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Нижегородская губерния по праву считалась
одним из центров русского купечества. Именно
наша земля стала родиной для известных
купеческих династий, которые не просто
сколотили свои состояния, но и стали щедрыми
благотворителями. Их усилиями в городе были
построены красивые дома, банки, инженерные
коммуникации, школы, больницы, библиотеки.

Люди, умеющие зарабатывать и считать
деньги, не скупились на процветание своей
малой родины

Благовещенская площадь (правая сторона). 1890-е гг.
(площадь Минина и Пожарского)

Фото: Максим Дмитриев 



Одной из таких знаменитых династий является
семья купцов-старообрядцев Бугровых. Её
основатель, удельный крестьянин деревни
Попово Семеновского уезда Петр Егорович
Бугров (1782-1859 гг.), долго «выбивался в
люди»: работал батраком, шляпным мастером,
бурлаком



За хорошую службу из бурлака будущий купец
был повышен до грузчика-крючника. Петр
перетаскивал кули с солью и грузил их на баржи,
которые развозили ее по всей России

Крючники
Фото: Максим Дмитриев 



Когда ему доверили сопровождать баржи с
грузом, он попутно начал свою коммерческую
деятельность: скупая все – от поварешек до
пеньки в Семеновском уезде, грузил товар на
баржу и по пути следования продавал местным
жителям. Скопив свой первый капитал молодой
Бугров смог заняться мукомольным
производством, взяв в аренду несколько
водяных мельниц на Линде



Вторым источником доходов энергичного
крестьянина стали строительные подряды.
Репутация отличного плотника и блестящего
организатора привели его в ярморочный
строительный подряд. Ярмарка ежегодно
нуждалась в наведении мостов, строительстве и
починке торговых рядов

Общий вид с Плашкоутного моста. 1890-е гг.
(Канавинский мост)

Фото: Максим Дмитриев 



В 1852 году Петру Егоровичу был доверен
ремонт Главного выставочного дома.

Владимир Даль, который собирал на
Нижегородской ярмарке пословицы и
поговорки, писал про Бугрова: «Это один из тех
умов, который, начав с ломового крючника,
добился звания лучшего подрядчика»

Ярмарочные торговые ряды. Конец 1890-х гг.
(ул. Советская)

Фото: Максим Дмитриев 



В дальнейшем, благодаря своему трудолюбию
и хватке вырос Петр Егорович до владельца
железнодорожного завода и водяных мельниц –
положив начало мукомольной
промышленности.

Петр Бугров очень умело вел свои дела и к
концу жизни владел состоянием в миллион
рублей.

Несмотря на приобретенное богатство, он
оставался в крестьянском сословии



Его единственный сын, Александр, успешно
продолжил отцовское дело. Занимаясь
строительными подрядами стал видным
лесопромышленником – главным поставщиком
строительных материалов на Нижегородскую
ярмарку.

Александр Петрович построил первые
мельницы на реке Сейме, близ железной
дороги, что обеспечивало круглогодичную
доставку муки в Москву и другие крупные
города Российской империи

Александр Петрович Бугров (1809-1883)



При Александре Петровиче начался перевод
мельниц на паровую тягу.

К концу жизни его состояние оценивалось в
два миллиона рублей.

Как и отец, он числился в удельных крестьянах,
но незадолго до смерти перешел в
нижегородские купцы первой гильдии

Образец Купеческого свидетельства 1904 г.



Однако самым ярким предпринимателем в
династии стал младший из Бугровых, сын
Александра Петровича – Николай
Александрович. Он владел десятками
пароходов, паровыми мельницами, складами,
причалами, сотнями десятин леса и селениями.

Семейный капитал был им значительно
преумножен и доведен почти до шести
миллионов рублей

Николай Александрович Бугров (1837-1911 гг.)
Фото: Максим Дмитриев 



Николай Александрович, в составе
авторитетной комиссии самых уважаемых
купцов, принимал деятельное участие в
благоустройстве Нижегородской ярмарки. Ему
был поручен надзор за добротностью
строительства. В результате монументальное
здание Главного ярмарочного дома было
воздвигнуто всего за один год и 15 июня 1890
года освящено, а Бугров удостоился высокой
правительственной награды – ордена Святого
Станислава II степени

Строительство Главного ярмарочного дома. 1889 г.
(ул. Совнаркомовская ,13)
Фото: Максим Дмитриев 



На Всероссийской промышленной и
художественной выставке 1986 года
мукомольный комплекс Николая Бугрова был
отмечен высшей наградой – правом помещать
на документах и товарах изображение
Государственного герба Российской империи



