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«Наследники коммерции советника 
И. В. Александрова»

(Торгово-промышленная деятельность 
в г. Казани)

С конца XX в. историками и 
краеведами было многое сделано 
в изучении купечества Казанской 
губернии и отдельных купеческих 
родов. При этом исследователи видели 
характерную особенность Казани в том, 
что «крупнейшие предприятия города 
были созданы на средства не местных, 
а приезжих предпринимателей»1. 
В ряду этих крупнейших предприятий 
обращает на себя внимание пивоварен-
ное и солодоваренное производство 
вятских купцов Александровых, 
однофамильцев известных в Казани 
купцов-чаеторговцев. К 1914 г. их 
пивоваренные заводы производили 
свыше двух миллионов ведер пива в год 

и составляли основную конкуренцию Жигулевским заводам А. Ф. Вакано.
Династия Александровых ведет свое начало с 1821 г., когда в г. Слободской 

Вятской губернии в купцы 3-й гильдии записался владелец двух кожевенных 
заводов Василий Гаврилович Александров (1760-1830). Его сын Василий 
Васильевич (1802-1869), купец 1-й гильдии, помимо кожевенного дела, занялся 
винокурением: в 1863 г. построил винокуренный завод, а в 1866 г. купил имение 
Соколовка в Вятской губернии с действующим заводом. Затем продолжателем 
купеческой династии стал его сын Иван Васильевич (1825-1893), основавший 
в 1870 г. в Слободском пиво-медоваренный завод. Он расширил торговую 
и промышленную деятельность, распространил ее за пределы уезда и был 
удостоен самого высокого купеческого звания — «коммерции советник»2. 
В 1875 г. вблизи Вятки он приобрел Талицкий винокуренный завод и имение. 
В 1883 г. около г. Малмыжа купил Калининский винокуренный завод и поместье, 
ранее принадлежавшее помещику А. И. Юшкову, и барское поместье Савали с 
дворцовым домом, последним владельцем которого был дворянин Казанской 
губернии В. В.  Де-Бособр. К концу жизни Иван Васильевич владел четырьмя 
имениями в Вятской губернии (Слободское, Талицкое, Соколовское, Савали-
Калинино) и шестью тысячами десятин земли. Был хозяином трех винокуренных 
заводов, трех ректификационных (спиртоочистительных) и пивоваренного 
заводов; вел торговлю хлебом (имел семенное зерновое хозяйство); занимался 
разведением племенного скота и свиней, садоводством, огородничеством, 
лесоводством; владел двумя пароходами3.

В. В. Александров. 1860-е гг. 
Из личного архива О. Б. Беляевой.
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Давние деловые отношения связывали вятских купцов Александровых 
с Казанью: Василий Васильевич торговал кожевенными товарами и поставлял 
Казанскому военному интендантскому ведомству юфть* разных сортов. Иван 
Васильевич, продвигая свою винокуренную продукцию на рынки сбыта 
Поволжья, прочно обосновался в Казани, купив в конце 1880-х гг. особняк на 
Грузинской улице. А уже в 1890 г. на Казанской научно-промышленной выставке 
он получил золотую медаль по фабрично-заводскому отделу «За весьма хорошее 
качество спирта и хорошее вино»4 и большую серебряную медаль от комитета 
выставки за прекрасное качество пива «Баварское», «Венское» и «Экспорт».

Торговля алкогольной продукцией собственных заводов производилась 
с оптового склада на Владимирской улице и из павильонов на пароходных 
пристанях. Помимо скидок оптовикам, предусматривалась возможность доставки 
продукции иногородним покупателям наложенным платежом с предоплатой 
трети стоимости товара. Розничная торговля в Казани осуществлялась через сеть 
магазинов**, где помимо вин собственного 
производства покупателям предлагали 
русские и иностранные вина известных 
марок и фирм.

