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Дореволюционные предприниматели во 
второй половине XIX- начале XX вв. 
активно участвовали в городском 
общественном управлении, 
экономической и социальной жизни, 
реализовывали различные социально 
значимые проекты. Купеческая династия 
Константиновых в дореволюционной 
России была известна не только размахом 
своей предпринимательской деятельности, 
но и благотворительными проектами. До 
настоящего времени в Самаре сохранился 
такой памятник культурного наследства 
как основанная ярославским купцом И.В. 
Константиновым богадельня, в здании 
которой в настоящее время 
функционирует Самарский 
государственный колледж (Самара, ул. 
Спортивная, 11 / Красноармейская 104). 
Именно за этот дар городу Иван 
Васильевич Константинов стал первым 
представителем купечества, который был 
удостоен звания почетного гражданина 
города Самары. Отметим, что 
Константинов рассчитывал, что со 
временем капитал богадельни позволит 
построить вдовий и странноприимный 
дома, которые станут местом приюта для 
людей, не имеющих средств к 
существованию. И не случайно эта мечта 
была осуществлена его сыном 
Александром в начале XX в., которому 
передались не только деловые задатки 
предпринимателя, но и социальная 
ответственность отца.  

Род Константиновых внёс 
существенные изменения не только в 
визуальный образ Самарского края, но и 
значительный вклад в его 
инфраструктуру, оставил о себе добрую 
память на самарской земле. Общественная 
и благотворительная деятельность И.В. 
Константинова в исследовательской 
литературе рассмотрена в контексте 
анализа деятельности самарского 
купечества и его роли в разных сферах 
жизни общества[2-5]. Семейный бизнес 
купцов Константиновых был основан на 

хлебной торговле и судовладении. В 1858 г. 
они приобрели первый пароход «Четыре 
брата», а в 1860 г. еще два – «Манифест» и 
«Оренбург». В 1870 г. был куплен пароход 
«Гений». Приобретение пароходов 
позволило братьям Константиновым 
расширить географию своей 
предпринимательской деятельности. 
Ранее они могли доставлять хлеб только до 
Рыбинска, поскольку парусные суда не 
успевали за одну навигацию пройти путь 
до столицы. Это обстоятельство, 
безусловно, увеличивало издержки - зерно 
приходилось сгружать на зиму в амбары и 
затем, следующей весной, отправлять в 
Петербург. Пароходное же сообщение 
сокращало транспортные и временные 
издержки. Возможно, именно в этот период 
Исаак Васильевич и переехал в Санкт-
Петербург. Источники свидетельствуют, 
что на протяжении почти тридцати лет 
братья Константиновы были 
монополистами в перевозке зерна. К 1870 г. 
они стали владельцами самого большого в 
Поволжье речного флота. Только за 1878 г. 
было заготовлено и перевезено в 
навигацию 48 тыс. пудов зерна[2, 265].  

В 1881 г. члены Торгового дома 
«Братья Константиновы» Иван 
Васильевич, Кузьма Васильевич, Исаак 
Васильевич и Василий Константинович 
Константиновы объявили о «прекращении 
всех торговых оборотов Торгового дома»[6]. 
По-видимому это связано с тем, что 
развитие железнодорожного транспорта 
делало невыгодным речные перевозки 
зерна. Однако Иван Васильевич не 
собирался отказываться от своего 
любимого дела. В 1884 г. он получил 
разрешение городской думы на возведение 
трех каменных амбаров для хранения 
зерна на набережной реки Самары в 
дополнение к уже имеющимся. По его 
заказу в 1887 г. на заводе братьев Шиповых 
был построен гигантский буксирный 
пароход «Самара», «небывалое чудище», 
которое «свободно выводит против воды 
более 600 т пудов груза в один подчал. 
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 Караван судов, подцепленный к этому 
гиганту, простирался на целую версту»[3, 
41]. В архиве пароходства «Волготанкер» 
сохранились технические сведения об этом 
судне, работающем на нефтяном 
отоплении. Длина его корпуса составляла 
около 68 м, высота борта - 3,5 м. Четыре 
паровых котла приводили в действие 
паровую машину системы Компаунд 
мощностью 1100 л.с. Его техническая 
скорость составляла 100 км в сутки, а если 
плыть вниз по течению реки, то 300 км. По 
меркам того периода условия для команды, 
состоящей на пароходе, были неплохие. На 
самом пароходе имелась камбуз, столовая, 
кладовая, 25 одно и двухместных кают, а 
также баня с прачечной. К великому 
сожалению, И.В. Константинов не смог его 
увидеть в действии. В 1887 году пароход 
«Самара» отправился в плаванье «под 
крылом» корпорации «Дружина». В годы 
советской власти он был переименован в 
«Волгодон» и долгие годы, до начала 1960-
х гг., перевозил нефтепродукты[3, 42]. 

