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Аннотация. Купечество в Российской империи являлось одним их состоятельных, предприимчивых и 

образованных сословий. Государство во все времена покровительствовало купцам. В свою очередь 

купцы, целые купеческие династии служили верой и правдой своему Отечеству. Гильдейское купечество 

представляло собой корпорацию торговых людей, которые в переломные периоды в жизни страны 

стремились не только исполнять свои прямые обязанности, увеличивать свои торговые капиталы, но и 

участвовали в общественной жизни, в реформаторской деятельности, поддерживали очень многие 

начинания власти. В малых городах империи их вклад в развитие городской и сельской инфраструктуры, 

решении социальных вопросов, культуры был особенно значителен. В данной статье рассматривается 

купечество города Царевококшайска Казанской губернии в пореформенный период, главное внимание 

уделяется характеристике деятельности купцов Тихоновых. Цель статьи ‒ рассмотреть вклад купцов 

Царевококшайска в развитие городской экономики и культуры в 1860‒1880-е годы. В статье 

использованы архивные материалы, позволяющие представить основные направления и формы 

купеческой деятельности. Статья написана на основе принципов историзма и объективности с 

использованием методов анализа, сравнения, описания. Накануне реформ Александра II в 

Царевококшайске происходит своеобразная смена купеческих элит. После некоторого спада купеческой 

деятельности начинается новый период активности этого сословия, который неслучайно совпал с 

реформаторской деятельностью государства и нашел отражение в создании первого крупного 

промышленного заведения, активном участии купцов в развитии местного самоуправления, 

благотворительности и культуры. Таким образом, новое поколение царевококшайских купцов, первыми 

из которых были Тихоновы, приняли самое активное участие в развитии городской инфраструктуры, 

благотворительности, образования и культуры. 
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TSAREVOKOKSHAYSK MERCHANT CLASS IN THE POST-REFORM PERIOD  

(60S‒80S OF THE XIX CENTURY) 
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Abstract. The merchant class in the Russian Empire was one of the wealthiest, enterprising and educated 

classes. The state has always patronized merchants. In turn, merchants, entire merchant dynasties served their 

Fatherland faithfully. The guild merchants were a corporation of merchants who, during crucial periods in the 

life of the country, sought not only to fulfill their direct duties, to increase their trading capital, but also 

participated in public life, in reform activities, supported many initiatives of the authorities. In the small towns of 

the empire, their contribution to the development of urban and rural infrastructure, solving social issues, and 

culture was especially significant. This article examines the merchants of the city of Tsarevokokshaysk of the 

Kazan province in the post-reform period, the main attention is paid to the characteristics of the activity of 

merchants Tikhonovs. The purpose of the article is to consider the contribution of merchants of 

Tsarevokokshaysk to the development of urban economy and culture in the 1860s‒1880s. The article uses 

archival materials to present the main directions and forms of merchant activity. The article is written on the 

basis of the principles of historicism and objectivity using methods of analysis, comparison, description. On the 
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eve of Alexander II's reforms, a peculiar change of merchant elites took place in Tsarevokoshaysk. After a 

certain decline in merchant activity, a new period of activity of this estate begun, which coincidentally coincided 

with the reformatory activity of the state and was reflected in the creation of the first large industrial institution, 

the active participation of merchants in the development of local self-government, charity and culture. Thus, a 

new generation of Tsarevokokshaysk merchants, the first of whom were the Tikhonovs, took an active part in the 

development of urban infrastructure, charity, education and culture.  

Keywords: post-reform period, merchants, Tsarevokokshaysk, industry, factory, production, population, library, 

theater 
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Экономическая жизнь города Царевококшай-

ска Казанской губернии была напрямую связана 

с его статусом уездного города, наличными ре-

сурсами города (земельные угодья, доходы, ка-

питалы, налоги, торговля, транспортные артерии 

и др.), социальным составом населения. Царево-

кокшайск, имея очень малую численность насе-

ления, расположенный в лесах левобережья Вол-

ги, вдали от промышленных центров, развитых 

речных и дорожных коммуникаций, оказался в 

определенной географической и хозяйственной 

замкнутости и в течение всего XIX в. сохранял 

очень медленные темпы роста.  

Земский исправник барон А. А. Келлер в 

своем «Статистическом описании Царевокок-

шайского уезда Казанской губернии» (1837) 

констатировал, что в городе «фабрик и заводов 

нет» [1, с. 43].  По данным А. А. Келлера, в го-

роде имелась одна мукомольная мельница и од-

на лесопильная, принадлежащие обществу и 

содержащиеся купчихой 2-й гильдии Пчелиной. 