В 1884 г. Иван Васильевич основал 
в Казани завод искусственных минераль-
ных вод и шипучих квасов5, корпус и кон-
тора которого располагались в собствен-
ном доме на Успенской улице. В 1910 г. 
на заводе*** работало 86 человек, он был  
оснащен двигателем мощностью восемь 
лошадиных сил, а годовая прибыль со-
ставила 129 тысяч рублей. Главный ка-
занский конкурент Александровых в этом 
бизнесе Э. Ф. Грахе, владелец основанно-
го в 1855 г. завода искусственных мине-
ральных вод (находился на пересечении  
ул. Поперечно-Воскресенской и Малой 
Проломной), в том же году получил мень-
шую прибыль — 73 тысячи рублей6.

Имеются сведения, что в 1892 г. 
И. В. Александров приобрел часть 
производственных мощностей известного 
казанского пивовара Э. Петцольда на 
Екатерининской улице. Эту дату принято считать началом становления одного из 
крупнейших пивоваренных заводов России. Однако в Списке фабрик и заводов 
России за 1910 г.7 обозначена другая дата покупки завода — 1896 г., которая 
подтверждается и архивными документами, где сказано, что именно в этом 

* Юфть — сорт мягкой кожи, выработанной из шкур крупного рогатого скота.
** В 1895 г. у Александровых было девять пунктов виноторговли: два на Проломной улице в «Казанском  
подворье» и доме Ключникова, на Владимирской, Рыбнорядской, Вознесенской, Суконной, Екатерининской, 
Нижне-Федоровской, Поперечно-Мокрой улицах.
*** В 1902 г. завод был модернизирован и стал называться «Завод искусственных минеральных, фруктовых и 
ягодных вод». Ассортимент продукции был самый разнообразный: фруктовые и ягодные газированные воды и 
квасы, мед-лимонад, сидр яблочный, столовые минеральные воды (зельтерская, содовая, нарзан, аполлинарис), 
лечебные минеральные воды (адельгейская, бромистая сложная, виши и другие — всего 31 наименование).

И. В. Александров. 1880-е гг.  
Из личного архива О. Б. Беляевой.
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году за купленный завод со всеми зданиями и местом, торговый дом заплатил 
Петцольдам 60 тысяч рублей8.

Женой Ивана Васильевича Александрова была Елизавета Михайловна Зайцева 
(1831-1908) — дочь купца Михаила Саввича Зайцева от первого брака и сводная 
сестра Александра Михайловича Зайцева (1841-1910) — профессора Казанского 
университета, известного химика-органика. У Ивана Васильевича и Елизаветы 
Михайловны было четверо детей: Мария (1861-1932), Петр (1862 — после 1941), 
Иван (1865-1918), Екатерина (1875-1957). Александровы принадлежали к высшему 
городскому сословию — потомственных почетных граждан. Все дети родились в  
г. Слободской, где семья проживала до переезда в 1875 г. в поместье Талица 
Вятского уезда. В 1884 г. Александровы переехали в имение Савали Малмыжского 
уезда, но часто проживали в Казани.

Дети в семье Александровых получили домашнее образование. Петр сдал 
экзамены на звание домашнего учителя по линии Министерства народного 
просвещения. Иван выдержал испытания на аттестат зрелости в Первой 
Казанской мужской гимназии. Понимая, что дальнейшее развитие и расширение 
дела требует современных знаний и изучения мировой практики хозяйствования, 
братья продолжили обучение в Казанском Императорском университете.

В 1884-1890 гг. Петр Александров был вольнослушателем естественного 
отделения физико-математического факультета9. Помимо лекций по учебным 
дисциплинам своей специальности он также посещал лекции и практику 
по курсу физиологии медицинского факультета. Петр отдавал предпочтение 
практическим занятиям по химии, физике, технологии, агрохимии. В 1885 г. 
студентом естественного отделения физико-математического факультета стал его 
младший брат Иван10.

