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Abstract. The  article  is  devoted  to  the  problem of  studying  the
formation and development of the leather industry in the Tambov province mainly in the first half
of the 19th century. The relevance of this study is determined by the need to fill the source and histo-
riographical gap in the study of entrepreneurship in this industry in the region in the pre-reform
period. The scientific novelty of the work is connected with the consideration of leather industrial
enterprises  belonging to representatives  of the merchant  and peasant  estates  at  the micro level.
The study of the operating conditions of the leather industry allows us to more fully characterize the
specifics of the formation of factory and artisanal entrepreneurship in this industry in the region in
the pre-industrial  period.  The activity  of entrepreneurs  in  the leather  industry,  their  role  in  the
process of modernization of agrarian society in the region has so far remained undisclosed in specif-
ically historical manifestations. The issues of the development of the leather industry in the Tambov
province have not yet become the subject of serious scientific analysis. There are no special histor-
ical works about the merchant industry of the Tambov province in the 19th century to the present
time. Tambov Province was located at an important crossroads of trade and transport routes, there
was an exit to the Vorona, Khoper and Don rivers through the Tsnu River. From the south, a path
passed through the territory of the region, connecting the province with Moscow and the Oka-Volga
cities: Kolomna, Ryazan, Murom, Nizhny Novgorod, as well as with Astrakhan and the Lower Don.
Since the second half of the 18th century, Tambov province has become a center of transit trade in
cattle, skins, bread, and beef fat. Ships returning from Rybinsk to Morshansk in the autumn (partici-
pating in the spring rafting of grain and cereals) brought, among other goods, chemicals for leather
production. In the first half of the 19th century, there were many merchants and industrialists in the
region, mainly owners of enterprises processing agricultural products, including tanneries. The raw
materials for leather production were the carcasses of cattle, which were brought from the south in
large batches of tens of thousands of heads. The cattle were walking along the Voronezh–Tambov
highway.  Previously,  they  were  fattened  in  the  Kushelevskaya  steppe  (Borisoglebsky  Uyezd).
The trade  in  cattle,  tallow  and  skins  brought  huge  profits.  Among  the  meat  merchants  of  the
Tambov province, the merchants Platitsyns from Morshansk took the first place in terms of their
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turnover  and  income.  Since  the  1870s,  the  drive  of  cattle  from  the  southeastern  steppes  to
Morshansk gradually stopped, which led to the complete decline of the salting and tanning enter-
prises in the city.  At that time, the cities located in the steppe south of the Tambov province –
Kozlov, Lipetsk, and Usman, – remained the centers of leather production.

Keywords: industry, leather production, entrepreneurship, Tambov
province in the 19th century, industrial specialization of the region,
merchants,  factory  industry,  handicraft  production,  small-scale
industrial production.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения формиро-
вания и развития кожевенной промышленности в Тамбовской губернии преимущественно
в первой половине XIX в. Актуальность настоящего исследования обусловливается необхо-
димостью  восполнения  источниковедческого  и  историографического  пробела  в  изучении
предпринимательской деятельности в этой отрасли промышленности в регионе в дорефор-
менный период.  Научная новизна работы связана с  рассмотрением кожевенных промыш-
ленных  предприятий,  принадлежавших  представителям  купеческого  и  крестьянского
сословий на микроуровне. Изучение условий функционирования кожевенного производства
позволяет  полнее  охарактеризовать  специфику  формирования  заводского  и  кустарного
предпринимательства в этой отрасли в регионе в доиндустриальный период. Деятельность
предпринимателей в кожевенной отрасли, их роль в процессе модернизации аграрного обще-
ства в регионе до сих пор оставалась нераскрытой в конкретно-исторических проявлениях.
Вопросы развития кожевенной промышленности в Тамбовской губернии еще не становились
предметом  серьезного  научного  анализа.  Специальных  исторических  работ  о  купеческой
промышленности Тамбовской губернии в XIX в.  до настоящего времени нет.  Тамбовская
губерния располагалась на важном перекрестке торгово-транспортных путей, через реку Цну
существовал выход на реки Ворону, Хопер и Дон. С юга по территории региона проходил
путь, связывавший губернию с Москвой и окско-волжскими городами: Коломной, Рязанью,
Муромом,  Нижним Новгородом,  а  также  Астраханью  и  Нижним Доном.  Уже  со  второй
половины  XVIII  в.  Тамбовская  губерния  стала  центром  транзитной  торговли  скотом,
кожами, хлебом, говяжьим салом. Возвращавшиеся осенью из Рыбинска в Моршанск суда
(участвовавшие в весеннем сплаве зерна и круп) в числе других товаров привозили хими-
каты  для  кожевенного  производства.  В  первой  половине  XIX  в.  в  регионе  было  много
купцов-промышленников,  преимущественно  владельцев  перерабатывающих  сельскохозяй-
ственную продукцию предприятий,  в  том числе и кожевенных.  Сырьем для кожевенного
производства служили туши скота, который пригоняли с юга большими партиями в десятки
тысяч голов. Скот шел по тракту Воронеж – Тамбов. Предварительно его откармливали в
Кушелевской  степи  (Борисоглебский уезд).  Торговля скотом,  салом и кожами приносила
огромные прибыли. Среди мясоторговцев Тамбовской губернии по своим оборотам и дохо-
дам на первое место выдвинулись моршанские купцы Платицыны. С 1870-х гг. постепенно
прекращался пригон скота из юго-восточных степей к Моршанску, что привело к полному
упадку салотопенных и кожевенных предприятий в городе. В то время время центрами коже-
венного производства оставались города, расположенные на степном юге Тамбовской губер-
нии: Козлов, Липецк и Усмань.

Ключевые слова: промышленность, кожевенное производство,
предпринимательство, Тамбовская губерния в XIX в., промыш-
ленная специализация региона, купечество, заводская промыш-
ленность, кустарное производство, мелкопромышленное произ-
водство.
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Статья поступила в редакцию 21.06.2023 г.