Из ремесленников он обозначил десять мастеров: 

столяр, медник, кузнец, лудильщик, два сапож-

ника, два портных, два красильщика [1, с. 43].  

Общее заключение Царевококшайской город-

ской управы было весьма пессимистическим: 

«Город Царевококшайск для своего развития в 

промышленном и торговом отношениях нахо-

дится в неблагоприятных условиях, а отсутствие 

капиталов и кредита ставит город Царевокок-

шайск относительно расширения экономических 

своих сил едва ли не на самое младшее (послед-

нее ‒ С. С.) место в среде уездных городов Ка-

занской губернии»1. 
———— 

1 ГА РМЭ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 70. Л. 10. 

Городские власти были заинтересованы в раз-

витии города, делали ставку на предприимчивых 

людей, особенно купцов, отчего напрямую зави-

села городская казна, социально-экономическое 

развитие городского поселения. 

В отечественной историографии российское 

купечество изучалось и изучается как на обще-

российском [2; 3; 4], так и региональном [5; 6; 7; 

8; 9] уровнях. Важным направлением современ-

ных исследований является изучение роли куп-

цов в развитии российской экономики, анализ 

основных сфер приложения купеческого капита-

ла и формы его накопления, особенности эволю-

ции этой социальной группы. Приоритетным яв-

ляется также исследование степени участия 

купечества в формировании и развитии   органов 

местного самоуправления, в сфере благотвори-

тельности и культуры. 

История царевококшайского купечества 

нашла отражение в обобщающих работах по ис-

тории Марийского края [10; 11; 12], а также не-

которых специальных статьях [13]. В трудах 

Г. Н. Айплатова [14], А. Г. Иванова [15; 16] вни-

мание было уделено купеческому сословию в 

XVII‒XVIII вв. Положение и деятельность царе-

вококшайских купцов в XIX в., особенно в поре-

форменный период, не стали предметом специ-

ального исследования, хотя в краеведческой 

литературе фигурировали фамилии наиболее из-

вестных купцов Царевококшайска и уезда [17; 18]. 

В данной статье предпринята попытка рас-

смотреть особенности развития купеческого со-

словия Царевококшайска в пореформенный пе-

риод, выявить характер его деятельности в 

городе. При этом главное внимание обращено на 
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деятельность купцов 1-й гильдии Тихоновых в 

Царевококшайске. 

Основу исследования составили документы и 

материалы Государственного архива Республики 

Марий Эл, извлеченные из фондов Царевокок-

шайской городской управы (ф. 45), Царевокок-

шайской городской думы (ф. 166), Магистрата 

г. Царевококшайска (ф. 52), Царевококшайского 

уездного казначейства (ф. 15), Царевококшай-

ской уездной земской управы (ф. 18), а также 

воспоминания участников событий, свидетель-

ствующие о недвижимости и торговой деятель-

ности купца Алексея Яковлевича Тихонова, по-

стройке им винокуренного завода в Царево-

кокшайске, а также купеческих делах его сына 

Алексея Алексеевича Тихонова в 1874‒1878 гг., 

когда он владел заводом. 

Эпоха Александра II многое изменила в жиз-

ни Российской империи. Пореформенный период 

(60‒80-е гг.) стал менять жизнь не только про-

мышленных центров, но и глубокой провинции. 

Усилилось движение населения, росла его чис-

ленность, возникали новые формы организации 

производства, появлялось больше предпринима-

телей, менялась социальная структура. 

Во второй половине XIX в. в крае наблюдал-

ся рост численности жителей городов. В 1849–

1897 годах население Царевококшайска увели-

чилось на 690 чел. (41,6 %) и в 1897 г. составило 

1658 человек. В Царевококшайске проживало 

179 (10,8 %) дворян, 68 (4,1 %) представителей 

духовенства, 16 (1,0 %) купцов, 522 (31,5 %) 

мещанина, 822 (49,6 %) крестьянина и 51 чел. 

(3,0 %) из других сословий [11, с. 387].  