О том, что семья ценила образование и образованных людей, говорит 
следующий факт: в 1882 г. Иван Васильевич пожертвовал Казанскому 
университету восемь тысяч рублей ценными бумагами. С процентов капитала 
были учреждены две именные стипендии для недостаточных православных 
студентов11. Согласно воле благотворителя, одна предназначалась для студентов 
медицинского факультета, а другая — для студентов отделения естественных наук 
физико-математического факультета. Специальными правилами оговаривалось, 
что получение стипендий И. В. Александрова не влечет за собой в дальнейшем 
какой-либо обязательной службы для стипендиата. Назначались они по решению 
факультетов, которое затем утверждалось Советом университета. Если в течение 
какого-либо времени стипендия не выдавалась, свободные деньги присоединялись 
к основному стипендиальному капиталу и делились поровну на каждую из двух 
стипендий. Со временем базовый капитал вырос и в 1899 г. составлял уже 10 тысяч 
рублей. По постановлению правления Казанского университета от 26 августа 
1897 г. размеры стипендий были определены в 200 рублей12. Нами установлено, 
что за период с 1882 по 1917 г. стипендией И. В. Александрова воспользовались  
24 студента*.

После смерти Ивана Васильевича Александрова дело перешло к его 
сыновьям — Петру и Ивану, которые решили не делить наследство и 3 ноября 
1893 г. заключили договор: «согласно воле отца нашего, выраженной в его  
духовном завещании, и по собственному не принужденному согласию, мы 

* См.: Списки студентов, посторонних слушателей и учениц повивального института Казанского Императорско-
го университета за 1882-1917 гг.
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открываем с 1-го января 1894 года Торговый 
дом под фирмою: “Наследники коммерции 
советника Ивана Васильевича Александрова” 
для производства винокурения, пиво-
медоварения, водочных изделий и всех, 
связанных с ними производств,.. а также 
для ведения сельского хозяйства и торговли 
сельскохозяйственными продуктами; равным 
образом для оптовой и раздробительной 
торговли спиртом и прочими изделиями 
указанных заводов в губерниях: Вятской, 
Вологодской, Казанской и других местах, 
не исключая иностранных государств и для 
поставок продуктов фабрик и заводов во все 
учреждения и ведомства»13. Складочный 
капитал фирмы составил 700 тысяч рублей. 
Срок существования Торгового дома не 
оговаривался, а вся отчетность по делу должна 
была сосредоточиваться в главной конторе 
фирмы по адресу: Казань, Грузинская улица, 
собственный дом Александровых (ныне  
ул. Карла Маркса, д. 66). Главное управление 

имениями и заводами располагалось в с. Савали Малмыжского уезда Вятской 
губернии. Братья разделили между собой сферу деятельной ответственности. 
Распорядителем собственно торгово-заводского дела был назначен Иван 
Иванович, а Петру Ивановичу предоставлялось право управления имениями 
Калининским, Соколовским и Слободским. Однако, во избежание недоразумений 
и ущерба делу, распорядители обязаны были 
иметь между собой постоянные сношения и 
согласовывать друг с другом свои действия. 
Определена была братьями и сумма расходов 
на личные нужды: «на свои расходы каждый 
из нас, товарищей, может получать ежегодно 
по восемь тысяч рублей из пользы от торгово-
заводского дела»14.

Вступив во владение наследством, братья 
Александровы* подвели некоторые итоги и на-
метили перспективный план развития дела. 
В 1896 г. в Казани была выпущена брошюра 
«Очерк промышленной и сельскохозяйствен-
ной деятельности потомственных почетных 
граждан Петра и Ивана Ивановичей Алексан-
дровых»15. Приуроченная к открытию Всерос-
сийской художественно-промышленной вы-
ставки в Нижнем Новгороде, брошюра носи-
ла презентационный характер. Текст состоял 
из нескольких разделов: вначале дан краткий 

* П. И. и И. И. Александровы были купцами 1-й гильдии.

И. И. Александров. Казань,  
1885 г. НА РТ, ф. 977, оп. Л/д,  

д. 30827, л. 6.

П. И. Александров. Казань,  
1884 г. НА РТ, ф. 977, оп. Л/д,  

д. 43333, л. 10.
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очерк заводской деятельности, приведены статистические данные, сформулиро-
ваны задачи развития Торгового дома.

Торговый дом заявил о себе как о торгово-промышленной фирме, 
непосредственно участвующей в производстве сельскохозяйственного сырья 
для собственных заводов, его переработке, получении продукции, хранении и 
реализации товара.

