
О
М

С
К

И
Й

  Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  ВЕС

ТН
И

К
. С

ЕРИ
Я

 «О
Б

Щ
ЕС

ТВО
. И

С
ТО

РИ
Я

. С
О

ВРЕМ
ЕН

Н
О

С
ТЬ» ТО

М
 9 №

 3  2024
И

С
ТО

РИ
Я

41

УДК 339.172
DOI: 10.25206/2542-0488-2024-9-3-41-47
EDN: AQRDSG

Л. В. МЕРКУЛОВА

Сургутский 
государственный университет, 

г. Сургут

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ТЮМЕНСКОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖИ
(1910–1917 гг.)
В статье анализируются факторы и причины, повлиявшие на открытие 
в Тюмени товарной биржи, а также ее деятельность в период с 1910 г.  
по 1917 г. На основе изучения материалов прессы и неопубликованных источ-
ников из фондов Государственного архива Тюменской области и применения 
таких исторических методов, как историко-сравнительный, историко-генети-
ческий, статистический, достигнута цель исследования — проанализирован 
механизм работы биржи, выявлены основные направления деятельности, 
дана оценка ее эффективности.
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Введение. Биржи, как организаторы торговли 
товарами, ценными бумагами и другими рыночны-
ми инструментами, впервые появились в Европе 
периода Средневековья. Биржа представляет собой 
площадку, на которой можно продать или купить 
различные товары. Биржевая торговля выступает 
посредником между покупателями и продавцами 
и является механизмом ценообразования, которая 
обеспечивает стабильность рынка [1, с. 43]. Основ-
ное отличие бирж от ярмарок заключается в том, 
что у бирж есть организованность, регулярность, 
ускоренный процесс заключения сделки, опреде-
ленные правила проведения торгов и поставки то-
вара. По видам биржи можно разделить на общие 
(товарные), на которых продавались все виды то-
варов, и специализированные, где осуществлялись 
сделки на определённые виды товаров. 

Первая биржа в России появилась при Петре I  
в 1703 г. Она являлась товарно-сырьевой с элемен-
тами торговли фондами [2, с. 30]. До начала XIX в. 
она оставалась единственной биржей в Российской 
империи, хотя при этом неоднократно закрывалась 
и в целом оказалась не слишком удачным коммер-
ческим институтом для русской торговли XVIII в. 
Биржевое дело в российской истории начинает ак-
тивно развиваться в начале XIX в. Так, в 1818 г. 
была открыта Московская товарная биржа, которая 
стала важным центром торговли в России. Биржа 
изначально являлась местом, в котором производи-
лась регулярная торговля, давались своевременные 
сведения о ценах на товары, вексельном курсе, при-
ходе, отходе кораблей [3, с. 120]. В 1860-х гг. на-
чинают формироваться фондовые биржи в России, 
а сделки заключаются не только через наличные 
деньги, а в основном за ценные бумаги. В течение 
XIX в. фондовые биржи в России росли и развива-
лись, постепенно превращаясь в важные финансо-
вые центры. 

К концу XIX в. на мировом рынке возрастает 
роль ценных бумаг и, соответственно, фондовых 
бирж [4, с. 117]. На фондовых биржах происходи-
ла покупка ценных бумаг, векселей, стоимость ко-
торых зависела от состояния мировой экономики.  

В этих условиях в России в начале XX в. установи-
лась практика передачи подготовленных законопро-
ектов на обсуждение биржевым собраниям. Между 
властными органами и биржами установилось фак-
тически деловое сотрудничество, например, в Мо-
сковской бирже рассматривали рабочие вопросы 
фабрично-заводского законодательства, вопросы 
промыслового налога и др. [5, с. 158].

Главной и центральной биржей страны по-
прежнему оставалась Санкт-Петербургская, ее 
бюллетенями и ценами на большинство товаров 
пользовались другие биржи. На ней проводились  
не только внутренние, но и международные сделки, 
а ее устав брался за основу уставов других бирж. 
Все биржи в России подчинялись Министерству 
торговли и промышленности, а фондовые отделы 
бирж — Министерству финансов. Для организации 
работы биржи и решения спорных вопросов, соз-
давался специальный комитет при бирже, который 
состоял из председателя, членов комитета, макле-
ров и секретаря. Каждая биржа имела свой устав, 
который регулировал ее работу, при этом уставы 
могли отличаться друг от друга. Как правило, биржи 
располагались в отдельных зданиях, где и соверша-
лись сделки. 