В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона дается такое определение:
«Кожевенное производство имеет целью превращение сырых шкур в обработанную кожу,
которая не должна легко загнивать, должна быть непроницаема или трудно проницаема для
воды, должна быть гибка и обладать известной крепостью. Такое изменение свойств сырой
шкуры достигается посредством пропитывания ее некоторыми веществами или дубления, и
только немногие сорта кожевенного товара изготовляются иными способами»1.

Тема кожевенного производства или отдельные ее аспекты затрагивались в исследова-
ниях по истории промышленности и предпринимательства.  По мнению одних современных
исследователей,  в  XIX в.  кожевенное  производство  носило  преимущественно  кустарный
и мелкопромышленный характер2, другие уже в первой половине XIX в. отмечают наличие
крупных промышленных предприятий в больших городах – например, кожевенных заводов
Бахрушиных в Москве (осн. 1833) и Павловых-Прибытковых в Казани (осн. 1812)3. С этой
точки зрения обработка кож в России в XIX в. рассматривалась в трудах российских4, совет-
ских5 и современных российских историков6. В настоящее время наиболее активно эта тема
разрабатывается в работах С.М. Ледрова7.
1 Кожевенное производство // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона. СПб., 1895. Т. XVа.
С. 567–576.
2 Леднев А.П. Купечество Нижегородской губернии в пореформенный период XIX века (сословно-социальный
портрет и роль в общественно-экономическом развитии региона): дис. … канд. ист. наук. Нижний Новгород,
2022. С. 19.
3 Ульянова Г.Н. Купчихи, дворянки, магнатки. Женщины-предпринимательницы в России XIX века. М., 2021.
С. 185–191, 200–204.
4 Арсеньев К.И. Статистические очерки России. СПб., 1848. С. 128; Киттары М. Карта кожевенного производ-
ства  в  России.  СПб.,  1875;  Кишкин-Жгерский  В. Торговый  адрес-календарь,  или  Всеобщий  коммерческий
указатель  Российского государства  на  1836 год.  СПб.,  б.г.  С.  49;  Орлов  П.А. Указатель  фабрик  и  заводов
Европейской России с Царством Польским и Вел. Кн. Финляндским. СПб., 1881;  Тимирязев Д.А. Статистиче-
ский  атлас  главнейших  отраслей  фабрично-заводской  промышленности  Европейской  России  с  поименным
списком фабрик и заводов. Вып. 2. СПб., 1870.
5 Копылов  Д.И. Развитие  капиталистических  отношений  в  кожевенной  промышленности  Западной  Сибири
XVIII – первой трети XIX вв. // Из истории Сибири. Вып. 17. Томск, 1975. С. 48–71;  Копылов Д.И. Развитие
обрабатывающей  промышленности  г.  Тюмени  в  конце  XVIII  –  первой  трети  XIX  в.  //  Города  Сибири
(экономика,  управление  и  культура  городов  Сибири  в  досоветский  период).  Новосибирск,  1974;
Любомиров П.Г.  Очерки  по  истории  русской  промышленности  XVII,  XVIII  и  начала  XIX  века.  М.,  1947;
Рыбников  А.А. Мелкая  промышленность  России.  Сельские  ремесленно-кустарные  промыслы  до  войны.
М., 1923;  Рындзюнский  П.Г. Крестьянская  промышленность  в  пореформенной  России  (60–80-е  гг.  XIX  в.).
М., 1966;  Рындзюнский  П.Г. Мелкая  промышленность  (ремесло  и  мелкотоварное  производство)  //  Очерки
экономической истории России первой половины XIX века. М., 1959;  Тарновский К.Н. Мелкая промышлен-
ность дореволюционной России. М., 1995;  Туган-Барановский М. Русская фабрика в прошлом и настоящем.
Историческое развитие русской фабрики в XIX веке. М., 1926. Т. 1. С. 9–76.
6 Виту  В.Ф. Кожевенные  предприятия  купцов  Тобольской  губернии  в  XVIII –  первой  четверти  XIX в.:
на примере Тюменских династий // Бизнес. Общество. Власть. 2023. № 1–2 (47–48). С. 59–65;  Григорова В.А.
Кустарные промыслы Центрального Черноземья и их влияние на развитие промышленного производства во
второй половине XIX – начале XX века: дис. … д-ра ист. наук. Воронеж, 2017; Демкин А.В. Обрабатывающая
промышленность России в конце XVIII – начале XIX века (региональный аспект) // Проблемы экономической и
социокультурной истории феодальной России / под ред. А.В. Семеёновой, Н.М. Рогожина, А.В. Ковальчука,
В.Б.  Перхавко:  материалы  конф.,  посвящ.  80-летию  со  дня  рождения  проф.  Александра  Александровича
Преображенского (Москва, ноябрь 2005 г.). М., 2010; Демкин А.В. Обрабатывающая промышленность России в
конце XVIII – начале XIX в. М., 2008; Задорожняя О.А. Кожевенные предприятия купцов Тобольской губернии
(1775–1824 гг.) // Северный регион: наука, образование, культура, Сургут. 2017. № 1. С. 24–29;  Лаптев Р.А.
История  кожевенно-обувной  отрасли  российской индустрии:  конец  XVIII  –  начало  XX веков:  На  примере
Курского  региона:  дис.  … канд.  ист.  наук.  Курск,  2005;  Сайфутдинова О.П. Кожевенное  производство на
территории Башкирии во второй половине XIX – первой трети XX в.: дис. … канд. ист. наук. Казань, 2023;
Чиркин С.А. Развитие крестьянских промыслов  Вятской губернии в  конце XIX –  первой четверти XX вв.:
дис. … канд. ист. наук. Нижний Новгород, 2009.
7 Ледров  С.М.  Кожевенная  промышленность  Нижегородского  края  в  последней  четверти  XVIII  –  начале
XX века: дис. … канд. ист. наук. Нижний Новгород, 1998.
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Исследованию развития кожевенной промышленности в Тамбовской губернии в изуча-
емый период до сих пор не уделялось достаточного внимания, этот сюжет рассматривался
лишь фрагментарно в рамках истории обрабатывающей промышленности и ее отдельных
отраслей (преимущественно суконной) в XVIII в. и на рубеже  XIX–XX вв.8 Специальных
исторических работ о кожевенной промышленности Тамбовской губернии в первой поло-
вине XIX в. до настоящего времени нет.