В последующие годы поставленные задачи постепенно воплощались в 
жизнь. Приобретенные в запущенном состоянии имения, благодаря стараниям 
новых хозяев, превратились в образцы рационального ведения хозяйства. 
Особо отмечали современники «высококультурное»16 Савальское имение, 
распорядителем которого был П. И. Александров*. В имении были проложены 
новые шоссированные дороги, построены мосты, открыта метеорологическая 
станция. Все важнейшие отрасли сельского хозяйства получили здесь 
дальнейшее развитие. Луговодство с площадью лугов 660 гектаров, садоводство, 
направленное на культивирование плодовых деревьев и кустарников на площади 
более восьми гектаров, с оранжереей и теплицами, где росли редкие виды 
тропических растений. В специальном хмельнике выращивались баварский 
и чешский сорта хмеля; вместе с поступавшим из заграницы, он обеспечивал  
нужды пивоваренного производства. В лесном хозяйстве практиковалась 
лесосечно-сплошная система вырубки, имелся собственный питомник для 
искусственных лесонасаждений. В пчельнике проводились опыты с различными 
типами ульев и высаживались медоносные травы. Для улучшения породы 
лошадей на конном заводе В. Т. Молоствова в Спасском уезде Казанской губернии 
был куплен рысак-производитель, на фермах содержались 200 голов крупного  
рогатого скота и 300 свиней беркширской породы17. На базе образцово-
показательного Савальского имения в 1900 г. была открыта сельскохозяйственная 
низшая школа 1-го разряда**. Петр Иванович стал ее попечителем. На средства 
Главного управления земледелия и землеустройства, Вятского губернского, 
Малмыжского уездного земств, владельцев имения было построено здание школы, 
квартиры для учителей, общежитие для учеников, мастерские. Александровы 
выделили земли, необходимый инвентарь для ведения сельского хозяйства, скот.

Савальское и Калининское имения, расположенные по соседству на  
4 113 десятинах земли, представляли комплексное хозяйство. Четырехпольный 
севооборот непременно включал в себя картофель — в дальнейшем являлся  
сырьем для получения спирта на винокуренном заводе в с. Калинино, ячмень 
поступал на Казанский пивоваренный завод. Также в Калинино находился 
маслобойный завод по переработке собственного льняного и конопляного 
семени, из которого получали масло и жмых. В 1899 г. для более рационального 
использования полуфабрикатов и отходов производства при нем была организована 
фабрика по выпуску олифы, красок, лаков, скипидара. В 1913 г. здесь работало 

* Занятие предпринимательством, помимо первоначального капитала, требует особого склада характера, образа 
мышления, наличия определенных способностей. Все эти качества в полной мере были присущи старшему 
сыну Ивана Васильевича — Петру Ивановичу Александрову, после смерти отца ставшему во главе семейного 
клана. Именно благодаря его энергии, знаниям, предпринимательской активности и деловой хватке торгово-
промышленная деятельность фирмы в конце XIX — начале XX в. вышла на новый качественный уровень.
** В 2000 г. старейшее специализированное учебное заведение Кировской области — Савальский сельскохозяй-
ственный (ныне политехнический) техникум отметил свое столетие. С 1920 г. сельхозтехникум занимал здания 
бывшего имения, в 1979 г. переехал в построенный новый корпус. Некоторое время старые здания еще исполь-
зовались под общежития, но с конца 1980-х гг. пустуют и разрушаются. От образцового, ухоженного имения 
Александровых остались одни руины.
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32 человека, а предприятие производило лакокрасочной продукции на сумму  
410 тысяч рублей18.