Экономическое развитие города зависело 

прежде всего от купеческого сословия, так как 

именно купцы выступали в роли местных про-

мышленников, имея капиталы. Занимаясь своим 

первым делом – торговлей, купцы стремились 

расширить свои возможности, увеличить прибы-

ли и торговые обороты при помощи промыш-

ленного производства. К середине XIX в. замет-

но сократилась численность купцов, да и те в 

основном относились к 3-й гильдии. В 1858 году, 

по данным Царевококшайской городской упра-

вы, торговля в городе осуществлялась шестью 

купцами 3-ей гильдии1. Однако уже в 1860-е гг. 

начался рост купцов в городе. Реформы Алек-

сандра II создавали благоприятные предпосылки 

———— 
1 ГА РМЭ. Ф. 166. Оп. 1. Д. 70. Л. 389. 

для этого. По данным Царевококшайской город-

ской думы на 11 мая 1865 г., всего объявили свои 

капиталы 20 купцов (2 – по 1-й гильдии: Алексей 

Яковлевич Тихонов, Галиазгар Боязитович 

Иманкулов; 18 – по 2-й гильдии: Дементий Кан-

дасов, Василий Васильевич Ратманов, Алек-

сандра Ратманова, Павел Иванович Кошкин, 

Алексей Филиппович Назаров, Петр Ефимович 

Соколов, Иван Николаевич Мавричев, Иван 

Емельянович Гущин, Александр Алексеевич Ти-

хонов, Алексей Осипович Гущин, Михаил Ан-

дреевич Тихонов, Усманова, Ахмет Иманкулов, 

Асхаб Усманова, Яхей Бикметев, Иван Дмитрие-

вич Носов, Татьяна Федоровна Пауткина, Петр 

Анисимович Месетников2. Среди них не все бы-

ли царевококшайцами.  

Место старинных купеческих родов, со време-

нем приходивших в упадок, заняли пришлые ино-

городние купцы или выходцы из зажиточных кре-

стьян и мещан. В Царевококшайске свои позиции 

сохранили Кореповы; появились купцы Булыги-

ны, Таланцевы, Наумовы, Чулковы, являвшиеся в 

основном выходцами из крестьян пригородных 

русских селений [11, с. 388]. Имела место опреде-

ленная смена купеческих элит. Причем значитель-

но возрастает доля иногородних купцов, которые 

приобретали в городе недвижимость, не столько 

делали ставку на торговлю, сколько ориентирова-

лись на производственную деятельность. 

На первый план в пореформенное двадцати-

летие в Царевококшайске выходит купеческая 

династия Тихоновых. Первым из этого известно-

го казанского купеческого рода стал Иван Яко-

влевич Тихонов, который взял в откуп винокурен-

ное дело в городе и уезде еще в конце 1850-х гг., а 

затем, будучи избранным городским головой Ка-

зани, оставил свое дело и передал все свои акти-

вы брату ‒ купцу Алексею Яковлевичу Тихонову, 

переселившемуся в Царевококшайск со всем се-

мейством в 1858 году. Уже в начале 1860-х гг. Ти-

хоновы заняли в городе лидирующие позиции 

среди местного купечества. Имя Алексея Яко-

влевича Тихонова стало часто фигурировать в 

документах городской думы с апреля 1862 года. 

Он упоминался как «купецкий брат», «царево-

кокшайский временный купец», «казанский 2-ой 

гильдии купеческий брат, степенный гражда-

нин», «царевококшайский 1-й гильдии купец»3. 
———— 

2 ГА РМЭ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 1132. Л. 36 ‒ 36 об. 
3 ГА РМЭ. Ф. 166. Оп. 1. Д. 85. Л. 126 об., 136; Д. 86. 

Л. 167; Д. 87, Л. 246; Д. 126, Л. 7, 17. 
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Судя по оценочной ведомости недвижимости 

купцов города (апрель 1862 г.), его имя уже за-

нимало первое место среди одиннадцати царево-

кокшайских купцов. В оценку попали принадле-

жавшие ему жилые дома.  

В начале 1860-х гг. А. Я. Тихонов выделил 

120 кв. сажен своей земли «штаб-капитанше» 

Капитолине Алексеевне Батуриной под построй-

ку винокуренного завода. Контракт был подпи-

сан 1 июня 1862 года. Место строительства заво-

да находилось на самом краю городской 

территории, прилегающей к городским полям и к 

берегу Малой Кокшаги. Завод должен был рас-

полагаться в квартале, ограниченном на востоке 

рекой Кокшагой, на западе ‒ Вознесенской ули-

цей, на юге ‒ Полевой (позднее ул. Гоголя), на 

севере ‒ Рождественским переулком (позднее ул. 

