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Военные города как центры развития торговли и городской 
инфраструктуры в первой половине XIX в. 

 
В 1820–1850-годы в связи с развитием военно-поселенной ор-

ганизации некоторые российские города получили статус военных 
городов, не будучи при этом в составе поселенных округов. Среди 
них Старая Русса (с 1824 г.), Елисаветград и Ольвиополь (с 1828 г.), 
Умань (с 1838 г) 1. Помимо них военными городами (без особого 
статуса) значились Новогеоргиевск (быв. Крылов) и Новомиргород 
в Херсонской губернии, Чугуев и военный посад Новая Прага 
в Слободско-Украинской губернии, которые являлись центрами 
военно-поселенных структур кавалерии. Первые четыре военных 
города до получения особого статуса являлись центрами уездов. 
При получении статуса военного города три из них, кроме Умани, 
лишились статуса уездных центров, однако сохранили значение 
региональных центров торговли и промышленности. 

Все статусные военные города и города военных поселений 
являлись центрами ярмарочной и стационарной торговли. Ярмарки 
обеспечивали городам доходы с торговых оборотов и одновремен-
но имели коммуникативные функции, которые выполняли «на про-
тяжении всей своей истории: объединение людей для обмена раз-
нообразными результатами их деятельности, регулирование 
процессов социокультурной, экономической интеграции» 2. Любая 
ярмарка была также элементом праздничной культуры города. Как 
отмечает Н. Н. Лавринова, «ярмарка в контексте праздничной 
культуры — это новый тип праздника, в котором отражается ход 
социально-культурной, политической и экономической истории. 
<…> Праздник-ярмарка на время своей продолжительности 

                                                           
1 ПСЗ. [Собр. 1]. СПб., 1830. Т. 39. № 30022. С. 480 ; Там же. Собр. 2. 

СПб., 1832. Т. 3. № 2496. С. 1092–1093 ; СПб., 1838. Т. 13, отд-ние 1. № 11183. 
С. 388. 

2 Ижикова Н. В. Ярмарка в социально-экономическом и культурологиче-
ском аспектах : автореферат диссертации … кандидата культурологии. 
М., 1998. С. 3. 
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порождает специфическую организацию пространства, где всё 
и все выполняют определенные функции и роли, задачи и обязан-
ности, всё подчинено нормам, запретам и заповедям» 3. 

В Старой Руссе проходило две большие ежегодные ярмарки по 
восемь дней каждая: зимняя Крещенская с 6 по 13 января (с 1781 г.) 
и летняя Петровская с 29 июня по 7 июля (с 1838 г.). Крещенская 
ярмарка называлась конской, на нее заводскими приказчиками 
и барышниками приводилось до 1 тыс. лошадей преимущественно 
рабочих пород, она считалась значительной в Новгородской губер-
нии. Торговые обороты Крещенской ярмарки составляли от 120 000 до 
150 000 руб., Петровской — от 95 000 до 110 000 руб. 4 На ярмарках 
торговали льном, овсом, сеном, рыбой, скотом, лесом, «красными» 
и колониальными товарами. В 1840-е годы торговые обороты двух 
ярмарок достигали 250 000 руб. сер. 5 Жители Старорусского удела 
округов пахотных солдат (вместо округов военных поселений 
с 1830-х годов) также торговали овсом, льном и рыбой, которые, 
как и в Старой Руссе, являлись основными товарами, покупали 
и перепродавали барки. В Новгородском уделе пахотных солдат 
жители перекупали дрова, телят и овес и с небольшой выгодой пе-
репродавали товар в Новгороде.  

