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Введение

Актуальность темы исследования. Большинство современных исследований,

посвященных истории Российского предпринимательства, основной акцент делают на

изучение крупного и среднего предпринимательского класса, как купеческого, так и

дворянского происхождения.  Вопрос появления и формирования предпринимателей

из  непривилегированных  сословий  рассматривается  как  небольшой  этап  в

становлении капиталистического общества. Подробно причины, факторы и условия

возникновения  и  развития  предпринимателей,  выходцев  из  крестьянской  среды до

настоящего времени  не изучены. Отсутствуют исследования, посвященные процессу

и динамике постепенного перехода крестьян от традиционных для русской деревни

аграрных занятий к кустарно-торговой деятельности, а впоследствии и развития до

уровня крупных купцов-промышленников. 

Также  мало  внимания  исследователями  было  обращено  на  изучение

возникновения  торгово-промышленных  сел,  в  которых  проживали  и  работали

представители  крестьянского  предпринимательского  сообщества.  Не  выяснены

причины перехода земледельческих поселений к ремесленно-торговой деятельности,

пути  их  дальнейшего  формирования,  становления  и  преобразования  в  крупные

торгово-промышленные  села,  ставшие  промежуточным  звеном  между

патриархальной  деревней  и  индустриальным  городом,  в  большом  количестве

притягивающие  к  себе  иногородних  предпринимателей  с  их  капиталами,  также

развивающих  село  до  уровня  центра  торговли  и  промышленности  региона,

влияющего на состояние всей местной экономики в целом. 

Объектом изучения избрано население  Рассказовской волости,  Тамбовского

уезда  Тамбовской  губернии,  его  демографическое  и  торгово-ремесленное  развитие

внутри  сельского  поселения,  а  также  сама  экономика  и  промышленность  села

Рассказово в целом. 

Предметом  исследования стали  факторы,  послужившие  возникновению

класса  крестьян-предпринимателей,  а  также  предпринимателей  дворян  в  аграрном
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поселении,  процессы  его  перехода  к  разряду  торгово-промышленных  сел  с

последующим  преобразованием  в  центр  промышленности,  ремесла  и  торговли

региона,  а  также  реконструкция  экономических,  общественно-социальных  и

личностных отношений внутри крестьянского сельского общества, позволившего ему

стать купеческо-предпринимательским классом.

В  географические  рамки исследования  входит  территория  современного

города Рассказово, куда целиком вошла бывшая Рассказовская волость, а также две

деревни из соседней Нижнеспасской волости Тамбовского уезда – Малые Туляны и

Куриловка,  которые  по  своему  расположению  являлись  окраинными  улицами

Рассказово  и  были  удалены  от  села  Нижнеспасское  на  расстояние  более  двух

километров. Территориальными границами Рассказовской волости будут являться ее

границы по состоянию на 1917 год1. В данной работе мы не станем разграничивать

Рассказовские слободы, порядки, деревни и села, а примем их за единое целое, как

они фактически и существовали.

В  хронологические  рамки работы  включен  период  от  момента  основания

Рассказово в 1697 г. до 1917 г. Наиболее подробно освещен период второй половины

XIX в., как время становления крестьянского предпринимательского класса.

Степень  изученности  темы. Специальных  источников,  посвященных  теме

возникновения и развития торгово-промышленных сел и формирования в них класса

крестьян-предпринимателей, существует очень мало. Данная тема косвенно затронута

в  многочисленных  исследованиях  по  теме  общей  истории  предпринимательства  в

России, таких как: «История Российского предпринимательства: от истоков до начала

ХХ  в.»,  А.С.  Верещагина  и  Р.Х.Хайрутдинова2 или  «История  Российского

предпринимательства» Н.М. Никитиной3.

История возникновения фабрично-заводской промышленности освещена более

подробно.  Исследования на эту тему выходили еще в царской России.  Достаточно

1 В отличие от большинства волостей, где вокруг волостного села находились обширные земельные угодья и 
несколько самостоятельных поселений на большом расстоянии друг от друга, Рассказовская волость являлась 
волостью одного населенного пункта, где все поселения располагались друг от друга через «ручей, овраг и 
огород», а за жилым сектором находились земли других волостей: Нижне-Спасской, Пичерской, 
Дмитриевщинской, превышавших Рассказовскую по площади в десятки раз.        

