
Краеведческий Музей 
города Димитровграда

ПРОЕКТ семьи Катиркиных «Люблю я макароны»
старшей «А» группы МБДОУ «Детский сад № 46 «Одуванчик»

 города Димитровграда Ульяновской области



Решили мы начать свой проект 

с изучения истории нашего 

города Димитровграда ,

и пошли в Краеведческий Музей. 

 У реки Черемшан поселок,

А вокруг сосновый лес

Называется этот поселок

Тогда Посад Мелекесс!



 Нам показали, 
как жили в Посаде Мелекесс богатые люди.

Зал Краеведческого Музея – Купеческий быт  - гостиная.



Зал Краеведческого Музея –

 Купеческий быт – каминный зал.



Зал Краеведческого 

Музея –

 Купеческий быт –

кабинет.



Зал Краеведческого Музея – Торговая лавка.



Продуктовый прилавок 
конец XIX начало XX вв.



Зал Краеведческого Музея – 

кассовый аппарат торговой лавки. 



А так жили крестьяне!
Зал Краеведческого Музея – Крестьянский быт.



Предметы быта



Сундук с двойным дном



Изделия из бересты



Портрет 
Маркова Константина Григорьевича



Марков Константин Григорьевич
«Явился некогда в Мелекесс в лаптях и сермяге мелкий купец Марков и открыл под рогожным 

шалашом какую-то торговлю. Нажива сразу удалась ему, и вот он на скопленные деньги 
начинает всё более и более расширять свою торговлю, а инстинкт наживы подсказывает ему, 
что лучше всего завести кабак. Завёл он кабак, а там другой, третий и т. д. 

Прошло каких-нибудь десять лет — и вот разными правдами и неправдами, преимущественно 
кабацкими, сколотил он себе такой капитал, что стал конкурировать с первыми богачами 
Мелекесса. Теперь он уже первый туз в округе; у него два больших винокуренных завода, 
громадная паровая мукомольная мельница, несколько лавок, погребов и магазинов в разных 
городах, чуть не больше десятка каменных домов и несколько сот кабаков, целой сетью 
опутавших почти всю Самарскую губернию», — так писала одна из газет тех лет об отце 
будущего посадского головы, старообрядце Григорие Маркове.

Через несколько лет Марков-старший стал купцом первой гильдии и главой Торгового дома 
«Григорий Марков и сыновья», в который вошли четыре его сына — Александр, Андрей, 
Фёдор и Константин.

Кроме винокуренных заводов в Мелекесе и в Никольском-на-Черемшане Марковы построили в 
городе мельницу, которая, кстати, работает до сих пор. А первая литейная мастерская, 
открытая Григорием Марковичем, стала основой современного завода «Химмаш». 
Оборудование, стоявшее на их предприятиях, и технологии, там применявшиеся, были 
самыми по тем временам современными, завезёнными из Европы. Были у Марковых и свои 
пароходы, ходившие по Волге.

В 1877 году в Мелекессе было введено городское самоуправление, и Константин Григорьевич 
Марков был избран председателем местной думы. А год спустя — в 187-м — он становится 
посадским головой и пребывает на этом посту, с небольшим перерывом, без малого сорок 
лет — до 1917 года. В состав посадской управы вошли тогда и три его брата, а также их дядя 
Иван Маркович Марков. 

Во многом благодаря управленческому таланту Маркова в Мелекессе начался настоящий 
промышленный бум. 



Марков Константин Григорьевич
Из небольшого села с населением немногим более 5 тысяч человек, где не было, по сути, никакой 

инфраструктуры и даже полиции, Мелекесс превратился во второй по величине и значению 
промышленный и культурный центр Самарской губернии, население которого к 1915 году 
составляло более 16 тысяч человек. Посад стал едва ли не единственным в России городом, не 
имевшим долгов перед государственной казной. Не случайно именно в этом году Константину 
Григорьевичу было присвоено звание почётного гражданина посада Мелекесс и его потрет был 
вывешен в здании посадской управы.