Предприятия Торгового дома отличала тесная связь производства с 
новейшими достижениями науки*. При винокуренном и ректификационном 
заводах в с. Калинино Малмыжского уезда существовала химическая лаборатория. 
Заведующий лабораторией Е. И. Пискунов** в 1895 г. был в командировке во  
Франции и Германии, где изучал современные способы ректификации и 
денатурализации спирта и метод получения чистой культуры дрожжей 
П. Линднера. Химическая лаборатория не только контролировала качество 
продукции всех производств, но и занималась изучением способов растворения 
твердых смол для производства лаков, разрабатывала методы получения эфиров 
из спирта, сивушного масла и очистки амилового спирта19. Научный подход 
использовался и на пивоваренных заводах. На Всемирной Парижской выставке 
1900 г. среди образцов продукции пивоваренных заводов Торгового дома 
«Наследники коммерции советника И. В. Александрова» были представлены  
23 микрофотографии различных видов бактерий, дрожжей и плесени, наиболее 
часто встречающихся в практике пивоваренного дела20. Снимки изготовил 
в заводской лаборатории и снабдил подробными комментариями директор 
пивоваренных заводов А. Цейдлер***.

В 1900 г. в Казани в Щербаковском переулке был основан ректификационный 
(спиртоочистительный) завод Александровых. В 1910 г. на нем было занято 
29 рабочих, производство спирта достигло 500 тысяч ведер в год, а прибыль 
составила 68 320 руб.21

В 1907-1908 гг. были построены новые и модернизированы старые корпуса 
пивоваренного и солодоваренного комплекса на Екатерининской улице. Если 
в 1897 г. пивоваренный завод имел в своих делах чистого капитала на сумму  
186 073 руб. 55 коп.22, то в 1910 г. уже на сумму 1 167 901 руб.23 На заводе были 
установлены два двигателя мощностью 50 лошадиных сил, а 305 рабочих 
производили 961 тысячу ведер пива в год. Ежегодная прибыль составляла 
891 621 руб.24 По объему выпускаемой продукции казанский пивоваренный 
завод Александровых почти в три раза превосходил «Восточную Баварию»  
О. Э. Петцольда. В том же 1910 г. на заводе О. Э. Петцольда было занято  
120 рабочих, произведено 340 тысяч ведер пива, годовая прибыль составила  
400 тысяч руб.25

По сведениям на 1904 г., Торговый дом «Наследники коммерции советника  
И. В. Александрова» входил в десятку крупнейших торговых домов России26.

Если в 1899 г. в Казани он имел девять пунктов виноторговли и один пивной 
склад (производительность пивоваренного завода еще не вышла на полную 
мощность), то в 1910 г. фирме здесь принадлежали: шесть пивных ресторанов 
и трактир, два пивных склада, шестнадцать пивных лавок в разных местах 
города27. В собственном доме Александровых на ул. Успенской размещались 
точки продажи минеральных и фруктовых вод, леса, масел и красок; на 
ул. Лобачевского был писчебумажный (книжный) магазин. В разные годы 

* Напомним, что П. И. и И. И. Александровы были племянниками профессора А. М. Зайцева, исследовавшего 
предельные и непредельные спирты.
** Воспитанник Московского университета, кандидат естественных наук.
*** Цейдлер Альберт Федорович (1865-1908), инженер-технолог пивоварения. Учился в Германии. Племян-
ник А. А. Кемпе — владельца Трехгорного пивоваренного завода в Москве. С 1907 г. директор и совладелец 
этого завода. (Подробнее о нем см.: Валиев М. Т., Клебанов А. Ф. Прусские-русские Цейдлеры. [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.kmay.ru/pub_files/n45.pdf).
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Титульный лист прейскуранта Торгового дома «Наследники коммерции советника  
И. В. Александрова». Конец XIX в. Из фондов Научной библиотеки  

им. Н. И. Лобачевского КФУ.

Александровым принадлежали здания на улицах Грузинской, Владимирской, 
Московской, Успенской, Екатерининской, Проломной, Плетеневской, Солдатской, 
в Щербаковском переулке, дом на углу улиц Жуковского и Большой Красной.

В 1902-1913 гг. жены братьев Варвара Михайловна и Ольга Александровна 
занимались гостиничным бизнесом — совместно владели домом на ул. Большая 
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Титульный лист прейскуранта Торгового дома «Наследники коммерции советника  
И. В. Александрова». Казань, 1894 г. Из фондов Научной библиотеки  

им. Н. И. Лобачевского КФУ.



«Наследники коммерции советника И. В. Александрова»...

159«Гасырлар авазы - Эхо веков», № 3/4, 2016

Проломная, в котором размещались 
«Купеческие номера»28.