Иногда современные исследователи считают, что кожевенных предприятий – мелких
и крупных  –  в  городах  Тамбовской  губернии  в  конце  XVIII  –  начале  XIX  в.  не  было9.
Но проведенный  детальный  анализ  источниковой  базы  по  теме  позволил  сделать  вывод
о формировании  этой  отрасли  обрабатывающей  промышленности  не  только  в  первой
половине, но и на протяжении всего  XIX в. Выход за заявленные хронологические рамки
неизбежден,  поскольку  определяется  логикой  развития  промышленного  производства  в
регионе.

Обзор источниковой базы.  Источниковой базой для изучения развития кожевенного
производства в городах Тамбовской губернии в первой половине  XIX в. послужили мате-
риалы делопроизводственной документации государственных учреждений и органов город-
ского самоуправления, прежде всего статистические отчеты городских учреждений, которые
составлялись ежегодно, а также журналы губернского Статистического комитета за разные
годы, статистические данные по Тамбовской губернии (также из архивных дел Тамбовского
губернского  статистического  комитета),  ведомости  о  фабриках  и  заводах  по  городам
и уездам, отчеты уездных исправников о числе фабрик и заводов, ведомости тамбовского
губернского  землемера  о  количестве  заводов,  фабрик  и  пильных  мельниц  в  Тамбовской
губернии,  ведомости  о  числе  ремесленников  и  промышленников  в  городах,  ведомости
о числе гостиных дворов, торговых магазинов и лавок (документы для исследования выяв-
лены в Государственном архиве Тамбовской области)10. В них содержатся сведения о состо-
янии этой отрасли промышленности. На наш взгляд, источниковедческий анализ этих источ-
ников говорит о том, что их информация отличается высокой достоверностью, поскольку
содержащиеся в них сведения были не приблизительными, а предоставленными городскими
учреждениями (об этом подробно см. мою статью)11.

Важными  источниками  для  изучения  кожевенных  предприятий  в  первой  половине
ХIХ в. являются географические словари и описания. Нами использованы материалы, содер-
жащиеся в Обозрении состояния городов Российской империи в 1833 г., памятных книжках,
историко-статистических обзорах, указателях и др.12 По данным Ведомостей о мануфактурах
8 Голубинский  А.А. Краткий  обзор  фабрично-заводской  промышленности  Тамбовской  области  за  1910  год.
Тамбов, 1912;  Житин Р.М. Промышленность Тамбовской губернии в конце XIX – начале XX века. Тамбов,
2015;  Литовский А.Н. Процесс  формирования мануфактурных центров Тамбовской губернии XVIII  веке  //
Вестник  Тамбовского  университета.  Сер.:  Гуманитарные  науки.  2020.  Т.  25,  №  185.  С. 191–201;  Перепе-
лицын А.В., Фурсов В.Н. Крестьянское хозяйство центрально-черноземных губерний России в пореформенный
период / Федер. агентство по образованию,ГОУ ВПО «Воронеж. гос. пед. ун-т». Воронеж, 2005.
9 Черненко Д.А. Экономика городов Орловской и Тамбовской губерний в конце XVIII – начале XIX в. (по мате-
риалам  Генерального  межевания)  //  Историческая  информатика.  2020.  № 4б  (Табл.  6).  DOI:  10.7256/2585-
7797.2020.4.34563 
10 Государственный архив Тамбовской области  (ГАТО).  Ф.  4.  Оп.  1.  Д.  923.  Л.  1–59;  Д.  1302.  Л.  155–180;
Д. 1390. Л. 752–760; Д. 1508. Л. 1–166; Д. 1554. Ч. 2. Л. 73–100, Ч. 5. Л. 74; Д. 1639. Ч. 3. Л. 40–67 об.; Д. 1730.
Ч. 3. Л. 486–511; Ч. 4. Л. 798; Д. 1856. Ч. 2. Л. 517–540; Ч. 4. Л. 866–876; Ф. 63. Оп. 1. Д. 3. Л. 22–24, 54–55, 79–
119, 135–135 об., 150, 158, 185–189, 191–197 об., 202–204, 206–208; Д. 4. Л. 24, 29–30, 32, 36, 41–45, 124–126.
11 Акользина М.К. Источниковая база для изучения предпринимательской деятельности провинциального купе-
чества  первой  половины  XIX в.:  ресурсы  региональных архивов  (по  материалам  Государственного  архива
Тамбовской области) // Тульский научный вестник. Сер.: История. Языкознание. 2022. № 4 (12). С. 23–31.
12 Историко-статистический  обзор  промышленности  России  /  под  ред.  Д.А.  Тимирязева  //  Произведения
фабричной,  заводской,  ремесленной и кустарной промышленности.  СПб.,  1886;  Обзор различных отраслей
мануфактурной  промышленности  России.  Т.  I–III.  СПб.,  1862–1865;  Памятная  книжка  для  Тамбовской
губернии на 1861 год. Тамбов, 1861. С. 29; Памятная книжка Тамбовской губернии на 1864 год. Тамбов, 1863.
С. 18; Памятная книжка Тамбовской губернии на 1866 год. Тамбов, 1866. С. 27; Памятная книжка Тамбовской
губернии на  1868 год.  Тамбов,  1868.  С.  54–55;  Петров  А. Памятная  книжка Российской промышленности
на 1843 год. М., 1843. С. 258, 261, 277; Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое импера -
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в России за 1812, 1813 и 1814 годы (СПб., 1814, 1816), наиболее крупные предприятия  по
выделке кож функционировали в городах Темникове, Моршанске и Елатьме (табл. 1, 2).