Основная часть. До середины XIX в. биржи  
в России оставались преимущественно товарными, 
на которых заключались сделки по покупке и про-
даже товаров и страхование [6, с. 257]. В 60-е– 
80-е гг. XIX в. начинается так называемый «бир-
жевой бум», когда биржи появляются в различных 
регионах страны. В 1864 г. была открыта Иркутская 
биржа, в 1866 г. — Тульская, Казанская, Рижская, 
в 1867 г. — Ростовская, в 1868 г. — Харьковская, 
в 1869 г. — Самарская, в 1880 г. — Любавская, 
Нижегородская, в 1888 г. — Елецкая, Таганрог-
ская и др. Всего в начале XX в. общее количество 
бирж достигло 87 [6, с. 258]. Основной причиной 
их массового открытия стала необходимость це-
нообразования зерна, поскольку хлеб был самым 
распространенным сельскохозяйственным продук-
том, который продавался на внешнем и внутрен-
нем рынке. В целом, открытие бирж было связано 
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с развитием внутренней торговли, банков и кре-
дитов.

Помимо общих бирж открывались и специ-
ализированные. Например, фондовые биржи во 
второй половине XIX в. были открыты в Москве, 
Санкт-Петербурге, Варшаве. Следует отметить, что  
и на других биржах тоже происходила торговля 
фондами, но эти операции имели скорее частный 
характер. И все же даже на рубеже XIX–XX вв. 
техника работы биржевой торговли в России суще-
ственно отставала от западноевропейских стандар-
тов [7, с. 1273]. 

На территории Сибири биржи стали открывать-
ся позже, чем в Европейской России, поскольку 
только к началу XX в. здесь возникла необходи-
мость регулирования цен на хлеб и масло как ос-
новных товаров, поставлявшихся на рынки вну-
три страны и за рубеж. Первая сибирская биржа 
была открыта в 1900 г. в Томске, затем в 1904 г. 
были открыты биржи в Омске и Новониколаевске,  
в 1910 г. — в Тюмени, в 1911 г. — в Кургане  
и Иркутске. Всего к 1913 г. за Уралом действовало 
8 товарных бирж (с учетом Владивостокской и Пе-
тропавловской). 

Большое влияние на открытие бирж оказала 
Транссибирская железнодорожная магистраль, по-
скольку с ее появлением появилась возможность 
вывоза сибирских товаров за пределы региона. По-
этому, например, Томская биржа, хотя и являлась 
первой в Сибири, не имела особой значимости, по-
скольку железная дорога через Томск не прошла. 
Тюмень же, напротив, не будучи губернским горо-
дом стала к началу XX в. важным логистическим 
центром, находясь одновременно на сухопутных, 
водных, железнодорожных путях.

Идея открытия товарной биржи в Тюмени воз-
никла приблизительно в 1909–1910 гг., чему спо-
собствовало местное купечество, которое было 
заинтересовано в том, чтобы в городе появилась 
площадка для оптовых продаж. В период проведе-
ния Тюменской ярмарки в 1908 г. предприниматели 
города направили письмо в Тюменскую городскую 
управу с предложением создать местный ярмароч-
ный биржевой комитет, который регулировал бы 
работу будущей биржи. Инициаторами создания 
биржи стали купцы братья Колмаковы, Плотниковы,  
Г. Х. Брандт, Н. Г. Ядрышников, Н. Д. Машаров, 
А. В. Колмаков, А. И. Текутьев, В. А. Копылов,  
А. П. Войнов, Х. А. Сейдуков, а также два банка: 
Сибирский торговый и Тюменский общественный. 
Всего было собрано 120 подписей как от отдельных 
купцов, так и от предпринимательских компаний,  
в которые входили гильдейские купцы [8, л. 1]. Тю-
менской городской управой в дальнейшем в столи-
цу было направлено прошение с просьбой разре-
шить организовать биржу. Основным аргументом  
в пользу ее создания было наличие больших  
объемов как собственной продукции, так и прохо-
дивших через Тюмень транзитных товаров. 

В результате полученного от Министерства тор-
говли и промышленности разрешения Тюменская 
торговая биржа была открыта 6 января 1910 г. Пер-
вая сделка на ней была проведена в июне 1910 г. 
Торговым домом «М. Плотников и сыновья». Од-
нако, по сведениям местной периодической печа-
ти, она была не только первой, но и единственной  
за полгода существования биржи [9, с. 3].