2 Верещагин А.С.,Хайрутдинов Р.Х. История Российского предпринимательства: от истоков до начала ХХ века. 
Уфа, 2009.

3 Никитина С.К. История Российского предпринимательства. – М., 2001.
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вспомнить  труд  М.И.  Туган-Барановского,  «Русская  фабрика  в  прошлом  и

настоящем»4 или  работу  коллектива  авторов  (в  том  числе  и  знаменитого  ученого

Д.И.Менделеева,  занимавшегося  не  только  химией,  но  и  экономикой):  «Фабрично-

заводская  промышленность  и  торговля  в  России» 5,  которая  затронула  историю

возникновения и развития основных отраслей промышленности. 

Работой, изучавшей вопросы развития крестьянского хозяйства в центральных

губерниях  России  является  труд  В.А.Федорова6,  в  котором  он  произвел  анализ

размещения и структуру основных крестьянских промыслов в условиях помещичьего

владения.  Появление  центров  фабрично-кустарной  промышленности  и  районов

кустарных промыслов изучалось в работе К.Н.Тарновского7.

Из  современных  Тамбовских  историков  наиболее  основательно  тему

возникновения торгово-промышленных сел затронула Э.А.Морозова8. Она выделила

ряд  причин  и  условий  возникновения  торгово-промышленного  села  Рассказово,

определила особенности его демографического состава в  XVIII -  начале  XIX в. Ей

также издавались работы по теме неземледельческих занятий крестьян с.Рассказово,

развитии в селе торговли и кустарных промыслов9. 

Среди работ, посвященных истории села Рассказово, в том числе затронувших

его  торгово-промышленное  развитие,  наиболее  известна  краеведческая  работа

Д.В.Калашникова,  «Край  родимый…»10,  которая   стала  первой  попыткой

исторического  описания  Рассказово  со  дня  его  основания.  В  работе  отражено

географическое  и  природное  положение  Рассказово,  затронут  процесс  заселения  и

4 Туган-Барановский М.И. Русская фабрика в прошлом и настоящем.  СПб., 1900.

5 Фабрично-заводская промышленность и торговля в России. СПб., 1896.

6 Федоров В.А. Помещичьи крестьяне Центрально-промышленного района России конца XVIII – 
первой половины XIX в. М., 1974

7 Тарновский К.Н. Мелкая промышленность дореволюционной России. Историко-географические 
очерки. М., 1995

8 Морозова Э.А. Особенности социально-демографического облика населения торгово-промышленного села в 
первой половине XIX века (на примере с. Рассказово Тамбовской губернии): Дис. …канд.ист.наук.- Тамбов, 
2003. 

9 Морозова Э.А. Частное землевладение помещичьих крестьян с. Рассказово в первой половине XIX в. 
//Землевладение и землепользование в России (социально-правовые аспекты). XXVIII сессия Симпозиума по 
аграрной истории Восточной Европы. Тезисы докладов и сообщений. Сентябрь 2002 г. М., 2002, - 52-53 с.; 
Морозова Э.А. Неземледельческие занятия крестьян села Рассказово Тамбовской губернии в конце XVIII – 
первой половине XIX века. http://www.rasskazovo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=26

10 Калашников Д.В. Край родимый… Тамбов, 1959. 128 с.
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первых занятий местных жителей, период крепостного права, зарождения и развития

промышленности. В книге в духе советской историографии большой упор сделан на

тяжелое  социальное  положение  местных  жителей  и  на  их  революционную

деятельность.  Треть  книги  посвящена  истории  Рассказово  после  1917  г.  В  своем

исследовании автор очень мало пользовался историческими источниками и совсем не

применял  архивные  документы.  Сведения  о  дореволюционной  истории  села,  он

почерпнул из двух адрес-календарей, очерков И.И. Дубасова, некоторых документах

опубликованных в известиях Тамбовской ученой архивной комиссии, энциклопедии и

нескольких общих изданий об истории Тамбовской губернии. Также автор активно

применял  в  работе  воспоминания  местных  жителей,  хорошо  помнивших  период

начала  XX в. Историческая ценность данной книги невелика, она дает лишь общие

представления об истории села.