Также  значимым  источником  для  изучения  заводов  по  производству  кожевенной
продукции  являются  материалы  Генерального  межевания  –  например,  «Экономические
примечания» к материалам Генерального межевания за 1825 и 1828 гг., в которых в описа-
нии каждого города и уезда дана характеристика промышленных предприятий13.

Достаточно информации по заявленной теме содержат картографические материалы14.
Таким  образом,  фонды  Государственного  архива  Тамбовской  области  располагают

обширной источниковой базой для изучения кожевенного производства, представленной как
печатными, так и первичными материалами.

Развитие кожевенной промышленности в Тамбовской губернии. В городах Тамбов-
ской губернии в 1797 г. (по материалам Генерального межевания) насчитывалось 82 про-
мышленных предприятия. При этом только в Елатьме действовали два кожевенных завода15.

В  той  же  Елатьме  в  1809  г.  остался  только  один  кожевенный  завод  «содержателя
елатомского купца Федора Наставина при собственном доме на оном чанов 20 красильный
котел 1», на котором работало 16 наемных рабочих. На этом заводе ежегодно выделывалось
юфти  до  3 100  кож  и  до  750  пудов  отвозилось  для  продажи  «к  Одесскому  порту».
Сообщалось: «Материалы  покупаются:  зола  и  карье  (корьё  –  кора  деревьев,  преимуще-
ственно дуба и ольхи, для дубления. – М. А.) в оном городе у разных помещичьих крестьян;
извеска (извёстка – М. А.) Рязанской губернии в городе Касимове да в Ярославской губернии
городе Рыбинске; сандал и квасцы в Санкт-Петербурге». В документе сказано, что «коже-
венный завод мещанина Рукавишникова «по упадку содержателей состоит в бездействии»16.

Наиболее  развитыми  в  отношении  кожевенной  промышленности  в  Тамбовской
губернии в первой половине  XIX в. были города Моршанск и Козлов и торгово-промыш-
ленное село Рассказово (в котором до сих пор жители занимаются производством кожаных
изделий).  Ежегодно только в Моршанск для убоя пригонялось до 20 тыс. голов крупного
рогатого скота и до 100 тыс. голов «овец киргизских, калмыцких и русских», закупавшихся в
земле Войска Донского, в Саратовской, Астраханской и Оренбургской губерниях17. От убоя
крупного рогатого скота получалось большое количество мяса и кож18. Мясо засаливалось,
солонина доставлялась в Москву.

На местных рынках зимой всегда продавалась говядина свежая по 12 коп. за фунт и
соленая по 8 коп. (данные за 1832 г.), баранина только соленая (более дешевыми эти сорта

торской Академией наук. Т. 6. Записки путешествия акад. Фалька. СПб., 1824. С. 31; Списки населенных мест
Российской империи,  составленные  и  издаваемые  Центральным статистическим комитетом МВД.  Вып.  42.
Тамбовская губерния. СПб., 1866; Список фабрикантам и заводчикам Российской империи 1832 года. Сост. в
Департаменте  мануфактур  и  внутренней  торговли.  Ч.  2.  СПб.,  1833.  С.  759–768;  Статистические  таблицы
Всероссийской империи или физическое, политическое,  статистическое начертание России. М.,  1807. С. 31;
Указатель материалов для истории торговли, промышленности и финансов, в пределах Российской Империи.
СПб., 1883; Фабрично-заводская промышленность и торговля России. СПб., 1896; Хозяйственно-статистиче-
ский атлас Европейской России, изданный Департаментом сельского хозяйства Министерства государственных
имуществ. СПб., 1857.
13 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1355. Экономические примечания. Тамбов-
ская губерния. Д. 16–29. Л. 1–15; Д. 1632. Л. 1–14.
14 Россия. Европейская часть. Атлас.  Хозяйственно-статистический атлас Европейской России  (Карты) / изд.
МГИ с объяснит. описанием, сост. особое к атласу приложение /  сост. Павел Крюков. Изд. 2-е. СПб., 1852.
Использована  карта  Европейской  России  с  означением  скотопрогонных  трактов  и  места  разведения  скота
на убой; Россия. Европейская часть. Карта промышленности Европейской России с показанием фабрик, заводов
и промыслов, административных мест по мануфактурной части, главнейших ярмарок, водяных и сухопутных
сообщений, портов, маяков, таможен, главнейших пристаней, карантинов и пр.
15 ГАТО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 46. Л. 289, 291, 292–293 об., 294–295 об., 297, 299, 333–333 об.
16 ГАТО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 306. Л. 33 об.
17 Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 1861–1862 гг. Ч. 2. СПб., 1863. С. 26.
18 Подробнее см.:  Ульянова Г.Н.  Торговля мясом в Москве в первой половине XIX веке: доставка, продажа,
цены // Города и люди старой России. К юбилею профессора Н.В. Козловой: сб. науч. ст. Труды исторического
факультета МГУ. Сер. II: Исторические исследования. Вып. 163. М., 2023. С. 168–186.
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мяса были в Козлове, Липецке, Лебедяни и Усмани, что косвенно свидетельствует о мас-
совом забое  скота  в  этих  городах  и  обилии сырья  для  кожевенного  производства,  более
дорогими – в остальных городах губернии).  Кожи отправлялись на переработку местным
промышленникам и кустарям.  Через город проходил важный Муромский скотопрогонный
тракт на Санкт-Петербург.

В 1810-е гг. самыми крупными предприятиями Моршанска, имевшими общероссийское
значение,  были,  наряду  с  прядильной  фабрикой  купцов  Карпа  и  Егора  Смесовых,  коже-
венный завод купца Матвея Якжина, производивший 1,35 тыс. пудов различных кож (в том
числе и подошвенных), и кожевенный завод купца Егора Толмачева. Все эти предприятия,
как показано в ведомости о мануфактурах в России в 1812 г., использовали вольнонаемный
труд19.  В  1828  г.  на  кожевенном  заводе  Матвея  Якжина  каждый  год  обрабатывалось
до 1,2 тыс. кож20.