В 1831 г. в Старой Руссе был утвержден план перестройки 
гостиного двора, построенного еще в 1760-х годах и пришедшего 
к 1830 г. в ветхость. До перестройки в гостином дворе насчитыва-
лось 150 лавок по линиям мучной, шубной, шелковой, железной, 
мясной, кожевенной, щепной, живорыбной; был также корпус по-
стоялых дворов 6. Город был одним из ведущих торговых центров 
региона, занимая второе место в губернии после Новгорода. Еще 
в 1812 г. в Старой Руссе состояло 243 купца с общей суммой капи-
тала в 2 257 000 руб. 7 После перехода города в военное ведомство 
тенденция динамичного развития торговли здесь сохранялась, не-
смотря на сокращение численности представителей торговых слоев 

                                                           
3 Лавринова Н. Н. Социальные аспекты ярмарки в пространстве город-

ской культуры // Неофилология. 2020. № 21. С. 181. 
4 Иллюстрированный историческо-статистический очерк города Старой 

Руссы и Старорусского уезда / сост. М. И. Полянский. Новгород, 1885. С. 154. 
5 Военно-статистическое обозрение Российской империи / издаваемое по 

высочайшему повелению при 1-м отд-нии Департамента Ген. штаба. СПб., 
1849. Т. 3, ч. 3 : Новгородская губерния / … сост. [Л. Д.] Кисловский. С. 144. 

6 Иллюстрированный историческо-статистический очерк … С. 137–138. 
7 Там же. С. 140. 
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населения в отдельные годы в связи с эпидемиями. В 1849 г. в Ста-
рой Руссе насчитывалось до 50 мастеровых, по большей части 
портных, сапожников и кузнецов 8. В 1861–1862 гг. в городе числи-
лось уже 136 ремесленников. «Ремеслами занимаются местные 
купцы (17), мещане (96) и цеховые (23); иногородних 25; сбыт из-
делий производится на месте» 9. Старорусские купцы производили 
отпускную и внутреннюю торговлю. Отпускная торговля заключа-
лась в оптовом сбыте к Санкт-Петербургскому порту кудели 10 
и льна, а также ржи и овса, которые скупались в уездах на сумму 
350–450 тыс. руб. Внутренняя торговля простиралась до 80 тыс. руб. 11 
С 1825 г. приезжим купцам в Старой Руссе запрещалась мелочная 
торговля, они имели право торговать только оптом 12. 

Численность купечества, записанного в городе по трем гиль-
диям, в 1839 г. составляла 91 чел., в 1856 г. — 109 чел. За тот же 
срок выросло и количество торговых заведений: булочных — с 1 до 4, 
трактиров и гостиниц — с 4 до 5 (1855 г.); ренсковых погребов — 
с 2 до 7; лесных дворов за весь период было 2, питейных дворов 
также 2, имелась кондитерская и множество различных лавок 13. 
В 1849 г. в Старой Руссе было 102 торговых заведения: 64 торговые 
лавки с разными товарами, 9 трактиров, питейный дом и 18 винных 
погребов; «подташков», представлявших собой маленькие мелоч-
ные переносные лавки насчитывалось 21 14. Тогда же в городе 
функционировало 2 кожевенных завода, где выделывалось кож на 
12 тыс. руб. сер., и один солеваренный завод, где выпаривалось до 
200 тыс. пудов соли в год.  

Сбыт товаров был налажен внутри губернии, в том числе на 
старорусских ярмарках и в стационарных торговых заведениях. 

                                                           
8 Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. 3, ч. 3 : Нов-

городская губерния. С. 164. 
9 Экономическое состояние городских поселений Европейской России 

в 1861–62 г. СПб., 1863. Ч. 1. С. 24 (XXII. Новгородская губерния). 
10 Кудель — пучок вычесанного льна, пеньки или шерсти, приготовлен-

ный для пряжи. 
11 Экономическое состояние городских поселений … Ч. 1. С. 23–24 (XXII. Нов-

городская губерния). 
12 Иллюстрированный историческо-статистический очерк … С. 96. 
13 Там же. С. 142–143. 
14 Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. 3, ч. 3 : 