При этом занимались купцы Марковы не только бизнесом, но и благотворительностью. Специально 
под приют для сорока мальчиков они построили особняк (в нём сейчас размещается городской 
краеведческий музей). Сделано это было в память умершей в 1902 году жены одного из братьев 
— Фёдора Григорьевича. Он не имел детей и, овдовев, решил таким образом увековечить её 
память. Строительство началось в 1903 году и закончилось уже через год.

На пожертвования семьи построены были и содержались женская и мужская классические гимназии с 
высочайшим, вполне столичным уровнем преподавания. На их же средства был возведён 
народный дом с театром и библиотекой, учительская семинария, городское 4-классное училище. 
Каланча и пожарный обоз также существовали на средства Марковых, оберегая город от огненной 
стихии. Так называемые «абиссинские колодцы», пробуренные на много десятков метров вглубь, 
обеспечивали жителей чистой водой.

Когда умер патриарх рода — Григорий Маркович — сыновья возвели богадельню для 60 дряхлых 
стариков и старух, в основном это были люди, прежде работавшие на предприятиях Марковых и 
не имевшие родственников. Большую часть своих богатств пожертвовал на развитие Мелекесса 
умерший в 1911 году Фёдор Григорьевич Марков. В частности, он завещал городу «каменный 
двухэтажный дом» для детского приюта, обеспечив его капиталом в 100 тысяч рублей для 
содержания приюта на проценты.

В 1917 году посадского голову Константина Григорьевича Маркова выслали из города и якобы 
расстреляли в Самаре, но документального подтверждения этому найти пока не удалось. Так или 
иначе, но этот мудрый и, без сомнения, достойный человек безвестно сгинул в революционном 
водовороте. Однако память о нём осталась надолго. И не только в виде монумента на площади.



Мелекесское купечество



Хозяева и приказчики





Водяная мельница купца Маркова К. Г.



Таратин Алексей Андреевич
Купец 1-й гильдии, чья недвижимость в 1893 году оценивалась в 16 тысяч рублей – самая 

высокая среди жителей посада.
Фирма Таратина существовала с 1869 года, он являлся владельцем огромного мельничного 

хозяйства - первой в Мелекессе паровой мельницы, построенной в 1871 году, крупообдирки, 
имел хлеботорговлю со своим пароходом «София», ходившим по Волге и Каме. Таратинская 
мука и крупа отмечены золотыми медалями на выставках в Париже (1900 г.), Мадриде и 
Ростове-на-Дону (1907 г.), Риме (1911 г.), Стокгольме. 

Но при всем своем богатстве, и, надо полагать, влиянии в определенных кругах, Таратин даже не 
вошел в число гласных (т.е. депутатов) первой Мелекесской посадской думы, избранной в 
1878 году на четырехлетие! И как ни пытался, также и в последующие ее составы. В то же 
время Марковых в думе было в разные годы от трех до пяти человек. 

Документы сохранили интереснейшие подробности выборных баталий 1890-х гг., которые 
показывают, в какой острой борьбе находились противодействующие стороны, и, что важно - 
как, какими средствами каждая из сторон добивалась своей цели. Размышляя над причиной 
такого устойчивого противостояния Марковых и Таратина, можно было бы допустить, что в 
его основе и личная неприязнь, и конкурентная борьба - в коммерческих делах они были 
достойные противники. Но, проанализировав партнерские и родственные связи, 
местонахождения контор, складов, маршрутов передвижения торговых пароходов, т.е. 
учитывая зоны распространения их деловых интересов, вот к какому выводу пришел автор 
исследуемой темы: перед нами факт непримиримого противостояния двух различных 
торгово-промышленных групп - самарской и казанской, последнюю из которых и 
представлял Таратин.

Стали известны новые эпизоды противостояния его и Константина Маркова. В частности, по 
вопросам строительства храма Александра Невского. 

К сожалению, не обнаружено портрета самого Алексея Андреевича, а также неизвестны дата и 
место его рождения.



Паровая мельница Алексея Таратина