Краеведческая  работа  А.А.Черникова  «Город  Рассказово  и  окрестности»11  в

историческом плане не выдерживает серьезной критики. Автор взял за основу книгу

Д.В.Калашникова  и  дополнительно  использовал  отрывочные  сведения  об  истории

Рассказово, опубликованные в различных исторических сборниках и энциклопедиях.

Архивной  работы  автор  не  проводил  и  источники  изданные  до  1959  г.,  за

исключением  «Большой  энциклопедии»  1896  г.,  не  использовал.  В  итоге  вышла

псевдоисторическая работа, в которой в разных главах указаны противоречащие друг-

другу сведения. Для какого-либо исторического и просветительского использования

данная работа совершенно непригодна. 

Краеведческая работа А.Н. Степанова «Край родной навек любимый»12, в своей

исторической части (другая часть – природно-географическая – тщательному анализу

не подвергалась) также в основном основана на книге Д.В.Калашникова, статьях из

периодических  изданий  и  даже  художественном  произведении  Е.А.Яковлева

«Ярмарка». Однако в некоторых главах автор все же использует труды современных

историков,  в  частности  Ю.А.  Мизиса13,  в  главе  о  заселении  Рассказово  и  его

окрестностей,  что  особенно  не  повлияло  на  низкую  научную  значимость  данного

произведения.  

11 Черников А.А. Город Рассказово и окрестности. – М., 2004. 176 с.

12 Степанов А.Н. Край родной навек любимый. Тамбов, 2003. 124 с.

13 Мизис Ю.А. Заселение Тамбовского края в XVII-XVIII вв. Тамбов, 1990.
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Краеведческая работа А.Г.Головашина, «Арженские миллионы»14,  неизвестна

ни  историкам,  ни  читателям,  так  как  не  издавалась  и  хранилась  в  единственном

экземпляре  в  виде  машинописи  в  ведомственном  музее  ОАО  ППЗ  «Арженка»15,

г.Рассказово. Данная работа является лжеисторическим трудом и основана на фактах

из  книги  Калашникова  Д.М.  (ссылки  на  исторические  источники  в  книге

отсутствуют), которые автор переделал и дополнил по собственному усмотрению. Так

из данной книги следует,  что  заселение  Тамбовского края  в целом и Рассказово в

частности,  произошло  благодаря  переселенцам  из  Великого  Новгорода.  Именно

благодаря им появились все географические названия с финно-угорскими корнями.

Местные  мордовские  племена  к  этому  отношения  не  имеют.  Взяв  фамилии

Рассказовских промышленников и дворян, а также принадлежащие им предприятия,

Головашин  в  произвольном  порядке  разместил  их  на  карте  Рассказово  и  в

историческом времени. По Головашину все эти предприятия появляются и находятся

в совершенно иных районах Рассказово и не в том времени, чем в действительности.

Они основываются, покупаются, продаются и ликвидируются совершенно в другое

время и  иными людьми (в  том числе  умершими,  не  родившимися или вообще не

существовавшими) чем на самом деле. Вся работа Головашина является исторической

фальсификацией, выдуманной лично автором, и не заслуживает никакого внимания.

Более никаких цельных исследований по истории Рассказово не существуют.

Однако имеется ряд источников, где затронуты те или иные аспекты исторического

развития Рассказово.  Сведения происхождении Рассказово  и борьбе  с  пугачевским

бунтом  на  его  территории  даны  в  статьях  И.И.Дубасова,  а  также  работе

Березнеговского  С.А.16 Релиогиозно-конфессиональная  история  Рассказово

представлена  в  работах  М.И.Третьякова,  А.И.Клибанова,  В.И.Корецкого17.

Исследованием  семей  владельцев  с.Рассказово  и  крупных  промышленников

14 Головашин А.Г. Арженские миллионы. Тамбов: Машинопись, 1989. 82 с.