К началу XX в. у Торгового дома 
было пять грузопассажирских пароходов, 
курсировавших по рекам Вятке, Каме и 
Волге. В 1899 г. П. И. Александров вы-
ступил инициатором создания пароход-
ной монополии, в ультимативной форме 
предложив двум крупнейшим вятским  
судовладельцам Т. Ф. Булычеву и  
Я. Ф. Тырышкину объединиться для 
совместной работы, предупредив, что 
«в противном случае, он цену понизит. 
Имея в виду, что Александров будет 
большой конкурент, согласились на это 
предложение, союз состоялся…»29. Так 
была создана фирма «Булычев», в 1901 г. 
преобразованная в «Товарищество Вят-
ско-Волжского пароходства» с основным 
капиталом три миллиона рублей. Дирек-
тором-распорядителем стал Т. Ф. Булы-
чев, директорами — Я. Ф. Тырышкин и 
П. И. Александров. Флотилия состояла 
из 36 пароходов, 101 баржи, 19 желез-
ных баркасов, 29 дебаркадеров. Конку-
ренция пароходных компаний была лик-
видирована, что дало возможность повысить цены. Постоянные агентства паро-
ходства имелись в вятских городах: Слободском, Орлове, Котельниче, слободе 
Кукарке, пристанях Медведках, Вятских Полянах, Мамадыше, а также в стоящем 
на Каме — Чистополе и в поволжских городах: Казани, Нижнем Новгороде, Мо-
скве. Казанское представительство размещалось в доме купца В. А. Кабатова на 
Левобулачной улице30.

Перед Первой мировой войной география деятельности Торгового дома 
«Наследники коммерции советника И. В. Александрова» распространялась 
на обширную территорию Российской империи и охватывала Архангельскую, 
Вологодскую, Вятскую, Казанскую, Пермскую, Пензенскую, Саратовскую, 
Самарскую, Симбирскую и Уфимскую губернии.

Высокое качество заводской и сельскохозяйственной продукции Торгового 
дома неоднократно отмечалось высшими наградами на различных выставках.  
В 1896 г. на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке  в  
Нижнем Новгороде Торговый дом Александровых был награжден золотой 
медалью «За хорошее качество спирта и спиртных напитков, правильное 
оборудование и научную постановку заводов, а равно за заботливое отношение к 
рабочим»; серебряными медалями «За хорошее качество пивоваренных продуктов 
и значительное их производство», а также «За полезное для окружающего 
населения хозяйство и за хорошее качество произведений сельскохозяйственной 
промышленности»31.

Реклама Торгового дома «Наследники 
коммерции советника И. В. Александро-

ва». 1909 г. // Езиоранский Л. К.  
Фабрично-заводские предприятия Россий-

ской империи. – СПб., 1909. – С. 183.
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В 1909 г. на Казанской международной выставке павильон и продукция 
Торгового дома получили наивысшую оценку: «Выстроенный в мавританском  
стиле павильон был явлением совсем необычным на наших провинциальных 
выставках и вполне заслуживал того, чтобы на нем остановиться. Павильон 
был одним из самых лучших на выставке и обращал всеобщее внимание 
оригинальностью архитектуры и красотой внешнего вида: окрашенный в белый 
нежный цвет, весь почти ажурный, окруженный клумбами цветов, он привлекал 
к себе внимание каждого обозревателя выставки своим великолепным видом. 
Витрина в отделе крупной промышленности имела вид знаменитой башни 
Сююмбике в Казани и была сделана из окрашенного по шведскому способу дерева 
и представляла в высшей степени эффектный вид. Торговому дому “Наследники 
коммерции советника И. В. Александрова” по справедливости присуждена 
Экспертным Советом большая золотая медаль от Министерства торговли и 
промышленности за высокие качества выставленных экспонатов: спирта, 
масел, жмыхов, пива и окрашенного дерева. За изделия завода искусственных 
минеральных вод и квасов присуждена торговому дому малая золотая медаль»32.