Информация о деятельности дома 
«судовщиков» Константиновых 
свидетельствует о его уникальности и 
наибольшей активности среди купцов 
Самары. Несмотря на то, что Иван 
Васильевич жил и занимался 
предпринимательской деятельностью в 
Самаре, он выкупал купеческие 
свидетельства в Ярославле, то есть 
формально оставался ярославским купцом. 
Только начиная с 1881 г. мы находим о нем 
сведения как о самарском купце. 
Большинство предпринимателей 
совершали сделки с Иваном Васильевичем 
Константиновым в его конторе, 
находящийся на углу Казанской (в наст. 
время – ул. А. Толстого) и Хлебной 
площади. Внушительные партии урожая 
пшеницы и ржи отправлялись на 
пароходах прямиком в Петербург, а затем 
хлеб транспортировался в такие страны 
как Англия, Голландия, Дания, Германия и 
Швеция. Даже московские коммерсанты не 
выдерживали соперничество с самарским 
торговцем хлеба.  

Собственник пароходов и 19500 
десятин земли в Самарской губернии, 
купец, который входил в десятку известных 
самарских дореволюционных 
собственников, И.В. Константинов активно 
занимался общественной и 
благотворительной деятельностью. 
Отметим, что участие в социальных 
проектах и общественных делах были 
характерны для всех членов 
предпринимательской семьи. В 
источниках мы находим сведения о них как 
о «жертвователях и устроителях школ, 
украсителях храмов». Так имеются данные 
о том, что мать и братья Ивана Васильевича 
жертвовали на церковные и социальные 
нужды в Ярославской губернии[2, 267]. Не 
отставал от семейных традиций и Иван 
Константинович. В 1862 г. он принес в дар 
на устройство сада при больнице 
общественного призрения 50 руб, а в 
ноябре 1867 г. совместно со своими 
братьями анонсировал строительство 
богадельни для престарелых и увечных. С 
этой целью он ходатайствовал перед 
Городской думой о выделении участка 
земли. Городские власти поддержали 
инициативу купца и выделили участок под 
строительство богадельни рядом с 
кладбищенской церковью. И.В. 
Константинов внес в банк на вечные 
времена капитал в количестве 25 тыс. руб., 
проценты с которого должны были идти на 
содержание будущего богоугодного 
заведения. В декабре 1871 г. началось 
строительство здания, которое 
продолжалось до 1877 г.[3, 45].  

Интересной является как 
архитектура, так и интерьерное решение 
богадельни. Двухэтажное кирпичное 
здание с подвалом и скатной крышей имеет 
9-осную симметрию. Вертикальное 
членение фасада выполнено пилястрами, 
поле стен первого этажа полностью 
рустовано. Полуциркульные оконные 
проёмы первого этажа декорированы 
тянутыми арховольтами с имитацией 
замковых камней, под подоконным 
карнизом пояском в простенках и в нижних 
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 частях пилястр располагаются ниши-
ширинки. По горизонтали фасад членится 
межэтажным карнизным поясом в виде 
профилированных тянутых карнизов и 
ниш между ними. Окна второго этажа 
оформлены тянутыми 
профилированными архивольтами на 
трёхчетвертных колоннах, надоконные 
простенки оформлены фигурными 
филёнками, широкий фриз выполнен 
несколькими поясами профилированных 
тяг. Центральная часть с главным входом 
подчёркнута повторяющим форму окон 
округлым сандриком в уровне венчающего 
карниза и фигурной аттиковой стенкой со 
слуховым окном в тимпане. Такие же 
аттиковые стенками с круглыми бровками 
композиционно завершают угловые части, 
венчает здание карниз «с сухариками». 
Каменная стена окружала главный корпус 
богадельни со службами. Приют, 
обставленный мебелью и снабжённый 
постельными принадлежностями и 
посудой, был открыт 10 марта 1872 г., но 
полномасштабные строительные работы 
были завершены только в 1877 г. Число 
обитателей богадельни в разное время 
составляло от 50 до 150 чел. В докладах 
городской управы за 1880 г. упоминается 
что в богадельне Константинова 
проживало 63 чел. Расход на каждого 
составлял 29 рублей. Такая незначительная 
сумма связана с тем, что «Иван Васильевич 
Константинов множество расходов 
производит из собственных средств … 
помимо процентов с пожертвованного 
капитала»[1, 22]. В 1898 г. в 
Константиновской богадельне 
содержалось 120 чел., а ее капитал 
составлял 109955 руб. Просуществовала она 
до установления в Самаре советской 
власти. В настоящее время в здании 
богадельни находится Самарский 
государственный колледж.  