В 1911 г. был утвержден устав Тюменской бир-
жи, в котором указывалось, что она станет местом 
сделки по всем отраслям торговли и предоставле-

ния своевременных сведений на сельхозпродук-
цию. Под биржевыми сделками понимались торго-
вые сделки, которые были совершены в биржевом 
помещении в установленное время работы биржи 
[10, с. 305]. Устав имел семь разделов, которые ре-
гулировали спорные вопросы по торговым делам  
в период проведения ярмарки и установления 
цены на товары. Кроме того, биржа стала попечи-
телем Васильевской ярмарки. В состав биржевого 
сообщества входили крупные предприниматели:  
А. И. Текутьев, А. В. Колмаков, В. Л. Жернаков, 
Товарищество Братья Колмаковы, С. Н. Осипович, 
С. Х. Хайбулин и др. [8, л. 115]. Участниками бир-
жевого сообщества могли быть не только тюмен-
ские предприниматели, но и представители дру-
гих сибирских городов, например, омский купец  
И. М. Вяткин. Услугами Тюменской биржи могли 
воспользоваться представители разных сословий 
как городского, так и сельского общества, таким 
образом, она была открытой. Для организации бир-
жи и ее управлением был создан биржевой комитет 
как распорядительный орган [11, с. 18]. Условиями 
для вступления в биржевой комитет являлось отсут-
ствие судимости, отсутствие банкротства, наличие 
положительной кредитной и финансовой истории. 
Биржевой комитет был открытым, но, для того чтобы 
стать его участником, необходимо было заплатить на-
лог на предпринимательскую деятельность с учетом 
разряда свидетельств: I разряд — 50 руб., II разряд —  
20 руб. [8, л. 17].

Первое собрание Тюменской товарной биржи 
состоялось в июне 1910 г. На нем присутствовало  
56 человек, в том числе 25 из Тюмени, пять из Семи-
палатинска, пять из Петропавловска, две из Павло-
дара, один из Тамбова, один из Омска, один из Вят-
ки и др. [8, л. 127]. Одним из участников собрания 
был британский подданный Вардроппер, владевший 
на Урале и в Сибири судостроительными заводами. 
В ходе заседания был выбран Биржевой комитет 
из восьми человек в составе председателя В. А. Со-
бенникова, товарища председателя А. М. Трески-
на, казначея В. Л. Жернакова и пятерых старшин:  
П. А. Андреева, Н. И. Котельникова, К. М. Мур-
тазина, М. А. Мирсалимова, А. С. Безродного; по-
следний выполнял также роль секретаря. Канди-
датами в члены комитета стали тобольские купцы 
Е. И. Корнилов, В. П. Бурков и тюменский купец 
Н. Д. Машаров [8, л. 15]. В состав основных ру-
ководителей нового учреждения вошли преиму-
щественно гильдейские купцы Тюмени, которые 
сохраняли важную роль в социально-экономиче-
ской жизни города [12, с. 27]. Тюменская биржа 
выступала с ходатайством о разрешении евреям 
участвовать в местной ярмарке, но, поскольку го-
сударство проводило антисемитскую политику,  
губернатор отклонил данное предложение бирже-
вого комитета [13, с. 3].

Все должности в биржевом комитете являлись 
выборными сроком на три года и не оплачивались. 
Биржевой комитет по уставу должен был рабо-
тать раз в неделю и присутствовать на ярмароч-
ной торговле для урегулирования цен на товары. 
Лица, которые состояли в комитете, должны были 
в течение двух месяцев уплатить годовой взнос. 
На бирже был финансовый посредник — маклер, 
задача которого заключалась в оказании услуг  
по заключению сделок на бирже. В инструкциях 
биржевому маклеру указывалось, что число ма-
клеров определяется общим собранием Биржевого 
общества; эта должность является открытой, ма-
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клер должен вести книгу учета, в которой отмеча-
лось количество совершенных сделок и их участ-
ников [8, л. 20]. Маклер автоматически состоял  
в купеческом сословии II гильдии с выплатой нало-
га 75 руб. в год. Преимущественно маклерами ста-
новились лица русского происхождения, возрастом  
не менее 25 лет, имеющие опыт работы приказчи-
ком или собственного дела [8, л. 20]. Задача маклеров 
заключалась в посредничестве заключению сделок,  
а за оказанную услугу они нередко получали 
процент прибыли и с покупателя, и с продавца.  
В 1913 г. проходило заседание биржевого комитета, 
который рассматривал работу биржевых маклеров. 
В ходе обсуждения было принято решение об опре-
делении срока деятельности биржевого маклера  
на 5 лет. Комитет имел право в любое время про-
верить маклерские книги и дисциплину маклеров 
[14, с. 4].