Слыл Николай Александрович Бугров
человеком умным, ироничным, общительным.
Своему бухгалтеру, мающемуся от безделья, он
частенько говорил: «Эх, нанял я тебя,
поддавшись моде, а ведь вся бухгалтерия у меня
в голове…»

Предъявительские чеки 
Волжско-Камского коммерческого банка



Но особую славу Николаю Александровичу
принесла его благотворительная деятельность.
Он много жертвовал на постройку храмов,
больниц, школ. При его участии был
построен второй городской водопровод,
система канализации. Он завершил начатое
отцом строительство Вдовьего дома, где
получили пристанище 160 вдов с детьми.
Каждая семья бесплатно пользовалась

отдельной квартирой с отоплением,
освещением, а также общественными кухнями,
баней и прачечной. Осуществлялась
медицинская помощь

Вдовий дом. Общий вид. 1890-1900 гг.
(проспект Гагарина, 2)

Фото: Максим Дмитриев 



Младших обитателей Вдовьего дома готовили
к самостоятельной жизни. Они получали
образование и в начальных училищах, и в
средних учебных заведениях (гимназии,
реальном училище, дворянском институте).

Немало талантливых людей выросло в этом
доме. Среди них – легендарный русский
военный лётчик, штабс-капитан Петр
Николаевич Нестеров

Петр Николаевич Нестеров (1887-1914 гг.)
Фото: Максим Дмитриев 



Николай Александрович Бугров возвёл здание
Волжско-Камского банка на Рождественской ,
профинансировал строительство здания
Городской думы на Благовещенской площади
(Дворец труда). Очень много денег выделял на
постройку богаделен и ночлежных домов

Здание Городской управы на Благовещенской площади. 1910-е гг.
(ул. Большая Покровская, 2/2) 

Фото: Максим Дмитриев 



Бугров построил и подарил городу ночлежку
на 900 человек. Максим Горький не раз
вспоминал, как он с матерью находил там приют.

Около 10 млн рублей он раздал как
милостыню.

Свои доходы купец-благотворитель разделял
так: 45% - на развитие дела, 45% - на нужды
города, остальное – на личные нужды

Обитатели ночлежного дома Н. А. Бугрова. 1890-е гг.
(ул. Рождественская, 2)

Фото: Максим Дмитриев 



Основателем ещё одного богатейшего
купеческого рода, прославившегося своей
благотворительностью стал бывший
крепостной крестьянин Емельян Григорьевич
Башкиров (1807-1891 гг.). Его предки на
протяжении нескольких поколений занимались
бурлачеством. В 1847 году Емельян смог
выкупить вольную и начать свой «бизнес» с
торговли сеном на базарах



Накопив небольшую сумму денег он покупает
дом на окраине Нижнего Новгорода и и
перевозит к себе свою семью. Также он
открывает лавку по мелочной торговле и
торговле зерном, занимается судоходным
промыслом

Вид на Нижний Новгород с левого берега Оки. 1890-е гг. 
Фото: Максим Дмитриев 



Бывший бурлак Емельян оказался очень
оборотистым коммерсантом и сумел
значительно приумножить свой капитал до 10
тысяч рублей. С такими деньгами можно было
не только перевозить и продавать зерно, но и
самому перемалывать его.

Башкиров записывается в нижегородские 1-й
гильдии купцы и в 1871 г. и открывает вместе с
сыновьями свое торгово-мукомольное
предприятие – Нижегородский торговый дом
«Емельян Башкиров и сыновья»



Первую водяную мельницу Башкиров
поставил на реке Линда, затем возвел
громадную паровую мельницу в Нижнем
Новгороде.

В итоге к концу 1880-х годов Емельян
Григорьевич владел 3 мельницами, 20 000
десятин земли в 5 губерниях, флотилией
буксирных пароходов и барж для перевозки
хлеба и нефти. Его собственность оценивалась
в 1 200 000 рублей серебром

Вид на Нижний Новгород с ярмарочной стороны. 1900-е гг.
Фото: Максим Дмитриев 



Во всех делах ему помогали его сыновья:
Николай, Яков и Матвей. А после его смерти
достойно продолжили дело отца.