Таблица 1

Кожевенные предприятия в городах Тамбовской губернии в 1812 г.

Город Владелец
Кол-во главных
инструментов

Кол-во
рабочих*

Наименование
производимой

продукции

Изготовлено,
шт.

Реализовано,
шт. 

Темников Купец
Петр Немцов

4 (котлы) 1 Кожи разные 650 650 

Купец
Семен Пономарев

4 1 – « – 600 600

Мещанин
Петр Масленников

3 1 – « – 500 500

Мещанин
Михаил Телятников

4 1 – « – 550 550

Мещанин
Василий Баженов

5 1 – « – 1 500 1 500

Мещанин
Андрей Климовский

4 1 – « – 300 300

Елатьма Купец
Федор Наставин

12 12 – « – 3 110 3 110

Всего 57 47

Источник: Ведомость о мануфактурах в России за 1812 год. СПб., 1814. С. 34, 150–151, 154.
Примечания: *Вольнонаемные.

Устройство кожевенных предприятий в губернии затруднялось из-за неповоротливости
чиновничьего аппарата. Так, с 1824 по 1832 г. шла переписка тамбовского купца Михаила
Степановича Толмачева с органами местного и центрального управления о предоставлении
ему плана и межевой книги и выдаче разрешения на покупку «в потомственное и вечное
владение»  земли  «для  устроения»  кожевенного  завода.  Заводское  строение  (бывшую
суконную фабрику, которая к тому времени «стояла в бездействии») он купил с аукционного
торга еще в 1797 г., заплатив за каждую десятину по 30 руб. и представив в Казенную палату

19 Ведомости о мануфактурах в России за 1813 и 1814 годы. СПб., 1816. С. 130, 157, 322.
20 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1629. Л. 1–4.
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128 руб.  35 коп.  Прошение купца пересылалось из тамбовской Казенной палаты в Сенат
и обратно.

В  1818  г.  он  написал  первое  прошение  на  имя  государя  Александра  Павловича,
поскольку  до  этого  времени  ни  разрешения  на  покупку  земли,  ни  плана  он  не  получил
ни от местных  властей,  ни  от  Сената,  объяснив,  что  отсутствие  необходимых  документов
«не дозволяло приступить  ни  к  улучшению действий  того  завода,  ни  же  к  другим хозяй-
ственным и экономическим распоряжениям, служащим к распространению выгод полезных»21.

Не дождавшись ответа от местных властей,  в новом прошении на имя Александра  I
в 1824  г.  купец  писал:  «Тамбовской  округи  близ  села  Троицы22 владения  однодворцев
устроенный во въезжем Ценском лесу по правую сторону реки Цны кожевенный завод, под
которым состоит земли 4 десятины 668 саженей с 1817 года есть план». Переписка продол-
жалась еще несколько лет, и только в ноябре 1831 г., рассмотрев решение Правительству-
ющего Сената от января 1830 г., руководство тамбовской Казенной палаты вынесло решение
«выдать план владельцу земли Толмачеву»23. К сожалению, описания самого завода в доку-
менте нет.

Рассмотрим  далее  сведения  о  кожевенной  промышленности  Тамбовской  губернии
по данным 1813–1814 гг. (табл. 2).

Таблица 2

Кожевенные предприятия в городах
Тамбовской губернии в 1813–1814 гг.

Город Владелец
Кол-во

главных
инструменто

в

Кол-во
рабочих*

Наименование
производимой

продукции

Изготовлено,
шт.

Реализо-
вано, шт.

Темников Купец
Петр Немцов

4 (котлы) 8 Кожи разные 715 715

Купец
Семен Пономарев

4 7 – « – 700 700

Мещанин
Андрей Климовский

4 3 Кожи бараньи 300 300

Мещанин
Петр Масленников

3 7 – « – 550 550

Мещанин
Михаил Телятников

4 6 Кожи разные 550 550

Моршанск
Купец
Матвей Якжин

5 4
– « – 1 100 1 100

Подошвенные 250 250

Купец
Егор Толмачев

5 4
– « – 200 200

Кожи разные 300 300

Всего 7 предприятий 29 39 4 665 4 665

Источник: Ведомость о мануфактурах в России за 1813 и 1814 годы. СПб., 1816. С. 157, 322, 363, 383.
Примечания: *Вольнонаемные.

21 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 870. Л. 1–60.
22 Село Троицкая Дубрава.
23 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 870. Л. 1–60.
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Рис. 1. Кожевенная мастерская. Музейный макет. XX в.
(Моршанский Историко-художественный музей им. П.П. Иванова)

В первой  четверти  XIX в.  в  губернии  увеличился  объем производства  кожевенных
фабрикатов (табл. 3).

Таблица 3

Кожевенные заводы в городах Тамбовской губернии в 1829 г.

Время
осно-
вания

Владелец Помещение Чаны

Сколько
выделывается

кож
и опойков*

(число кож)

Изготов-
лено

Продано

Израс-
ходовано

дров
(саженей)

Кол-во
рабочих

Моршанск

Неиз-
вестно 

Якжин 
Кондратий 
(достался 
по наслед-
ству от отца
купца 
Андрея 
Якжина, 
который 
купил его с 
акцизного 
торга по 
конкурсу 
над 
имением 
мещанина 
Елисея 
Ядова)

Деревянный 
амбар, в 
котором произ-
водится варка 
клея, – 
25 саженей² 
(израсходовано 
известки 900 
пудов и сырых 
бараньих ног 
3 500 пудов)

2 чугунных
котла и 11 
дере-
вянных 
чанов

–

Клей 250 
пудов, 
сало
клейное 
125 пудов 

375 14 9
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Окончание табл. 3

Время
осно-
вания Владелец Помещение Чаны

Сколько
выделывается

кож
и опойков*

(число кож)