На бирже, как и вообще на рынке, цены уста-
навливались благодаря спросу и предложению. Бир-
жа, в отличие от магазинов и ярмарок, продавала 
товар не наличием его, а по определенным образ-
цам и стандартам, что позволяло приобрести товар 
прямо с места его производства. Биржевые сделки, 
которые заключались на ярмарках или на других 
торговых точках, записывались как поставки, ко-
торые и представляли собой двухсторонний дого-
вор, где одна сторона обязывалась передать другой  
до определенного срока товар, а вторая сторона 
обязывалась заплатить договоренную сумму [15,  
с. 348]. 

Тюменская биржа изначально занималась сдел-
ками, которые являлись простой формой биржево-
го оборота и представляли собой простую сделку 
купли-продажи, при этом уплата не всегда предпо-
лагалась наличными деньгами, а могла происходить 
через векселя. 

Работа Тюменской товарной биржи практиче-
ски сразу, с момента ее открытия, не смогла мас-
сово привлечь посетителей. Местная периодика 
писала о том, что деятельность биржи полностью 
зависела от поведения и мнения председателя, а не 
маклера, и что спустя полгода работы биржа смог-
ла заключить лишь одну сделку, при этом несмо-
тря на ее активную деятельность на ярмарках [16, 
с. 2]. Летом в 1911 г. у биржи возникли проблемы, 
поскольку не было совершено ни одной крупной 
сделки, несмотря на то, что на Тюменскую ярмарку 
было привезено товара на 2 млн руб. Работала бир-
жа ежедневно с 12 до 14 часов, кроме воскресенья  
и праздников, приходить за получением информа-
ции мог каждый желающий, но за посещение взи-
малась отдельная плата. Характерной чертой всех 
биржевых сделок являлось отсутствие четких вы-
работанных правил и установленной формы, вслед-
ствие чего у каждой биржи имелись свои особен-
ности в оформлении сделок, что нередко приводило 
к спекуляции [17, с. 34].

Одной из проблем работы Тюменской биржи 
являлось то, что биржевой комитет собирался до-
вольно редко, примерно раз в два месяца, уделяя 
при этом мало внимания решению текущих задач. 
В 1911 г. членские взносы были сделаны только пя-
той частью ее участников. Единственным активным 
лицом на бирже был маклер, который периодиче-
ски составлял бюллетени и вел текущую переписку. 
При отсутствии председателя в городе маклер по-
пытался установить рыночные цены в бюллетенях, 
что в 1912 г. вызвало недовольство членов Биржево-
го комитета, поскольку цены не были заранее ему 

представлены [15, с. 3]. Биржа пыталась привлечь 
предпринимателей и население города, еженедель-
но выпуская информацию о ценах на зерно, кожу, 
рыбную продукцию и т.д. Данные цены указыва-
лись не только по городу Тюмени, но и по другим 
городам, поскольку между биржами существовал 
телеграфный обмен [18, с. 45]. 

При наличии большого числа кожевенников  
в Тобольской губернии важными представлялись 
сведения о цене на различные виды кож. Так, на-
пример, в конце 1912 г. цены на них были уста-
новлены следующие: кожа бычья сырая — 4 руб.  
70 коп. — 5 руб. 30 коп., кожа бычья сухая — 16– 
17 руб., овчина киргизская — 1 руб.–1 руб. 30 коп., 
овчина русская, местная — 1 руб.–1 руб. 55 коп. 
[19, с. 3]. Цена на данный товар постоянно менялась 
в зависимости от состояния торговли на всероссий-
ском рынке, спроса и предложения. Для информи-
рования о ценах на продовольственные товары бир-
жевые бюллетени выходили ежедневно.