В 1871 г. Иван Васильевич был 
избран гласным Самарской городской 
думы. Безусловно, это свидетельствует о 
высоком социальном статусе и 
общественном признании купца. Тогда же 

он вошел в состав губернского комитета по 
оказанию помощи голодающим 
крестьянам. Деятельность комитета была 
направлена на определение норм пособий 
и распределение их среди голодающих, 
устройство ночлежных приютов и 
организацию бесплатных обедов. 
Благодаря своему влиянию в городе, он 
смог провести меру обязательных 
перевозок хлеба от волжских портов в 
сельские поселения губернии, поскольку 
местные извозчики подняли цены. Для тех, 
кто приезжал в Самару в поисках заработка 
и средств к существованию, Константинов 
предоставлял ночлег и бесплатное 
питание[3, 47]. Именно Иван Васильевич 
стал инициатором открытия бесплатных 
столовых для крестьян, которые оказались 
в бедственном положение в связи с 
неурожаем и голодом 1871 г. Подобные 
меры оказания помощи И.В. Константинов 
предложил Думе и в 1880 голодном году. 
Он внес предложение провести подписку 
на организацию бесплатных столовых. 
Благодаря этой инициативе, было собрано 
16 000 руб., из которых Иван Васильевич 
внес 1000. Городской совет поручил 
открытие бесплатной столовой и её 
эксплуатации специальному 
исполнительному комитету, который 
закрытым голосованием избрал И.В. 
Константинова в качестве своего главы. 
Ежедневно бесплатные столовые посещало 
около 2500 бедствующих[3, 49]. В годы 
русско-турецкой войны он передал во 
временное пользование Самарского 
отделения общества Красного Креста 
заготовленную для богадельни мебель, а 
также 160 рубл.  

Надо отметить, что Иван Васильевич 
рассчитывал на умножение капитала 
богадельни и расширение социальной 
помощи. Он мечтал построить 
странноприимный дом для лиц, не 
имеющих средств к существованию и 
вдовий дом для тех вдов всех сословий с 
детьми, кто был не в состоянии содержать 
себя. Однако осуществить эту мечту смог 
только его сын Александр Иванович в 1906 
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 г. Мы видим, что Иван Васильевич был 
человеком с твёрдым характером, 
умеющим защищать свою позицию. 
Видимо в этой связи, он неоднократно 
избирался в различные комиссии и советы. 
Например, был избран в состав 
попечительского совета Реального 
училища, открытого в 1880 г., а также в 
состав комиссии для разработки проекта 
памятника Александру II. Фундаментом 
всякого его предприятия была правда и 
честность. Он делал добро, не гоняясь за 
громкими похвалами. Памятником И.В. 
Константинову является сохранившееся до 
наших дней здание богадельни, созданной 
на его средства. Однако, на фасаде здания, 
есть лишь мемориальная доска, 
свидетельствующая о том, что это 
памятник архитектуры, и ничего не 
говорится о самом купце. На наш взгляд, 
его деятельность достойна того, чтобы 
увековечить его память мемориальной 
доской. В настоящее время, к сожалению, 
даже студенты техникума, которые учатся 
в этом здании, затруднились ответить на 
вопросы об инициаторе постройки 
богадельни и его заслугах перед городом.  
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