Новгородская губерния. Табл. 7 (Специальные сведения) ; РГВИА. Ф. 405. 
Оп. 10. Ед. хр. 915-а. Л. 48. 
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По данным годовых отчетов Департамента военных поселений 
в Старой Руссе в 1849 г. работало 7 заводов: солеваренный, мыль-
ный, два свечных, кожевенный и два кирпичных 15. В 1855 г. все 
заводы продолжали свою деятельность, кроме мыльного 16. В 5-м 
округе пахотных солдат по соседству с городом располагалось еще 
два завода: гончарный в с. Медведь и известковый при с. Сви-
норд 17. В 1862 г. в городе работало 10 кожевенных заводов, завод 
восковых свечей и пять сально-свечных заводов, сумма производ-
ства которых достигала 20 тыс. руб.; заводские изделия сбывались 
на месте 18.  

В 1820-х годах в Старой Руссе по инициативе императоров 
Александра I и Николая I формировался ссудо-строительный заем-
ный капитал. Купеческих капиталов в городе на 1849 г. имелось 
26 19. Численность представителей гильдейского купечества в том 
году составляла 471 душу мужского и женского пола 20 Недвижи-
мыми имуществами владели 97 купцов и 14 цеховых 21. В 1860 г. 
купеческих капиталов в городе было объявлено 203 22, в 1862 г. — 227. 
Отмечалось, что «лица, объявившие капиталы, преимущественно 
производят торговлю на месте». Магазинов в 1862 г. насчитыва-
лось 2, лавок — 119, гостиниц — 6, харчевен — 2, постоялых дво-
ров — 34 23. 

Самым большим из военных городов Российской империи 
считался Елисаветград, и торговля здесь была самой масштаб-
ной и значительной по оборотам. В 1830–1850-х годах город 
активно развивался. Причины возвышения Елисаветграда со-
стояли в том, что он был центром управления кавалерии на юге 

                                                           
15 РГВИА. Ф. 405. Оп. 10. Ед. хр. 915-а. Л. 48 об.–49. 
16 Там же. Ед. хр. 1497. Л. 41. 
17 Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. 3, ч. 3 : 

Новгородская губерния. С. 136. 
18 Экономическое состояние городских поселений … Ч. 1. С. 24 (XXII. Нов-

городская губерния). 
19 Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. 3, ч. 3 : 

Новгородская губерния. Табл. 7 (Специальные сведения). 
20 Подсчитано по: Там же. Табл. 3. 
21 Экономическое состояние городских поселений … Ч. 1. С. 23 (XXII. Нов-

городская губерния). 
22 Иллюстрированный историческо-статистический очерк … С. 140. 
23 Экономическое состояние городских поселений … Ч. 1. С. 24 (XXII. Нов-

городская губерния). 
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России, в том числе поселенной, а также местом сбора войск для 
смотров и маневров (особенно в 1840–1853 гг.) 24. Тогда Елисавет-
град представлялся современникам как «чистенький, прекрасно 
обстроенный, служит местом пребывания штабу и разным военным 
начальникам с их семействами. Розничная торговля в нем довольно 
сильна и в обыкновенное время; но на ярмарке она, разумеется, 
усиливается вдесятеро. Это усиление розничной торговли, пуская 
в оборот наличные деньги, делает ярмарку весьма полезною для 
оптовых торговцев» 25. В 1840-х годах в городе было 5 кирпичных, 
7 кожевенных, 12 салотопенных, 4 мыльных, 3 сально-свечных за-
водов, 1 пивоваренный завод, имелись 21 каменная и 157 деревян-
ных торговых лавок, гостиницы, 2 трактира, 21 питейный дом, ка-
менная харчевня для «обжорного ряда», 77 подташков 26. В 1849 г. 
насчитывалось 178 лавок, 7 гостиниц, 16 винных погребов, 15 по-
стоялых дворов, а также 13 салотопенных, 4 свечных, 4 мылова-
ренных, 6 кирпичных, 2 черепичпых, 6 кожевенных заводов 
и 1 пивоваренный 27. 