Одним из самых важных экспортных сибирских 
товаров было коровье масло. Сибирский экспорт 
масла составлял 16 % от мирового и 60 % от рос-
сийского вывоза данного продукта, что определя-
ло необходимость анализа его цены на российских  
и зарубежных биржах [20, с. 38]. В 1913 г. цена  
на масло начинает постепенно возрастать, что, с од-
ной стороны, было связано с ростом цен на герман-
ские бочки, поскольку изготовляющие их фирмы 
объединились в синдикаты [21, с. 3]. С другой сто-
роны, росту цен способствовало и так называемое 
«тихое настроение» в Европе на сибирское масло, 
вследствие чего на внутреннем рынке в России 
держались стабильно завышенные цены, которые 
контролировались биржами. Главным импортером 
российского масла в 1913 г. была Англия, а Герма-
ния и Дания, считая, что цены слишком высокие, 
перестали покупать его. На ценообразование вли-
яло и качество продаваемых товаров (зерна, кожи, 
масла), зависевшее от ряда природных факторов 
(урожайности, эпидемий, сухости почвы и др.).  
В таком случае приходилось заменять одни товары 
на другие и регулировать их цены [15, с. 9]. 

Задачи бирж в Сибири являлись схожими, они 
работали вместе для более организованной деятель-
ности. Например, в период проведения крупных яр-
марок биржевые маклеры приезжали к местам тор-
говли и старались привлечь людей для совершения 
сделок через биржу. 

Деятельность Тюменской биржи ограничивалась 
не только базаром и ярмарочными событиями, она 
также активно вела переписку с другими региона-
ми, распространяя сведения о развитии местной 
торговли со странами Дальнего Востока, о рус-
ско-французской торговле, занималась вопросами 
хлебной торговли, продажей сахара и др. К началу  
1914 г. в Российской империи насчитывалось более 
100 товарных, специализированных и фондовых 
бирж [22, с. 98]. 

Накануне вступления России в Первую миро-
вую войну в 1914 г. Тюменский биржевой коми-
тет выступил с инициативой отказаться от немец-
ких товаров и разорвать отношения с немецкими 
компаниями, что было связано с внешней полити-
кой государства [23, с. 44]. В военный период ра-
бота товарных бирж в силу ограничения импорта  
и экспорта заграничных товаров, нестабильности 
на внутреннем рынке страны, проблем с транспор-
том и перевозкой товаров и др. оказалась серьезно 
затруднена. 
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Работа сибирских бирж несколько активизиро-
валась в конце 1915 г. В декабре 1915 г. состоялось 
совместное заседание Тюменской, Курганской, 
Омской бирж, на котором рассматривался вопрос  
об использовании речного вида транспорта для 
перевозки сибирского угля на Урал. Одновремен-
но обсуждалось предложение об увеличении судо-
ходства в Обь-Иртышском бассейне в районы, где 
находятся главные месторождения угля [24, с. 4].  
По этому поводу в процессе совещания предста-
вителями бирж и кредитных учреждений Сибири 
было высказано мнение, что необходимо укрепить 
кооперативный кредит. Однако никаких конкрет-
ных решений принято не было. 

В 1916 г. продолжился рост цен на продоволь-
ственные и непродовольственные товары. Состоя-
ние цен на Тюменской товарной бирже представ-
лено в табл. 1. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что 
цены на товары в феврале–мае 1916 г. преимуще-
ственно оставались стабильными, но при этом сто-
ит отметить, что в довоенное время пуд муки стоил  
в среднем 50–53 коп., то есть рост цен составил 
176–192 %. Повышение цены на муку объясняет-
ся тем, что большая часть товара не могла отпра-
виться в другие города из-за перегруженности же-
лезной дороги, кроме этого, цена поднималась даже 
тогда, когда у местных мукомольных предприятий  
не было достаточного места для хранения муки. 
Местная «Сибирская торговая газета» писала, что 
1914–1916 гг. происходит резкий спад урожая, подо-
рожала его уборка, а себестоимость пшеницы соста-
вила 55 коп.–1 руб. за 1 пуд, поэтому цены, которые 
предлагала биржа, не являлись завышенными [29,  
с. 2]. 

В условиях военного времени товары, прода-
вавшиеся на Тюменской товарной бирже, вновь 
начинают отправляться на рынки других городов  
страны. Например, в июне 1916 г. ожидали своей 
отправки следующие грузы: хлопок, шкуры и шкур-
ки, меха, щетина, шерсть, шерстяные изделия, сало, 
рыба. Ежедневно к отправке принималось по 15 ва-
гонов, которые шли в города Пермь и Вятку. При 
этом грузоотправителям необходимо было заранее 
подавать свое заявление в биржевой комитет, если 

сделка проходила через биржу, для рассмотрения  
и формирования грузов [30, с. 2]. 