Старший сын Николай при разделе имущества
получил в наследство Самарскую паровую
мельницу и покинул Нижний Новгород. Яков и
Матвей всю жизнь прожили в Нижнем. Их
торговый дом был широко известен в
Российской империи



Высокое качество муки Башкировых (она
считалась лучшей) неоднократно отмечалось
на выставках и ярмарках в том числе золотыми
медалями в Вене, Париже и Лондоне. На
Всероссийской промышленно-
художественной выставке в 1896 году мука
Башкировых получила высшую награду – право
маркировать свою продукцию
Государственным гербом



Со временем «Мукомольное товарищество»
Якова Башкирова стало поставщиком
императорского двора Романовых, а ему самому
было пожаловано дворянское звание и титул
«Почетный гражданин Нижнего Новгорода»

Мукомольный комплекс Башкировых. 1890-е гг.
(ул. Гаршина, 40)

Фото: Максим Дмитриев 



Яков Башкиров много жертвовал на
строительство храмов, построил начальную
школу, женское ремесленное училище,
вкладывался в развитие Кулибинского
ремесленного училища.

За заслуги пред Отечеством Яков Емельянович
был удостоен четырех золотых шейных медалей
«За усердие» и нескольких орденов

Яков Емельянович Башкиров (1839-1913 гг.)



Матвей Башкиров снискал особую любовь у 
нижегородцев. Именно он в 1901 году возглавил 
комиссию по ликвидации голода в 
Лукояновском уезде, где из-за неурожая 
крестьяне ели солому с крыш домов. Подвоз 
зерна и муки , организация столовых помогли 
справиться с бедой

Матвей Емельянович Башкиров (1843-1924 гг.)



Матвей Емельянович, вслед за Бугровым, на 
своих предприятиях установил восьми часовой 
рабочий день, бесплатно выделял рабочим 
помещения в бараках при мельницах. В 1912 году 
организовал первую «больничную кассу» при 
своей мельнице. Детям умерших рабочих 
выдавалось единовременное пособие в 30 
рублей, на похороны членов семей рабочих – по 
6 рублей. Первым в Нижнем Новгороде  ввел 
пособие на роды – 4 рубля

Миллионер-мукомол М. Башкиров со своими сыновьями и служащими 
Фото: Максим Дмитриев



Большое внимание уделял народному
образованию, заботился о повышении
всеобщей грамотности и квалификации
работников. Когда в Нижний Новгород
переехал эвакуированный из Варшавы
политехнический институт, Матвей
Емельянович сделал щедрое пожертвование.
Он внес самый большой вклад среди
нижегородских купцов – полмиллиона рублей
на обустройство института

Канавино. Начальное училище им. Башкировых. 1911 г.
(ул. Приокская, 6)

Фото: Максим Дмитриев



За свое служение Матвей Емельянович был
награжден пятью золотыми медалями и двумя
орденами. Но в годы Первой мировой войны он
сдал золотые награды в фонд победы над
Германией

Шейная золотая медаль «За усердие»  



Не менее известна как в Нижнем Новгороде,
так и по всей России, была фамилия купцов-
благотворителей Блиновых. И неспроста.
Бывшие крепостные, старообрядцы по вере,
смогли за короткий срок стать крупнейшими
предпринимателями и проявить себя как
успешные промышленники и щедрые
благотворители



Родоначальником династии стал Андрей 
Блинов. Именно он, крепостной крестьянин из 
села Балахнинского уезда, получив вольную, 
приехал в Нижний Новгород вместе со своими 
сыновьями – Федором, Аристархом и Николаем   

Старообрядцы из заволжских лесов. 1897 г.
Фото: Максим Дмитриев



Первое упоминание о Блиновых встречается в 
списке лиц, которым было выдано 
свидетельство за 1846 год на право торговли.
Документ гласит: «Нижегородской губернии 
Балахнинского уезда вольноотпущенному от 
князя Репнина крестьянину Федору Андреевичу 
Блинову», так как именно он играл главную роль 
в семейном бизнесе

Купеческое свидетельство образца 1900 г.



Судя по всему Блиновы были достаточно
оборотистыми людьми. Дела у них быстро
пошли в гору, капитал преумножался.

Большинство исследователей полагают, что
основные денежные накопления Блиновы
сделали прежде всего на подрядах, связанных с
перевозкой и продажей соли и хлеба по всей
стране

Николай Андреевич Блинов
Фото: Андрей Карелин



В «кармане России» балахнинцы обосновались 
основательно.  Федор Андреевич стал одним из 
первых судовладельцев, начавших 
использовать в своем предприятии паровую 
тягу вместо бурлацкой лямки. 

Блинову принадлежало шесть крупных 
пароходов, а также немалое количество 
железных и деревянных барж.