Пушкина). В контракте оговаривалось, что вы-

строенный завод может принадлежать только 

Батуриной. Ни продать, ни заложить, ни сдать в 

аренду завод она не могла без согласия владель-

ца земли Тихонова1. Завод строился летом ‒ осе-

нью 1862 года. 27 ноября 1862 года между Бату-

риной и А. Я. Тихоновым был заключен новый 

контракт «на арендное содержание ее виноку-

ренного завода». Арендатором стал Алексей 

Яковлевич. Срок аренды определялся в 15 лет. 

Судя по условиям контракта, Тихонов взял на 

себя все расходы по заводу, включая возведение 

новых построек, улучшение и модернизацию 

процесса винокурения. Все нововведения при 

заводе составляли его полную собственность. 

К. А. Батурина за аренду получала 12 тыс. руб., 

что обеспечивалось стоимостью всего заводского 

имущества. При этом единовременная сумма вы-

платы составила 9 тыс., а стальные 3 тыс. руб. 

погашались ежегодной оплатой по 200 рублей. 

Страхование завода брал на себя А. Я. Тихонов.  

Летом 1865 года на заводе произошло возгора-

ние, 29 апреля 1868 г. сгорел весь завод с мельни-

цей. Все строения были деревянными. Остались 

только пепел, каменные трубы и печи. Убыток уже 

составил около 50 тыс. рублей. Проводилось след-

ствие по делу о пожаре. Он возник от неосторож-

ного обращения с огнем. Но уже в конце года за-

вод был восстановлен. В одном из заявлений 

А. Я. Тихонов сообщал городской думе, что «за-

вод выстроен мною в конце 1868 года»2. Завод 

———— 
1  ГА РМЭ. Ф. 52. Оп. 1. Д. 297. Л. 7 об. ‒ 8. 
2  ГА РМЭ. Ф. 166. Оп. 1. Д. 142. Л. 164. 

был уже «каменный под железной крышею, от-

дельно от служб»3, а подсобные помещения пока 

находились во дворе дома, где жила семья купца. 

К надворным постройкам относились два винных 

подвала, очистной подвал, амбары. В документах 

1869 г. винокуренный завод в Царевококшайске 

назывался «Николаевским № 13 винокуренным 

заводом»4. Ценность заводского имущества со-

ставляла 3 тыс. руб. серебром. Предприятие уже 

являлось собственностью А. Я. Тихонова. На за-

воде, по данным уездного комитета земских по-

винностей, в 1864 г. трудился 41 рабочий, а еже-

годная стоимость производимой продукции 

составляла 100 тыс. рублей5. Продукция виноку-

ренного завода распространялась в Казанской, 

Вятской, Нижегородской, Костромской губерниях. 

Склады и питейные заведения имелись во многих 

селах Царевококшайского уезда, а доверенные 

лица А. Я. Тихонова – «седельцы» ‒ имелись и в 

других губерниях, даже в Архангельской. 

Одновременно в 1864 г. А. Я. Тихонов осно-

вал кирпичный завод, в документах называвший-

ся «Кирпичным сараем». Он располагался у до-

роги из города в деревню Жуково. Завод начал 

выпускать кирпич, который был использован по-

сле пожара при строительстве нового виноку-

ренного завода. 

По данным акцизного надзирателя Казанского 

округа, винокуренный завод А. Я. Тихонова в 

Царевококшайске в 1867‒1868 гг. по емкости 

квасильных чанов мог производить 18960 ведер 

питейной продукции6. Заводчик производил про-

дажу напитков по «вольным ценам». Винокуре-

ние являлось делом довольно прибыльным. 

За 1863 год акциз «с питий», по данным завод-

ской конторы Царевококшайского винокуренно-

го завода, составил 47462 руб. 92,5 коп., акциз с 

оптовых питейных складов – 5661 руб. 10 коп., 

акциз с проданных и перевозимых «питий» из 

казенных магазинов в оптовый склад А. Я. Тихо-

нова – 5932 руб. 47 коп., с патентного сбора – 

1340 рублей7. Таким образом, одних налогов бы-

ло уплачено на сумму более 60 тыс. руб., что 

свидетельствовало о больших производственных 

и торговых оборотах А. Я. Тихонова. Его завод в 

———— 
3 Там же. Д. 166. Л. 24 об. 
4 Там же. Д. 142. Л. 202 ; Д. 148. Л. 120.  
5 ГА РМЭ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 1129. Л. 100 об. 
6 Там же. Д. 34. Л. 30. 
7  ГА РМЭ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 724. Л. 3 об. ‒ 19 об. 
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Царевококшайске являлся своеобразным «градо-

образующим» предприятием того времени. 