С середины 1916 г. практически нет сведений  
о деятельности Тюменской товарной биржи, мест-
ная периодика перестает освещать биржевую дея-
тельность, а лишь упоминает, что происходит им-
порт в Сибирь кожевенной продукции [31, с. 2]. 
Точной даты закрытия Тюменской товарной бир-
жи нет, но можно предполагать, что общая деста-
билизация государственной и экономической сфер 
в стране и в западносибирском регионе в частно-
сти, усугубившаяся почти сразу вслед за револю-
ционными событиями 1917 г. [32, с. 49; 33, с. 124]. 
При этом в период НЭПа была попытка возврата 
биржи, поскольку она позволяла контролировать 
некоторые цены на товары во время проведения 
сырьевой ярмарки в Тюмени, а также произво-
дила регистрацию и выдачу удостоверений, о чем 
свидетельствуют сохранившиеся бюллетени 1923 г. 
[34, с. 73]. На Тюменской товарной бирже с января  
по апрель 1923 г. было совершенно 46 биржевых 
сделок [35, с. 53].

Заключение. Таким образом, можно отметить, 
что биржи во второй половине XIX–начале XX вв. 
начинают активно включаться в торговую деятель-
ность. К 1917 г. за Уралом действовали 12 бирж — 
в Омске, Кургане, Чите, Тюмени, Семипалатинске, 
Барнауле, Бийске, Петропавловске, Новониколаев-
ске, Томске и Иркутске, Владивостоке. Они откры-
вались не только в крупных губернских городах,  
но и в тех городах, где проходил постоянный тор-
говый поток. Тюменская товарная биржа являлась 
первой на территории Тобольской губернии, а ее 
открытию способствовало удобное географическое 
расположение и активность местных предпринима-
телей. Основная деятельность биржи заключалась  
в своевременном уведомлении о ценах на продоволь-
ственные и непродовольственные товары, заключе-
нии сделок и др. Однако Тюменская биржа все же 
не смогла стать главной площадкой для осуществле-
ния сделок. На фоне общеэкономической регрессии 
в стране в годы Первой мировой войны, начавшийся 
упадок биржи привел вскоре к фактическому пре-
кращению ее деятельности, а дальнейшие кризис-
ные события не позволили восстановить ее работу.

Таблица 1

Цены на Тюменской товарной бирже в 1916 г. [25, с. 4; 26, с. 4; 27, с. 4; 28, с. 4]

1 февраля 15 февраля 1 марта 1 мая

Шкура яловая 26 руб. 26 руб. – –

Шкура сырая 10 р. 50 коп. 10 руб. 50 коп. 12 руб. 12 руб.

Овчина шубная 1 р. 20 коп. 1 руб. 20 коп. – –

Овчина дубная
1 руб. 50 коп.–

1 р. 70 коп.
1 руб. 50 коп. – 2 руб.

Шерсть овечья 11 руб.–15 руб. 11 руб.–15 руб. – –

Рыба 2 р. 60 коп.–18 р. 1 руб. 30 коп.–18 руб. 1 руб. 15 коп.–24 руб. 1 руб. 20 коп.–14 руб.

Пшеница 1 руб. 30 коп. 1 руб. 40 коп. 1 руб. 40 коп.
1 руб. 20 коп.–
1 руб. 40 коп.

Овес 1 р. 40 коп. 1 руб. 10 коп. 1 руб. 10 коп. 90 коп.–1 руб. 10 коп.

Рожь 1 руб. 10 коп. 1 руб. 15 коп. 1 руб. 15 коп. 1 руб. 15 коп.

Мука
1 руб. 20 коп.–
1 руб. 50 коп.

1 руб. 20 коп.–
1 руб. 35 коп.

1 руб. 20 коп.–
1 руб. 50 коп.

1 руб. 20 коп.–
1 руб. 35 коп.

Сало топленое говяжье 14 руб. 15 руб. 15 руб. 15 руб.
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ACTIVITY OF THE TYUMEN 
COMMODITY EXCHANGE (1910–1917)
The article analyzes the factors and reasons that influenced the opening of the 
commodity exchange in Tyumen, as well as its activities in the period from 1910 to 
1917. Based on the study of press materials and unpublished sources from the funds 
of the State Archive of the Tyumen region and the application of historical methods 
such as historical-comparative, historical-genetic, statistical, the aim of the study is 
achieved — the mechanism of the exchange is analyzed, the main directions of its 
activities are identified, its efficiency is assessed.

Keywords: economic history, stock exchange business, Tobolsk province, trade, 
merchants, commodity exchanges, Tyumen.
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