15 Предприятие основано в бывшем имении М.И.Крюченковой и В.Т.Асеева.

16 Дубасов И.И. Бытовые черты из прошлого нашего края //Известия Тамбовской ученой архивной 
комиссии. Вып.34. Тамбов, 1892. -27-37 с.; Дубасов И.И. Пугачевщина в Тамбовско-Щацком крае // 
Очерки из истории Тамбовского края. Вып. 2. – М., 1883. -   94-95 с.; Березнеговский С.А. О 
Пугачевском бунте. // Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып. 55. Тамбов, 1913. – 128 
с.;  

17 Третьяков М.И. Сектантство Тамбовской губернии. СПб., 1910. 46 с.; Клибанов А.И. История 
религиозного сектантства в России. М., 1965. 344 с.; Корецкий В.И. Очерк истории религиозного 
сектантства на Тамбовщине (вторая половина XVIII – начало XX в.) // Вопросы истории религии и 
атеизма. Т.9. М., 1969 - 35-76 с.
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занимались:  Н.М.Гордеев  и  В.П.Пешков  (Архаров,  Полторацкий),  Сысоев  В.И.

(Полторацкие),  В.А. Кученкова (Асеевы)18.  

Кроме этого в работах по истории Тамбовского края (светской,  религиозной,

промышленной,  революционной)  Рассказово  упоминается  фактически  в  каждом

издании,  как крупный промышленный,  ремесленный и торговый центр с большим

количеством населения и различными видами еретических течений, а также активным

забастовочным движением в революционные годы. 

 Главную цель данного исследования можно определить как выяснение причин

и  условий  формирования  предпринимательского  класса,  возникшего  в  крупном

торгово-промышленном поселении, тенденции его развития и влияния на экономику

региона и общественную жизнь села.

Достижение поставленной цели потребовало постановки и решения следующих

задач:

-  выявить  причины  возникновения  села  Рассказово  в  конкретном

географическом месте, а также порядок его заселения в начале XVIII в.;

-  определить  условия  постепенного  перерастания  аграрного  поселения  в

торгово-промышленное, отход населения от традиционного крестьянского земледелия

и его занятия другими видами деятельности; 

-  установить  причины  появления  в  Рассказово  конкретных  видов

промышленного  производства  и  их  роль  в  экономическом и  социальном  развитие

села; 

-  оценить  степень  влияния  сословного,  религиозного  и  географического

происхождения крестьян на их торгово-ремесленные занятия;

-  выявить  факторы  и  условия,  способствующие  преобразованию  торгово-

промышленного села в индустриальный центр губернии; 

-  очертить  личностный  портрет   предпринимателя,  произошедшего  из

крестьянской среды и оценить его роль и влияние на социально-экономическую жизнь

поселения. 

Источниковой  базой  для  исследования  стали  материалы  Российского

государственного архива древних актов, а также региональных архивов Тамбовской,

18 Гордеев Н.М., Пешков В.П. Тамбовская тропинка к Пушкину. Воронеж, 1978, 176 с.; Сысоев В.И. 
Поэта первая любовь. Е.П.Бакунина. – Тверь, 2006. 176 с.; Кученкова В.А. Асеевы: династия 
предпринимателей. Тамбов, 2007. 76 с.
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Воронежской  и  Нижегородской  областей,  послужившие  источниками  сведений  о

возникновении села, о демографическом и социальном составе населения Рассказово,

зарождении  и  становлении  промышленного  производства,  видах  экономической

деятельности  местных  жителей,  степени  развития  ремесла  и  торговли.  В  данные

материалы вошли грамоты о заселении и первичном межевании, ревизские сказки и

подворные переписи, документы о фабричном производстве, материалы Генерального

межевания  и  экономические  примечания  к  нему,  сведения  о  сельских  торгово-

промышленных заведениях, ведомости и отчеты о состоянии имений. Для изучения

разновидностей  крестьянского  предпринимательства,  определения  степени

промышленно-экономического  и  торгового  развития  села  и  его  роли  в  экономике

региона, использовались опубликованные материалы фабрично-заводской статистики

XIX-XX вв.,  другие  статистические  материалы,  обзоры  Тамбовской  губернии,

памятные  книги  и  адрес-календари  Тамбовской  губернии,  делопроизводственные

материалы  органов  уездного  и  губернского  земства,  публиковавшиеся  в  отчетах

земских  собраний  и  «Тамбовских  губернских  ведомостях».  Подобного  рода

материалы в наименьшей мере были подвержены чиновничьему «очковтирательству»

и заслуживают доверия.  