Темпы роста объема производства и реализации продукции при строгих 
требованиях к ее качеству сохранялись у предприятий Торгового дома вплоть  
до 1914 г.

С началом Первой мировой войны состояние дел значительно ухудшилось. 
В связи с введением сухого закона производство спирта было приостановлено на 
всех заводах. Ограничения коснулись не только вино-водочных изделий, но и пива. 
Пивоваренный завод Александровых в Казани практически бездействовал, попытка 
наладить производство безалкогольного пива не увенчалась успехом. В сентябре 
1915 г. представители Казанского военно-промышленного комитета* осмотрели 
помещения пивоваренного завода и выбрали станки, необходимые для гранатных 
мастерских артиллерийского ведомства, располагавшихся при Промышленном 
училище. Станки взяли под расписку с обязательством вернуть их после войны. 
Торговому дому была выражена глубокая признательность за безвозмездное 
предоставление в распоряжение комитета своих заводских мастерских33.

В июле 1915 г. правление Российского общества винокуренных заводчиков, с 
целью исследования последствий прекращения производства, предложило своим 
членам ответить на вопросы анкеты. В Национальном архиве РТ среди документов 
Торгового дома Александровых сохранилась заполненная ими копия опросного 
листа, дающая информацию о состоянии дел в имении Савали и винокуренном 
заводе в Калинино34. Из документа следует, что в связи с приостановкой 
винокурения, в хозяйстве в 13 раз сократились площади посадки картофеля, 
вместо 130 довоенных десятин, картофель с целью сохранения семенного фонда 
был высажен только на 10 десятинах земли. Прекратилась покупка картофеля у 
крестьян, которая в мирное время доходила до 150 000 пудов. Из-за отсутствия 
барды, шедшей на корм 900 голов крестьянского и 170 голов хозяйского скота, 
на 1/3 сократилось поголовье35. Прямые убытки только по Калининскому заводу 
составили 35 тысяч рублей. Перспективы перепрофилирования завода под другое 
производство владельцы не видели: «Предполагаем, что сбыт спирта по окончании 
войны с этого завода может осуществиться на разные технические производства, 
на Казанский эфирный завод военного ведомства, заграницу. Приспособить под 
* Казанский военно-промышленный комитет был организован постановлением Казанской городской думы от  
9 июля 1915 г. с целью мобилизации промышленности для решения вопросов снабжения армии. Возглавил его 
городской голова В. Д. Боронин.
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другое производство не подходит. Стоимость спиртоочистительного отделения 
при заводе 42 500 р[ублей] использовать для других целей не можем. Придется 
продавать все оборудование ректификационного завода в лом»36. В 1916 г. имение 
Соколовка с винокуренным заводом было продано Вятскому губернскому земству 
под опытную сельскохозяйственную станцию.

Казанский спиртоочистительный завод Александровых в Щербаковском 
переулке был закрыт, винные склады переданы государству. Охрану складов со 
спиртом осуществляли солдаты, которые по мере нарастания деструктивных 
явлений в стране в 1917 г. все больше выходили из-под контроля. Из городских 
предприятий Торгового дома на Успенской улице продолжало работу производство 
красок для нужд Военно-промышленного комитета. Тем не менее, на 1 января 
1918 г. служащих и рабочих в казанской главной конторе, магазинах и складах 
насчитывалось еще 46 человек37. К осени все предприятия купцов Александровых 
были национализированы.
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№ 1. Список промышленных и торговых предприятий Торгового 
дома «Наследники И. В. Александрова» и состояние движимостей и 

недвижимостей этих предприятий* 

16 июля 1913 г.
Предприятия промышленные:

— Пивоваренных завода (производительностью все вместе свыше 2 милл[ионов] 
ведер) в гг. Казани, Слободском Вят[ской] г[убернии] и Саратове);

— Завод искусственных квасов и минеральных вод в г. Казани с семью 
отделениями при складах;

— Винокуренных завода (производительностью до 200 тыс[яч] вед[ер] каждый) 
в г. Слободском и в имениях Соколовском Слободского у[езда] и Калининском 
Малмыжского у[езда] Вятской губ[ернии];

— Спиртоочистительных завода (производительностью до 500 тыс[яч] ве[дер] 
кажд[ый]) в г. Казани, Слободском и в им[ении] Калининском Малмыжс[кого] у[езда] 
Вятской губ[ернии];

— Маслобойный завод производительностью до 100 тыс[яч] пудов льняного 
и конопляного масла и при нем фабрика льняной и конопляной олифы в им[ении] 
Калининском Малмыжского у[езда] Вятской губ[ернии].