Братья выкупили квартал земли, прилегавший 
к Рождественской улице, на котором выстроили 
комплекс каменных зданий

Рождественская улица. 1910-е гг.
Фото: Максим Дмитриев



Кроме доходных домов на Рождественской
они отстроили торговые лавки, а также конную
мельницу для помолки соли, которая была
единственной в Нижегородской губернии, на то
время. На ней трудилось восемьсот рабочих и
ежегодно вырабатывалось соли на 42 000
рублей

Нижний базар. Дом Блинова. 1890-е гг.
(ул. Рождественская, 24)
Фото: Максим Дмитриев



В 1861 году, после визита наследника престола
Николая Александровича (сына Александра II),
который остался доволен организацией
производства Блиновых, Федор Андреевич
жертвует 25 000 рублей на устройство в
Нижнем Новгороде Городского общественного
банка, призванного заниматься изысканием
средств на благотворительность и
благоустройство города



В прошении на имя наследника он писал: «Не
отриньте, Ваше императорское Высочество,
усердной просьбы простого русского человека,
вышедшего из тех крепостных, которых,
благодаря Богу и Вашему Августейшему
родителю, не стало больше на русской земле».

В дальнейшем Федор, Аристарх и Николай
регулярно вносили крупные суммы в фонд
Общественного банка, тем самым финансируя
приюты, богадельни, лечебницы, гимназии,
училища, библиотеки на содержание которых
банк ежегодно отчислял значительные
финансовые средства



Особой заслугой в ряду добрых дел Блиновых
является устройство городского водопровода и
участие в строительстве Вдовьего дома
совместно с купцами Бугровыми, с которыми
состояли в родстве: дочь Александра
Петровича Еннафа была замужем за Николаем
Блиновым

Династия Блиновых. Конец XIX в. 
Фото: Максим Дмитриев 



В марте 1878 года братья Блиновы, отец и сын
Бугровы, а также промышленник Устин
Курбатов предложили городу денежную
помощь на устройство нового водопровода.
Старый водопровод действовал только в
центральной части города. Остальные жители
испытывали затруднения в получении чистой
воды.

На сооружение нового водопровода они
передали крупные пожертвования,
составившие в общей сумме 250 000 рублей



В мае 1882 года они вновь выступили с новым
заявлением: желая «предоставить удобство»
жителям городских окраин проложить еще
водоносных труб, выделив на это 75 000
рублей. После этого вода пришла на все улицы
верхней части города. Было сооружено 44
водозабора, 167 частных домов получило
индивидуальное водоснабжение, установлено
158 пожарных крана, которые значительно
улучшили пожарную безопасность города



Признательность купцам выразилась в
различных формах: особым письмом - царская
«высочайшая благодарность» и зримо –
возведение фонтана на Софроновской площади
(сейчас Маркина) с благодарственной
надписью.

Еще до установки фонтана Федор Блинов на
свои средства замостил эту площадь
булыжником. Также он сделал два удобных
съезда к Оке, а в 1883 году обустроил на
площади бульвар.

Позднее традицию благоустройства этой
территории продолжил Аристарх Блинов,
разбивший вокруг фонтана сквер

Софроновская площадь и Блиновский сад. 1894 г.
(площадь Маркина)

Фото: Максим Дмитриев 



В конце 80-х – 90-х годов XIX века в деловом
мире Нижнего Новгорода появляются
представители следующего поколения
династии Блиновых: Асаф Аристархович и
Макарий Николаевич. Возглавляемая Асафом и
Макарием торговая фирма «Братья Блиновы»
занималась оптовой торговлей хлебными
товарами



К числу их самых известных добрых дел
относят открытую при мельнице в Балымерах
школу для детей рабочих и пожертвование
Асафа Аристарховича в 1896 году 1 000 рублей
на реставрацию Дмитриевской башни в
Нижегородском кремле, где затем был открыт
Художественно-исторический музей.

Асаф Блинов также в течение ряда лет являлся
членом общества оказывающего помощь
бедным жителям Нижнего Новгорода

Художественно-Исторический музей. 
Общий вид с Благовещенской площади. 1912 г.

(площадь Минина и Пожарского)
Фрагмент фото: Максима Дмитриева



Нижегородские купцы всегда славились своей
инициативностью и предприимчивостью,
стремлением к широкой благотворительности и
меценатству. Можно сказать, что во все времена
это были отличительные черты нижегородского
делового мира. Соединяя в себе коммерческую
хватку с глубокой верой и патриотизмом,
нижегородское купечество оставило глубокий
след в экономической и культурной жизни
России



Нижегородские купеческие династии
постоянно жертвовали огромные суммы на
развитие промышленности , ярмарочной
торговли и образования. Немало средств
отчисляли на поддержание и расширение
социальной и духовной сферы жизни жителей
города. Строили храмы, заводы, школы,
училища, торговые дома, которые и сейчас
стоят на Нижегородских улицах



Спасибо за внимание!
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