1 
до 19 лет было больше чем мужчин, зато в возрастной группе от 20 до 49 лет их было мень
ше.

Особенностью региона являлся многонациональный состав населения. Наибольшей по 
численности в губернии являлась славянская группа -  русские, украинцы, белорусы (в Са
марской губернии 91,4%). Татары, проживавшие в городах Самарской губернии, составляли 
4%. Заметную роль играли мордва и немцы. Переплетение традиций и обычаев различных 
народов, живших общими нуждами и проблемами, способствовало формированию особой 
городской субкультуры. В тесной связи с национальностью человека находилась и его кон
фессиональная принадлежность. Наибольшую по численности группу составляли православ
ные и единоверцы (86,9%). Мусульмане в Самарской губернии составляли 4,5%, протестан
ты -  0,8%[91. В губернии также проживали раскольники, католики, иудеи.

Удобное расположение губернии на пересечении торговых путей, оказывало существен
ное влияние на развитие экономики данной территории и определяло ее специфику. Важ
нейшим занятием населения, которое способствовало процветанию региона, была торговля. 
Наиболее распространена была торговля зерном и другими продуктами сельского хозяйства. 
Торговали также солью, рыбой, лесом, керосином, нефтью, шерстью. Торговый характер го
родов предопределил особую значимость купечества в городской жизни. Значительная часть 
городского населения была занята в ремесленном секторе производства. Была распростране
на обработка металлов, дерева, растительных и животных питательных продуктов.

Наиболее крупной отраслью промышленности региона являлось мукомольное производ
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ство, владельцами мукомольных предприятий Самарской губернии были -  Шихобалов, Баш
киров, Ромашев, Красиков, Шадрин и др. Кроме того, в городе действовали мыловаренные, 
кожевенные, салотопленные, овчинные, винокуренные, пивоваренные, кирпичные и дерево
обрабатывающие предприятия. Ряд из них был оснащен паровыми двигателями и станками. 
Развивалась металлургическая и нефтеперерабатывающая промышленность региона.

Широкое распространение в городе получила поденная работа, работа в услужении, из
возной промысел. Заметная доля горожан являлась рабочими и служащими железных дорог. 
Большим спросом пользовались услуги по изготовлению одежды, строительству и ремонту 
жилья. Хорошим источником дохода считалось содержание трактиров, гостиниц, меблиро
ванных комнат.

Крупные торговые города привлекали множество людей, которые стремились найти хо
тя бы временную работу. Приток людей значительно увеличивался в неурожайные годы. 
Представители местной власти делили всех нуждающихся на безработных и нетрудоспособ
ных. Принимались меры для борьбы с нищенством. Помощь безработным оказывалась путем 
предоставления работы и организации домов трудолюбия. Проводились работы по устройст
ву различных сооружений, дорог, лесные работы. Наибольшее число рабочих достигало зи
мой. Это было связано с дополнительным притоком людей в города, во время сокращения 
работы в деревне. Таким образом, общественные работы одновременно решали, хотя бы и 
частично проблемы трудоустройства нуждающихся слоев населения и благоустройства гу
бернии. Однако система найма в городах не была упорядоченной, что отражалось на ее эф
фективности. Цель подобных учреждений -  оказание временной помощи рабочим людям, 
оставшимся без работы и не имеющим средств к существованию. Большую роль в начинани
ях подобного рода играли губернские благотворительные общества, частные благотвори
тельные общества и частные благотворители. Основным источником дохода для подав
ляющего большинства горожан была трудовая деятельность. Наиболее распространенными 
сферами деятельности являлась работа по найму и в услужении -  23% городских жителей, в 
сфере обслуживания -  20%, на промышленных предприятиях -  12%в торговле -  11 %, заня
тие земледелием -  9%, военной службой -  3%, в управлении -  3%. В сфере науки, литерату
ре и искусства было занято около 0,2%10.

С точки зрения материального достатка все население города можно разделить на не
сколько групп. Самую богатую категорию составляли купцы первой гильдии, преуспеваю
щие промышленники, владевшие миллионными состояниями и получавшие соответствую
щие прибыли. Высокие доходы (они достигали до 4000 р. В год) имели высокопоставленные 
чиновники и руководители ряда учреждений. Например, председатель Городской зем
ской управы получал 3999 руб., а члены управы 3000 руб .1111 Хорошо оплачивалась служба 
квалифицированных служащих местных предприятий и в городских учреждениях.

Простые служащие городских администраций, некоторых учреждений и предприятий, 
рядовые медицинские работники и учителя имели среднюю и ниже средней заработную пла
ту, составлявшую от 300 до 600 р. в год[|21.

Ниже среднего уровня были доходы у неквалифицированных мелких служащих учреж
дений, работников промышленных предприятий, поденщиков, людей, занимавшихся в услу
жении. Существовала категория граждан, для которых труд не являлся основным источни
ком дохода. Речь идет о люмпенизированных слоях городского населения. Способы получе
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ния ими средств к существованию часто носили незаконный характер, условия жизни обыч
но были неудовлетворительными.

Таким образом, за небольшой срок в Самаре качественно изменился состав городского 
населения. Приобретение статуса губернского города способствовало социально- 
экономическому развитию региона. К концу XIX века население Самары достигло 90 тысяч 
человек. К тому времени город Самара был крупнейшим центром переработки зерна в Рос
сии. На трёх ежегодных ярмарках торговали зерном, салом, шерстью, лошадьми, кожами, 
скотом, верблюжьим сукном. Самарская пристань признавалась одной из лучших на Волге, и 
ежегодно с неё уходило и сюда же прибывало до тысячи судов с различными грузами. В не
маловажной степени экономическому росту способствовало строительство железной дороги, 
которая повлияла на оживление торговли и жизни в целом.
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