А. Я. Тихонов активно участвовал в обще-

ственной жизни города. Так, 24 июня 1867 года 

общественное собрание купцов и мещан Царево-

кокшайска рекомендовало избрать А. Я. Тихонова 

попечителем мужского приходского училища как 

«вполне достойного на попечительство». При этом 

он имел право производить осмотр успехов обу-

чения и поведения детей, вносить по желанию 

суммы на поддержку училища, покупать для 

училища книги, ученические материалы для 

письма и рукоделия, содействовать благосостоя-

нию учебного заведения1. В марте 1869 года Ца-

ревококшайская городская дума рекомендовала 

купца А. Я. Тихонова в присяжные заседатели2. 

С образованием в России земства в 1864 г. Алек-

сей Яковлевич баллотировался в гласные Царе-

вококшайской земской управы по земледельче-

ской курии, поскольку причислял себя к 

земледельческому классу, имея землю как в 

частной собственности в уезде общей площадью 

4 дес. 1334,5 сажени, так и арендованные земли3. 

В сентябре 1868 г. он был избран гласным Царе-

вококшайского земского собрания вместе с 

И. В. Волковым, который избирается председате-

лем уездной земской управы. А в октябре 1868 го-

да Царевококшайское уездное земское собра-

ние избрало А. Я. Тихонова и И. В. Волкова в 

губернские земские гласные4. С 1865 года 

И. В. Волков стал управляющим винокуренным 

заводом, что сыграло, по-видимому, немалую 

роль в реализации планов купца А. Я. Тихонова. 

Его производственно-коммерческое хозяйство 

находилось на подъеме.  

Конец 1860-х годов стал временем наиболее 

успешной деятельности купца Алексея Яковле-

вича Тихонова в Царевококшайске. Получаемые 

доходы давали возможность жить ни в чем не 

нуждаясь, обеспечивать семью, воспитывать и 

обучать сыновей, будущих известных русских 

писателей Алексея Алексеевича Тихонова-

Лугового и Владимира Алексеевича Тихонова. 

Купеческие средства вкладывались и в культур-

ную сферу города. В доме Тихоновых была со-

брана самая большая библиотека в Царевокок-

шайске, где присутствовала мировая и русская 

———— 
1 ГА РМЭ. Ф. 166. Оп. 1. Д. 122. Л. 35 об. ‒ 36. 
2 Там же. Д. 142. Л. 36. 
3 ГА РМЭ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 12а. Л. 123. 
4 Там же. Д. 23. Л. 111. 

художественная литература, периодика, выхо-

дившая в России в 1860-е годы. В доме собира-

лась городская и уездная интеллигенция, заезжа-

ли актеры казанского театра, купцы, студенты, 

чиновники акцизного ведомства, обсуждались 

все новинки литературы, публицистики, собы-

тия, происходившие в России и за ее пределами. 

Дом Тихоновых стал своеобразным культурно-

просветительским центром Царевококшайска. 

Появился даже первый театральный кружок. 

В. А. Тихонов в своих «Театральных воспомина-

ниях» писал: «Несмотря на глушь, в городишке 

жилось довольно весело, частью благодаря мое-

му отцу, человеку, любившему и широко пожить, 

и большому театралу, а частью вследствие удачно-

го подбора уездной администрации. Но главным 

инициатором всяких уездных увеселений и раз-

влечений был местный судья (еще дореформенно-

го суда) М. М. Магницкий. Его настояниями и при 

содействии моего отца был организован малень-

кий уездный клуб, а в клубе этом часто давались 

любительские, или, как их в то время еще называ-

ли, «благородные» спектакли»5.  