Изготов-
лено

Продано

Израс-
ходовано

дров
(саженей)

Кол-во
рабочих

Моршанск

Неиз-
вестно

Белугин 
Григорий 
(куплен в 
1820 г. у 
купца Егора
Толмачева)

Деревянная 
«машина для 
топления коры 
на 7 саженях, 
амбар для 
поклажи сырых 
сделанных кож 
на 15 саженях, 
для сушения 
кож на 10 
саженях»

– –

«На сем 
заводе в 
1829 году 
производ-
ства ника-
кого не 
было»

– – –

Козлов

1801 
Купец 
Юрьев 
Степан

В собственном 
его доме, 
строение дере-
вянное

3 55–80 850 850** – 3

1822

Купец 
Афанасий 
Степанов 
Мягков

– « – 2 50 420 420 – 3

1829

Однодворец
Стрелецкой 
слободы 
Александр 
Казьмин 
Полянский

В собственном 
его деревянном 
доме

2 54–60 300 300 – 2

1829

Однодворец
Стрелецкой 
слободы 
Александр 
Алифантьев 
Золотухин

– « – 2 60–90*** 250 250 – 3

Источник: ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 728. Л. 78–78 об., 79–79 об., 132–135.
Примечания:  * Опоек – телячья кожа. В выделке на сапожный товар // Даль В.И. Толковый словарь живого
великорусского языка: в 4 ч. М., 1863–1866. С. 1252.
** Продано кож в г. Козлове.
*** На выделывание поступают кожи, покупаемые самим содержателем и от прочих людей в г. Козлове.

Владели  кожевенными  заведениями  преимущественно  представители  купеческого
сословия. В Государственном архиве Тамбовской области сохранились материалы с описа-
нием  предприятий  по  обработке  кож  –  например,  «Ведомость  о  кожевенном  заводе
моршанского купца 1-й гильдии Григорья Белугина за 1829 год», которая гласит:

«Ведомость о кожевенном заводе моршанского купца 1-й гильдии Григорья Белугина
за 1829 год. Сей завод когда устроен неизвестно, а в 1820 году купцом Белугиным куплен
у купца  Егора  Толмачева.  К  первоначальному  онаго  заведению  причины  производимой
в Моршанске  торговли  скотом  и  продажи  сала,  к  разпространению  коммерческих  выгод
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вновь  изобретении  по  заводу,  равно  и  действия  по  случаю  претерпеваемых  убытков
не имелось.

Завод состоит Тамбовской губернии города Моршанска на выгонной земле в собст-
венном доме доставшемся по покупке в 1820 году от моршанского купца Егора Толмачева,
а им устроен на отведенном месте, но в каком году неизвестно. Строение деревянное как то:
машина  для  топления  коры на  7  саженях,  амбар  для  поклажи сырых сделанных кож на
15 саженях,  сушение  кож  на  10  саженях.  На  выделывание  поступают  кожи,  покупаются
самим содержателем и от протчих людей. На сем заводе в 1829 году производства никакого
не было»24.

Ведомость 1830 г. сообщает о восьми предприятиях, большая часть которых находи-
лась в уездном городе Козлове (табл. 4).

Таблица 4

Владельцы кожевенных заводов в городах
Тамбовской губернии в 1830 г.

Город Владелец Сословие

Козлов

Афанасий Мягков Купец

Степан Юрьев Купец

Александр
Полянский

Однодворец

Александр Золотухин Однодворец

Савва Жуков Купец

Моршанск Григорий Белугин Купец

Темников
Михаил Телятников Купец

Илья Коробков Купец

Источник: ГАТО.  Ф.  4.  Оп.  1.  Д.  728.  Ведомости  о  количестве  и  работе  фабрик  и заводов  в  Тамбовской
губернии за 1830 год. Л. 4–20 с об.

Основным занятием жителей Козлова была торговля крупным и мелким рогатым скотом.
В 1831 г. в городе было забито 28 000 голов крупного рогатого скота и 7 000 овец, из них
вытоплено сала 140 000 пудов (отправлено в Санкт-Петербург) и заготовлено 160 000 пудов
солонины (употреблено на местное продовольствие). Кожа животных пошла на обработку
на мелких промышленных предприятиях города25.

Архивный документ «О Тамбовской губернии» (рукописное издание) 1838 г. сообщал,
что в г. Козлове изделия «табак, вино, пиво, воск, кожи, восковые и сальные свечи, мыло
и солонина работаются собственно для потребностей города и уезда, а кожи с рогатого скота,
покупаемого  в  Войске  Донском  и  Черноморском  и  убиваемого  здешними  торговцами,
отправляются в город Лебедянь на Крещенскую ярмарку, где более покупаются Елецкими и
тульскими заводчиками»26.

Сводные  данные  о  развитии  кожевенной  промышленности  в  Тамбовской  губернии
в 1830–1860-х  гг.,  свидетельствующие  о  значимой  роли  кожевенной  отрасли  в  промыш-
ленном развитии губернии, представлены в табл. 5.

24 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 728. О.ц. Л. 79–79 об.
25 ГАТО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 923. Л. 15 об. – 16.
26 Там же. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1639. Ч. 2. Л. 2 об.
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Таблица 5

Количество кожевенных предприятий в городах Тамбовской губернии в XIX в.

Город 1832
Середина
1830-х гг.

1855 1861 1863 1865 1866

Козлов 3 3 2 – 3 – –

Моршанск – 1 – – – – –

Елатьма – – – – – – –

Темников 2 2 – 4 – 4 4

Липецк 2 1 – 6 6 – 8

Спасск 1 3 2 2 – – –

Усмань – – – – – – –

Шацк 1 1 – – – 2 1

Борисоглебск – – – – – – –

Лебедянь – – – – – – –

Кирсанов – – – – – – –

Всего 9 11 4 12 9 6 13

Источник: О Тамбовской губернии /Рукописное издание/. 1838. С. 31 об. – 34; Экономическое состояние город-
ских поселений Европейской России в 1861–62 г. Ч. 2. СПб., 1863; Ф. 63. Оп. 1. Д. 4. Л. 21–22; Ф. 4. Оп. 1.
Д. 1639. Ч. 2. Л. 2 об., 80, 144; Д. 1781. Ч. 3. Л. 480, 557–557 об., 600, 645, 680; Ф. 63. Оп. 1. Д. 10. Л. 175–178.