В 1862 г. в Елисаветграде находилось 716 лавок (в том числе 
154 каменных), 8 лесных складов, 4 трактира, 5 гостиниц, кафе-
ресторан, 8 харчевен, 7 постоялых дворов, 25 винных погребов 
и 2 аптеки. Тогда же было объявлено 228 купеческих капиталов, 
из них по 3-й гильдии — 225. В городе действовало 5 табачных 
фабрик, 9 салотопенных, 3 мыловаренных, 6 сально-свечных, 6 ко-
жевенных заводов, 2 маслобойни и 14 конно-действующих мель-
ниц. Стоимость выработанной на них продукции доходила до 1 млн 
руб. в год. Большая часть товаров сбывалась в городе на ярмарках, 
за исключением бараньего и говяжьего сала, отправлявшегося на 
сумму до 500 тыс. руб. частью в Одессу, а частью вверх по Днепру 

                                                           
24 Экономическое состояние городских поселений Европейской России 

в 1861–62 г. СПб., 1863. Ч. 2. С. 28–29 (XLIII. Херсонская губерния).  
25 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 

Генерального штаба. Херсонская губерния / сост. А. Шмидт [! Шмит]. 
СПб., 1863. Ч. 2. С. 520. 

26 Соколов Г. И. Историческая и статистическая записка о военном горо-
де Елисаветграде // Записки Одесского общества истории и древностей. 
Одесса, 1848. Т. 2, отд-ние 1. С. 398. 

27 Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. 9, ч. 1 : 
Херсонская губерния / сост.: … [А. Я.] Рогалев, [А. К.] фон Витте, [Г. С.] Пес-
тов. С. 212. 
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до Рижского порта; различных кож вывозилось на сумму 
до 300 тыс. руб. 28  

Именно в Елисаветграде, а также в Вознесенске — центре во-
енных поселений Бугской уланской дивизии, собирались важней-
шие ярмарки Херсонской губернии. Ярмарки эти были особенно 
замечательны по огромному количеству пригоняемого туда рогато-
го скота. 

В Вознесенске проходило три ежегодных ярмарки, где пре-
имущественно продавался рогатый скот, овцы и лошади, а также 
лес и разные деревянные изделия, привозимые из Киевской и По-
дольской губерний 29. 

В Елисаветграде ярмарочная торговля имела давние традиции, 
еще в XVIII в. здесь было учреждено четыре ярмарки. Средопост-
ная ярмарка (на 4-й неделе Великого поста) проходила от 4 до 5 
дней. На ярмарку привозилось товаров вместе с пригоном скота на 
сумму до 200 тыс. руб. В это время осуществлялась также «прода-
жа кож и сала местных заводов, которые отправлялись в Одессу 
и Крылов [с 1821 г. — Новогеоргиевск], а с сего последнего пункта, 
с открытием навигации, в Варшаву» 30.  

Вторая ярмарка — Георгиевская — была самая масштабная по 
торговым оборотам; конная ярмарка продолжалась с 22 по 27 апре-
ля, а так называемая краснорядская — с 23 апреля по 1 мая 31. 
На ярмарке «производилась окончательная покупка скота для отпа-
су, покупка овец, шерсти, строевого лесу, дегтю, земледельческих 
орудий, разных деревянных изделий и разного рода хлеба». Сюда 
привозились также «в большом количестве красные, галантерейные 
и колониальные товары: первые преимущественно из Москвы, Мо-
сковской и Владимирской губ., а вторые из Москвы, Бердичева 
и Вильно» 32. На ярмарку, начиная с 1839 г., приезжали москов-
ские купцы с мануфактурными товарами. Помимо купцов из Мо-
сквы, на ярмарку съезжались купцы из Вильны, Харькова и Киева 

                                                           
28 Экономическое состояние городских поселений … Ч. 2. С. 30 (XLIII. Херсон-

ская губерния). 
29 Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. 9, ч. 1 : 

Херсонская губерния. С. 215. 
30 Пашутин А. Н. Исторический очерк г. Елисаветграда. Елисаветград, 

1897. С. 79. 
31 Там же. С. 81. 
32 Там же. С. 80. 
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с мануфактурными шелковыми товарами, серебряными и золотыми 
изделиями и даже с книгами 33. В 1850-х годах товаров на ярмарке 
реализовывалось на сумму до 3 млн руб. сер. «Самый же большой 
доход Георгиевская ярмарка давала городской казне в конце 1850-х 
годов и в начале 1860-х, когда окончены были постройкой шесть 
корпусов городских каменных лавок для московских торговцев, 
а именно город получал от 15-ти до 20-ти тысяч рублей ежегодно» 34. 