Лишь в начале 1870-х гг. производственная 

деятельность завода и торговые обороты не-

сколько сократились. В 1874 году завод перешел 

в собственность сына ‒ Алексея Алексеевича 

Тихонова, который попытался модернизировать 

производство. Завод был расширен, построены 

новые производственные помещения. При кон-

торе для служащих новый хозяин устроил биб-

лиотеку, в которую выписывал газеты, журналы 

и разнообразные книги. В журнале «Русский 

вестник» тогда начали публиковать новый роман 

Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Алексей не 

только сам зачитывался этим произведением, но 

и рекомендовал его всем. Он признавался, что 

роман Толстого повлиял на его деятельность, 

особенно та часть, где описывалась фабрика од-

ного из героев романа. У него возникла идея, ко-

торая не покидала его все время владения заво-

дом: построить заводское дело на кооперативных 

началах. При этом треть чистой прибыли посту-

пала бы в распоряжение заводовладельца, другая 

треть включалась в производственный капитал, а 

последняя треть раздавалась в виде дивидендов 

всем без исключения служащим и рабочим про-

порционально получаемому каждым жалованью. 
———— 

5 Тихонов В. А. Театральные воспоминания. Главы I‒II // 

Исторический вестник. Историко-литературный журнал. 

1898 (май). Т. 72. С. 464‒465. 
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Управляющий заводом поддержал хозяина. Со-

ставили проект, много обсуждали его1. Но уже в 

1878 г. владелец предприятия решил оставить 

винокуренное дело, продал завод своему двою-

родному брату – Александру Алексеевичу Тихо-

нову ‒ и уехал в Санкт-Петербург, чтобы полно-

стью посвятить себя литературному труду. 

Александр Алексеевич Тихонов некоторое 

время продолжал развивать производство, внед-

рил новые перегонные аппараты системы 

Шварца и Писториуса. Винокурение производи-

лось обычно с декабря по апрель, иногда до 

июня. Новый владелец решил модернизировать 

заводские помещения. Летом 1880 г. он ходатай-

ствовал перед Царевококшайской городской 

управой о постройке новой водокачки, пере-

стройке других заводских строений, представив 

план завода с указанием перестраиваемых по-

мещений2. На заводе трудились два мастера, 

35 рабочих3. Годовой доход от завода составлял 

100 тыс. рублей4. 

Документы генеральной поверки торговых и 

промышленных заведений Царевококшайска за 

1884 г. уже не содержат упоминания о торговых 

делах Александра Алексеевича Тихонова. По-

видимому, он вместе с семьей покинул Царево-

кокшайск. Так закончился царевококшайский 

период в деятельности купцов Тихоновых.  

В середине 1880-х гг. в городе вновь проис-

ходит своеобразная смена купеческих элит. 

В 1885 году винокуренный завод купил купец 

Ф. А. Булыгин, основатель Торгового дома 
———— 

1 Луговой А. Как росла моя вера. Отрывки из автобио-

графии // Вестник Европы. 1910. № 12. С. 81. 
2 ГА РМЭ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 123. Л. 21. 
3 Там же. Д. 145. Л. 13. 
4 Там же. Д. 65. Л. 22 об. ‒ 23.  

«Булыгин и сын»5. После его смерти заводом 

владел его сын, купец В. Ф. Булыгин, много сде-

лавший для благоустройства Царевококшайска и 

попечительства учебных заведений. 

К концу пореформенного периода купечество 

продолжало составлять основное промышленное 

сословие Цоревококшайска и уезда. По данным 

Царевококшайской городской управы в 1878 г., 

свои капиталы объявили 26 купцов 2-й гильдии, в 

том числе 16 – временных. Доходы города соста-

вили в 1878 г. 6439 руб. 43 коп., расходы 6203 руб. 

70 коп.  По данным на 1880 г., в Царевококшайске 

вели торговлю 24 купца 2-й гильдии, в том числе 

временно объявивших капитал – 13, иногородних, 

торгующих в городе – 1, местных – 76. Из купече-

ских фамилий на первый план выдвинулись Коре-

повы, Булыгины и Наумовы. В промышленности 

было занято 19 % городского населения, в торгов-

ле – 15 % [17, с. 170]. 

Таким образом, пореформенный период в жиз-

ни Царевококшайска и его купечества был наибо-

лее эффективным как в плане роста торговли и 

производительных сил, появления в городе перво-

го крупного промышленного предприятия, так и 

влияния купечества на городскую жизнь. Особую 

роль в развитии города сыграли казанские купцы 

Тихоновы, сделав свой завод своеобразным гра-

дообразующим предприятием Царевококшайска, 

увеличив производственные и торговые связи го-

рода с другими городами империи, впервые вы-

ступив с социальными и благотворительными 

начинаниями. Для царевококшайского купечества 

пореформенные годы стали наиболее эффектив-

ным периодом купеческого дела. 
———— 

5 Там же. Д. 196. Л. 2 об. 
6 Там же. Д. 118. Л. 16.  
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