Наименьшее число предприятий – четыре – фиксируется в 1855 г. По данным Тамбов-
ского губернского Статистического комитета, в 1855 г.27 кожевенные заводы функциониро-
вали только в пяти городах Тамбовской губернии, однако текстовые (а не статистические)
документы Тамбовского архива говорят о большем их числе.

Согласно найденным в ГАТО «Ведомостям о числе жителей в Тамбовской губернии»
(1855),  в Козлове заводов было два,  принадлежали они местным купцам,  в них работало
2 мастеровых и 7 чернорабочих. Оба завода вместе имели оборотный капитал в 9 870 руб.
и производили продукции на 12 755 руб., кожа сбывалась внутри губернии. В Липецке рабо-
тали 5 заводов с 5 мастеровыми и 17 чернорабочими. Их оборотный капитал составлял всего
2 000  руб.,  а  продукции  производилось  на  4 360  руб.  Продавались  выделанные  кожи
«в Москву, в Липецк и уезд, в соседствующие города». В Спасске имелось два предприятия
с 2 мастеровыми и 4 рабочими, с оборотным капиталом в 700 руб. реализовывали товара
в городе и уезде на 900 руб. Три предприятия (10 мастеровых и 3 чернорабочих, 950 руб.
оборотного капитала и на 1 250 руб. выпускаемой продукции) выделывали кожи в городе
Темникове и отправляли их для реализации на Нижегородскую ярмарку. В городе Шацке
действовал один кожевенный завод, на котором работали один мастеровой и один рабочий.
Оборотный капитал этого завода составлял 800 руб., а продукции выпускалось на 1 500 руб.
Семь частных кожевенных заводов с 7 мастеровыми и 21 чернорабочим функционировали в
Спасском уезде,  вместе они производили продукции на 7 000 руб. В Темниковском уезде
продукции на 2 654 руб. производили пять кожевенных предприятий (5 мастеров и 12 рабо-
чих), принадлежавших помещикам28.

27 Многие из заводов не вошли в список из-за незначительности своего производства.
28 ГАТО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 4. Л. 110–112.
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Рис. 2. Памятник владельцу кожевенного производства
в Липецке Тамбовской губернии купцу М.А. Клюеву (1848–1924).
Его дед Г.Н. Клюев (неизв. – 1841 г.) занимался выделкой юфти

и шитьем голиц (рукавиц из толстой кожи)

В 1861 г. заводы по выделке кож составляли всего 6 % от всех промышленных пред-
приятий  в  городе  Темникове  (всего  предприятий  было  64),  8 % в  Липецке  (от  73  пред-
приятий) и 9 % в Спасске (от 21 предприятия).

В 1863 г. три кожевенных предприятия г. Козлова выпускали продукции на 760 руб.
(при том что общая стоимость вырабатываемой продукции всех 48 промышленных предпри-
ятий города составляла 454 128 руб.),  шесть  аналогичных липецких заводов производили
продукции, которая сбывалась в самих городах и их уездах, на 8 570 руб.

В  1865  г.  четыре  кожевенных  завода  в  Темникове  выпускали  продукции  уже  на
11 050 руб.,  ее  сбыт  осуществлялся  в  «Нижегородскую  губернию,  разные  соседственные
города и уезды, и на месте»29. Стоимость вырабатываемой продукции кожевенных заводов
купца Оловянникова и мещанина Новикова в Шацке составила 4 200 и 4 300 руб. соответ-
ственно, все выделанные кожи продавались в городе и уезде.

По данным Статистического  комитета,  в  1866 г.  в  городах губернии насчитывалось
17 кожевенных заводов, они занимали второе место по количеству после салотопен30.

Потребность в продукции кожевенных предприятий была высокой. Из ремесленников в
городах  было  больше  всего  сапожников  –  526  (в  1866  г.).  В  одном  только  Моршанске
работали кожевниками 55 мастеров и 34 ученика31. 

О  развитии  кожевенной  промышленности  свидетельствуют  данные  о  ярмарочной
торговле в городах Тамбовской губернии, по продажам кожи находились на втором месте
после скота. Ежегодно на ярмарки привозилось кож и прасольского товара на 120 000 руб.

29 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1781. Ч. 3. Л. 48.
30 ГАТО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 10. Л. 175–178.
31Там же. Л. 179–182.
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Например,  в  городе  Лебедяни  в  1897  г.  на  47  тыс.  руб.  кожевенного  товара  привезли,
на 40 тыс. руб. продали. Юхтового (из юфти)32 товара привезли на 6 500 руб. На ярмарках
города Усмани кожевенных товаров было продано на 1 500 руб.,  юфтевых ‒ на 700 руб.,
1 000  руб.,  500  руб.  (на  разных  ярмарках).  У  населения  пользовалась  спросом  «мягкая
рухлядь» (дубленые полушубки, овчины, сапоги и овчины скобленые)33.

В  Лебедяни  «главный предмет  торговли на  ярмарках  состоял  в  привозе  и  продаже
сырцовых кож, которые шли в столичные и другие города Российской империи»34.

Предметами торговли на ярмарках города Шацка были, наряду с другими товарами,
кожи. Они отправлялись по большей части для продажи в города Москву, Нижний Новгород
и Владимир35.

В отчете темниковского уездного исправника за 1865 г. отмечены «главнейшие заводы
в Темникове чугуноплавильный и кожевенные»36.

