
тальных сочинениях, на наш взгляд, данн^те ракурсы разветвляются и, при 
этом, сохраняют очертания: в одном из наиболее известных трудов Суни, к 
примеру, представлено раскрытие проблематики социально-экономичес
кого развития Финляндии сквозь призму торгово-политического ракурса. 
В работах дореволюционных авторов доминируют хозяйственно-демогра
фический, бюджетно-статистический, земельный и финансово-промыш
ленный ракурсы, которые отвечали общественным запросам той поры.

В заключение следует указать на то, что в основу настоящей работы 
положены тезисы, которые в дальнейшем подвергнутся концептуальному 
углублению и вписыванию в более широкий контекст.
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в  к о н ц е  Х 1 Х -Н А Ч А Л Е  X X  в в .

Развитие торгово-промышленного предпринимательства в Самарском 
крае на рубеже веков продолжалось согласно утвердившимся в середине 
XIX в. традициям, заключавшимся в сельскохозяйственной специализации 
региона с преимущественной занятостью в хлебной отрасли. Этому спо
собствовал ряд факторов: удачное географическое расположение края, бла
гоприятные климатические условия, а также современная транспортная 
инфраструктура, в которую входили сеть железных дорог и компании вол
жского пароходства. К  тому же во второй половине XIX в. стала функцио
нировать финансовая инфраструктура, в которой б^тли представлены кро
ме государственных банков частные кредитные учреждения [4, с. 207].
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К концу XIX в. наметилась тенденция перехода от торговли хлебом, 
которая превалировала в середине XIX в., к переработке зерна. Это б^тло 
связано с сооружением паровых мукомольных мельниц. Новым явлением 
стало то, что предприниматели стали сочетать торговлю и переработку зер
на [1, с. 88]. Стоит отметить и то, что .для самарского предпринимательства 
б^ъла характерна многоотраслевая торгово-пром^тшленная деятельность. Так, 
«Торговый дом Д.Е. Челышов с сыновьями», специализировался на строи
тельстве, занимался содержанием бань, хлеботорговлей и добычей асфаль
та [8, с. 302].

Динамично развивались предприятия, занятые переработкой сельско
хозяйственной продукции: пивоваренное, сахарорафинадное, маслобойное 
и винокуренное производство. Кроме того, на рубеже XIX — XX вв. в Са
маре появились макаронная фабрика и кондитерский завод [4, с.209].Ста- 
ли развиваться и новые отрасли промышленного производства: металлур
гическая, химическая, строительная. Так, в 1883 г. в с. Ширяево произво
дили огнеупорный кирпич, изразцы, керамические трубы и мелкие гон
чарные изделия [11].

На рубеже XIX — XX вв. произошел рост числа фабрик и заводов губер
нии. Так, в 1900 г. их было 112 [9, с. 10], в 1902 г. — 150 [6, с. 197], а уже в 
1904 г. количество фабрик и заводов в губернии достигло 1410 [10, с. 8]. 
Укажем, что численность пром^тшленн^тх заведений постоянно колебалась 
и зависела от многих факторов, в первую очередь, от хозяйственной конъ
юнктуры, урожая и цен на сырье.

Большое значение для развития предпринимательства имело принятое 
в 1898 г. «Положение о государственном промысловом налоге». Согласно 
нему, право на занятие предпринимательской деятельностью могли полу
чить представители различных сословий, раньше привилегия принадлежа
ла купечеству [2, с. 5-6]. Следствием этого стало то, что к началу XX в. 
изменилась социальная база регионального предпринимательства: купцы 
стали терять ведущее положение, уступив мещанам и крестьянам, с 1902 г. 
фиксируется снижение численности купеческого сословия [7, с. 13].

Продолжая анализ социального состава регионального предпринима
тельства, стоит отметить интерес иностранцев к формирующемуся бизнес- 
пространству губернии. В пивоваренную отрасль инвестировал австриец 
фон Вакано [5, с. 11], в нефтедобычу и нефтепереработку — Нобели [12]. 
Экономически активными б^тли евреи. В Самаре они основали колбасное 
производство, составляли конкуренцию в кондитерской промышленности, 
содержали магазина: и лавки [3, с. 157].

Итак, в качестве основных тенденций развития торгово-промышленно
го предпринимательства Самарского края в конце XIX-начале XX вв. отме
тим: переход от торговли хлебом к переработке зерна, совмещение функ
ций торговли и производства в руках предпринимателя, развитие отраслей 
промышленности, зависящих от сельского хозяйства, зарождение химичес
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кой, металлургической индустрии. Произошли изменения и в социальном 
составе предпринимателей: сократилась доля купцов, возросло влияние 
мещан, крестьян и иностранцев. Но, несмотря на новые тенденции, Са
марская губерния по-прежнему оставалась аграрным регионом, отрасли 
тяжелой промышленности развивались очень медленно.
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Как и все предшествующие модернизационные преобразования в Рос
сии, сталинская модернизация имела характер «революции сверху». При 
этом индустриальный рывок проходил в атмосфере высоких плановых по
казателей в короткие временные рамки. Это означало жесткий поворот к 
нормам командно-административной системы, отказ от принципов НЭПа.
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