Третья ярмарка в Елисаветграде — Петропавловская — начина-
лась 29 июня и длилась 5–6 дней. На ярмарке в основном осуществ-
лялась продажа шерсти простой и испанской, а также отпасного ско-
та, который отправляли в Варшаву и Австрию. На ярмарке продавали 
лошадей 35. Ярмарочный оборот составлял до 300 тыс. руб. сер. 36 

Семеновская ярмарка проходила с 1 по 4 сентября. Здесь про-
изводилась окончательная продажа скота, бывшего на выпасе. Не-
проданный скот и овцы отправлялись на убой на сало и выделку 
кож. Эта продукция отправлялась в Одессу и Варшаву. Ярмароч-
ные обороты доходили до 400 тыс. руб. сер. 37 В 1846 г. в Елисавет-
граде была учреждена пятая ярмарка — Спиридоновская, устраи-
ваемая с 12 декабря. Но она не имела должного съезда торгующих 
из-за неудобной даты. 

На всех ярмарках, кроме уже упомянутых товаров, производи-
лась «постоянно торговля различными предметами, необходимыми 
в домашнем хозяйстве, как-то: солью, дегтем, смолою, лесом, раз-
ными хозяйственными орудиями т. п.» 38 Некоторые елисаветград-
ские купцы и мещане имели хорошие плодовые сады, примыкав-
шие к городу, и они занимались с успехом огородничеством, 
из чего извлекали определенную пользу 39. Мелочная внутренняя 
торговля съестными припасами производилась в специально назна-
ченные еженедельные базарные дни по средам и пятницам. В Ели-
саветграде собирались значительные базары, особенно при боль-
ших сборах войск на смотры. Мелочная торговля производилась в 
регионе преимущественно русскими купцами. Некоторые купцы 

                                                           
33 Соколов Г. И. Историческая и статистическая записка … С. 396. 
34 Пашутин А. Н. Исторический очерк г. Елисаветграда … С. 81. 
35 Соколов Г. И. Историческая и статистическая записка … С. 396–397. 
36 Пашутин А. Н. Исторический очерк г. Елисаветграда … С. 81–82. 
37 Там же. С. 82. 
38 Соколов Г. И. Историческая и статистическая записка … С. 398. 
39 Там же. С. 400. 
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торговали лесными материалами, которые в основном покупали 
в городе округов военных поселений Новогеоргиевске и в Черкас-
сах Киевской губернии, а также в других городах поблизости от 
Елисаветграда 40. В Елисаветграде численность приписного купече-
ства с объявленными капиталами с 1837 по 1856–1857 гг. практи-
чески удвоилась (с 87 до 167 чел.), та же картина наблюдалась 
в Ольвиополе (с 19 до 38 чел.). Тенденция роста численности купе-
чества наблюдалась во всех четырех статусных военных городах, 
что, несомненно, было обусловлено расширением торговли и про-
мышленного производства.  