Мельницы:
— Турбинная вальцовая в им[ении] Калининском Малм[ыжского] у[езда] и 

турбинные мукомольные в имениях Талицком Вятс[кого] у[езда] и Соколовском 
Слободского у[езда] Вятской губ[ернии];

— Лесопилка с помещением для окраски дерева по шведскому способу в 
им[ении] Калининском Малмыжск[ого] у[езда] Вятской губ[ернии];

* На документе имеется надпись: «Передано Волжско-Камскому банку 16 июля 1913 г. Частные сведения для 
Волжско-Камского банка» (прим. ред.).
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— Сельскохозяйственные экономии в им[ениях] Савалях и Калининском 
Малмыжск[ого] у[езда], Талицком Вятск[ого] у[езда] и Соколовском Слоб[одского] 
уезд[а] Вятск[ой] губ[ернии] с лесной и пахотной площадью земли около  
4 500 дес[ятин].

Предприятия торговые:
— Пивных оптовых складов 77 со многими при них торговыми заведениями 

(рестораны, пивные лавки) в губерниях Архангельской, Вологодской, Вятской, 
Казанской, Пермской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Симбирской и Уфимской;

— Склад и магазин масла, олифы и красок в г. Казани.
Состояние движимого и недвижимого имущества этих предприятий.
— Стоимость земель, сооружений и строений:

по действительной оценке местного нашего управления около 3 200 000 р[ублей]; по 
книжному балансу около 2 500 000 р[ублей];

— Стоимость машин, аппаратов и движимого имущества:
по действительной оценке местного нашего управления около 1 600 000 р[ублей];
по книжному балансу около 995 000 р[ублей];

— Стоимость пивной и квасной посуды:
деревянной около 303 000 р[ублей];
стеклянной около 177 000 р[ублей];

— Стоимость посуды масляного завода и магазина около 6 500 р[ублей].
Кроме того, наличные заводские продукты для производства и товары (хлеб, 

солод, мука, хмель, масло, олифа, пиво, квас, воды и проч[ие]), запасы лесных 
материалов и топливо и другие материалы для заводов в данную опись не входят.  
Не входят также и личные владения братьев к[а]к то дома в г. Казани на Грузинской 
ул., по Большой Красной ул., на Б. Проломной ул. и др[угие].

И. Овчинников.
НА РТ, ф. 318, оп. 2, д. 557, л. 20-21. Машинопись. Копия.

№ 2. Заявление управляющего делами Торгового дома «Наследники  
И. В. Александрова» И. Т. Богданова господину коменданту г. Казани

12 августа 1917 г.
г. Казань.

На Ваше отношение от 1-го сего августа за № 5588 настоящим имею честь 
заявить, что при бывшем спиртоочистительном заводе Торгового дома «Н[аследни]ки  
И. В. Александрова», находящийся в данное время спирт, принадлежит казне, а не 
Торговому дому, и что по устройству в помещении для солдат нар и пирамид для 
винтовок, просим обратиться в Казанское губернское акцизное управление.

Относительно караульных солдат, покорнейше прошу обратить Ваше внимание 
на то, что некоторые караулы ведут себя неправильно, не стоят на своих местах; 
некоторые солдаты уходят со двора и разгуливают по улицам; несколько раз было 
замечено, что солдаты самовольно ходили [в] огород, рвали там огурцы и помидоры. 
Было два случая, что солдаты беспричинно стреляли, чем вызывали тревогу и 
волнение у окружающих.

Надпись на штампе: По доверенности Торгового дома «Наследники  
И. В. Александрова».

Богданов И. (подпись).
НА РТ, ф. 318, оп. 2, д. 548, л. 29. Машинопись. Копия.
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