Сведения  о  количестве  предприятий  кожевенной  промышленности  в  Тамбовской
губернии в 1860-е гг. представлены в табл. 6.

Таблица 6

Фабрики и заводы в городах Тамбовской губернии в 1868 г. (не обложенные акцизом).
Кожевенные заводы из VI группы (Произведения из прочих органических веществ),

XXIII класса (Кожи и кожевенные изделия)

Город Количество заводов Количество рабочих
Сумма производства,

руб.

Липецк 8 57 32 585

Темников 5 19 13 100

Шацк 2 10 11 220

Усмань 1 8 7 000

Источник:  Статистический временник  Российской империи.  Серия  II.  Вып.  6.  СПб.,  1872;  Материалы для
статистики заводско-фабричной промышленности в Европейской России за 1868 год. С. 1–80.

И в конце  XIX в. кожевенное производство оставалось преимущественно кустарным.
Например,  в  Елатомском  уезде  в  1894  г.  действовали два  завода,  принадлежавших
крестьянам  села  Сасово.  На  них  шесть  рабочих  производили  продукции  на  2 550  руб.
В городе  Спасске  на  двух  кожевенных  предприятиях  семь  рабочих  выделывали  кож  на
5 200 руб.37 В Шацке было развито рукавичное и сапожное производство.

К концу  XIX в.  заводы по обработке кож появлялись и в других городах губернии.
Так, по данным на 1897 г., в Усмани функционировало довольно крупное кожевенное заве-
дение с 26 работниками,  было выработано 3 908 шт. кож на 19 460 руб. Сбыт продукции
этого предприятия производился в самом городе и в Донской области38.

В Тамбовской губернии, в местностях, специализировавшихся на производстве изделий
из кожи, уже в первой половине XIX в. в фамильном антропонимиконе появились фамилии,
образованные  по  профессиональному  признаку:  Кожины,  Кожевниковы,  Баранниковы,
Телятниковы, Роговы и др.

32 Юфть – кожа рослого быка или коровы, выделанная по русскому способу, на чистом дегтю //  Даль В.И.
Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. 2-е изд., испр. и значительно умноженное по рукописи
автора. СПб.; М., 1880–1882. Т. 4. С. 691.
33 ГАТО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 65. Л. 17–21, 153–160.
34 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1639. Ч. 2. Л. 78 об.
35 Там же. Д. 1781. Ч. 3. Л. 55 об.
36 Там же. Л. 621.
37 ГАТО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 16. Л. 1; Д. 19. Л. 1.
38 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1781. Ч. 3. Л. 480.

Ссылка на статью: http://istkurier.ru/data/2023/ISTKURIER-2023-5-05.pdf

96



Historical Courier. 2023. No. 5 (31) http://istkurier.ru

Таблица 7

Кожевенные предприятия в городах Тамбовской губернии в конце XIX в. (1894 г.)

Владелец Предприятие Город
Производимая

продукция, руб.
в год

Кол-во
рабочих, чел.

Клюев
Михаил Степанович

Кожевенный завод
(осн. 1794); вырабатывает 
мостовье*, сафьян, лайку 
и другие дубленые товары

Липецк 42 500 40

Огарков
Василий Федорович

Кожевенный завод 
(осн. 1857); вырабатывает 
заготовленные сапожные, 
сыромятные кожи 
и дубленые товары

Усмань 16 500 27

Фадеева
Мария Ильинична

Кожевенный завод 
(осн. 1830); вырабатывает 
мостовье, подошвенные 
товары, юфть и обрезки

Липецк
42 100

45

Источник: ГАТО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 17. Л. 1–2.
Примечания: * Мостовье – полуфабрикат кожевенного производства, шкуры крупного скота, выдубленные, но
неотделанные.

Заключение. Таким  образом,  проведенное  исследование  позволило  выяснить,  что
в Тамбовской губернии в XIX в.  шло формирование и развитие кожевенной промышлен-
ности, обеспечивавшей потребности местных городов с уездами, а также Москвы и Санкт-
Петербурга. Как и в других регионах России, кожевенное производство носило преимуще-
ственно кустарный и мелкопромышленный характер, что отражало промышленную специа-
лизацию региона.

Уже в первой четверти XIX в. выделялись наиболее развитые города Моршанск и Козлов
и торгово-промышленное село Рассказово, в которых активно функционировали кожевенные
предприятия,  использовавшие  вольнонаемный  труд.  В  этих  городах  уже  в  доеформенный
период  формировались  крупные  производства,  имевшие  общероссийское  значение:  коже-
венные заводы купцов Матвея Якжина, Егора Толмачева, Михаила Клюева и Василия Огар-
кова.  Развитию  кожевенной  промышленности  в  Тамбовской  губернии  способствовало  ее
выгодное  положение  на  скотопрогонном  тракте  из  земли  Войска  Донского,  Саратовской,
Астраханской и Оренбургской губерний в Москву и Санкт-Петербург.

Выявленные в архивах и опубликованных источниках статистические данные по вре-
менным срезам (1812, 1814, 1832, 1855, 1861–1866) показали, что предприятия кожевенной
промышленности обеспечивали не только потребности жителей губернии (в таких товарах,
как  дубленые  полушубки,  овчины,  сапоги,  рукавицы,  шапки  и  др.),  но  и  продавались
в Москве, Нижнем Новгороде и Владимире. Кожи и кожаные изделия были одним из глав-
ных предметов торговли на ярмарках.

В 1860-е гг. в городах губернии кожевенное производство по количеству предприятий
уступало только салотопенному. Кожевенные предприятия принадлежали преимущественно
купцам.  Проведенный анализ источников показал,  что на протяжении  XIX в.  кожевенное
производство в губернии оставалось в основном кустарным.  Если в первой трети  XIX в.
кожевенные заводы располагались в северной части губернии, в Моршанске и Темникове,
то в  конце  XIX в.  заведения  по  выделке  кож  также  функционировали  на  степном  юге
Тамбовской губернии, в городах Липецке и Усмани.
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