В военном городе Умани — центре Киевско-Подольского во-
енного поселения — была только одна большая летняя ярмарка, 
но здесь каждые две недели собирались базары, где торговали хле-
бом, солью, рыбой, домашним скотом; торговлю здесь активно ве-
ли еврейские купцы. Годовой торговый оборот ярмарки достигал 
52 тыс. руб. сер. Уманские купцы перепродавали пшеницы и хлеба 
в Одессу на сумму от 50 до 60 тыс. руб. сер. 41 В 1847–1848 гг. 
в Умани насчитывалось 83 каменных и 117 деревянных лавок, 
12 погребов. Общая численность купцов достигала 265 чел., объя-
вивших капиталы — 48 чел. 42 Исключительное занятие представи-
телей еврейского населения составляла торговля. «Продажа крас-
ных товаров, галантерейных и других вещей, голландских полотен, 
холста, предметов, служащих для одежды и роскоши. Г. Умань 
в торговом отношении представляет постоянную ярмарку» 43. 
В 1856 г., согласно статистическому описанию Киевского и По-
дольского округов военных поселений, в городе был гостиный 
двор, 83 каменных и 177 деревянных лавок, 14 погребов, 1 конди-
терская, 1 трактир, 20 питейных домов, 56 «заездных домов» 44.  

В 1847–1848 гг. в Умани работали кожевенный, мыльный, два 
сально-свечных, медоваренный заводы, табачная фабрика. Ремес-
ленников в городе насчитывалось до 250 чел. Мещане занимались 
чумацким промыслом, перевозя на собственных волах в Одессу 

                                                           
40 Соколов Г. И. Историческая и статистическая записка … С. 394. 
41 Военно-статистическое обозрение Российской империи. СПб., 1848. 
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пшеницу, а оттуда везли соль и рыбу, реализуя их на месте в городе 
и на ярмарках в соседних селениях. Общие торговые обороты Ума-
ни, не считая доходов от чумачества, ежегодно достигали от 73 675 до 
84 тыс. руб. сер. 45 В 1858 г. в городе функционировали кожевен-
ный, мыльный, свечной и медоваренный заводы, два кирпичных 
завода и три табачные фабрики. Годовой оборот торговли прости-
рался на сумму до 470 тыс. руб. сер. 46 В начале 1860-х годов 
в Умани (город в 1857–1866 гг. состоял в Южном поселении) было 
более 200 лавок (половина из них каменные), кожевенный завод, 
два свечных завода, табачная фабрика, две аптеки, два трактира, 
две гостиницы, 15 питейных домов (продававших до 12 тыс. ведер 
хлебного вина) 47. По данным на 1862 г. в городе состояло 255 ла-
вок, 2 гостиницы, 2 кондитерских, 30 харчевен, 8 постоялых дво-
ров. Заводов в это время насчитывалось десять (сально-свечной, 
мыльный, кожевенный, костопальный, шесть кирпичных). Купече-
ских капиталов в том году было объявлено 175 (из этого числа тор-
говало в городе 130 чел.) 48. В городе имелся гостиный двор со 
111 лавками и 4 погребами, галерея, где велся торг съестными при-
пасами, две водяные мельницы, каменный подвал и скотобойня 49.  

Развитие торговли в военных городах в 1830–1850-х годах от-
личалось положительной динамикой, что, несомненно, способство-
вало росту городских доходов и капиталов и позволяло активнее 
благоустраивать городские пространства, расширять социокуль-
турную и хозяйственную инфраструктуру 50. Обустраивались новые 
торговые заведения — лавки, подташки, булочные, харчевни, 
трактиры и ресторации, кондитерские, погреба, постоялые дворы, 
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питейные и винные дома, «заездные дома», а также промышленные 
производства. Возводились и реконструировались гостиные дворы 
и торговые ряды, лавки, павильоны, расширялась городская торго-
вая инфраструктура, росла протяженность мощеных улиц, пере-
страивались обывательские дома. В социальной структуре городов 
росла доля купечества и представителей мещанского и крестьян-
ского сословий, включенных в торговое и предпринимательское 
дело и различные виды промысловой деятельности. Получив опре-
деленное усиление в развитии торговой и промышленной сферы 
в период пребывания в военном ведомстве, Старая Русса, Елиса-
ветград, Ольвиополь и Умань и в последующий период показывали 
хорошие результаты в развитии социально-экономического и со-
циокультурного секторов, в благоустройстве и развитии средств 
коммуникации и городских пространств.  