 Тема крестьянских неземледельческих и кустарных промыслов Тамбовского

крестьянства  неоднократно  затрагивалась  в  докладах  Губернского  земского

собрания19, а также отразилась в «Сборниках статистических сведений по Тамбовской

губернии»20. В них давались в основном обобщающие сведения о тех или иных видах

кустарного производства, их доходности, степени занятости в них крестьян и других

предпринимателей,  местностях с  их наибольшим количеством.  Российская  земская

статика  отличалась  высоким  качеством  и  является  достаточно  надежным

историческим источником.        

Методологической  основой исследования  являются  традиционные  методы

исторического познания: описательный, сравнительно-исторический, типологический

и  системно-структурный.  Кроме  того  применялся  математический  метод

19 О кустарных промыслах крестьян всех уездов Тамбовской губернии. // Журналы очередного Тамбовского 
губернского земского собрания бывшего в декабре 1889 г. – Тамбов, 1890. – 235 с.;  Доклад губернскому 
земскому собранию декабрьской сессии 1903 г. по кустарно-промышленной части // Журналы чрезвычайного 
Тамбовского губернского земского собрания январской сессии 1904 г. – Тамбов, 1904.  – 434 с.  

20 Внеземледельческие промыслы крестьян, глава IV. // Сборник статистических сведений по Тамбовской 
губернии. Т. 1-12. Тамбов, 1880-1886.  
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сравнительного  статистического  анализа  и  метод  логического  исследования

развивающегося предпринимательского сообщества.

Научная  новизна работы  заключается  в  том,  что  впервые  в  рамках

исторического  исследования  выявляются  общие  закономерности  формирования

предпринимательского  сообщества,  внутри  первоначально  основанного  аграрным

поселения, его преобразования в торгово-промышленный центр региона, и развития

крестьянско-предпринимательского  класса  в  условиях  государственного  владения,

крепостного права и пореформенного существования села.

Практическая  значимость данной  работы  заключается  в  возможности

дальнейшего  использования  материалов  исследования  в  рамках  создания  работ  по

демографии крестьянских поселений; возникновению и развитию промышленности в

аграрных регионах; особенностей развития промышленности внутри купеческого и

помещичьего сословия; условий существования и развития крестьянского ремесла и

торговли в условиях крепостного права; развития крестьянского предпринимательства

в  период  после  отмены  крепостного  права;  общих  тенденций  развития  торгово-

промышленного  села  от  его  возникновения  в  виде  аграрного  поселения,  до

превращения в индустриально-торгово-ремесленный центр региона.

Обоснованность и достоверность результатов исследования, обеспечивается:

-  использованием  достоверных  архивных  источников,  статистическими

исследованиями государственных органов Российской Империи и органов местной

власти Тамбовской губернии;

-  логическим  анализом,  обобщением  и  сравнением  данных  полученных  из

вышеуказанных источников; 

-  публикацией  результатов  полученных  в  ходе  исследования  в  научных

сборниках,  средствах  массовой  информации  и  электронных  информационных

ресурсах,  созданием  цикла  просветительских  документальных  программ,

популяризацией исторического краеведения среди местного населения посредством

научно-популярных публикаций и выступлений.

Публикация и апробация результатов исследования. Результаты и основные

направления  проведенных  исследований  публиковались  в  виде  отдельных

тематических  работ  затрагивающих  развитие  промышленности  и

предпринимательства  села  Рассказово  в  газетах  г.  Рассказово  («Трудовая  Новь»)  и
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Тамбова  («Тамбовская  жизнь»)  –  8  статей  (2011-12  гг.);  сборниках  статей  и

материалов  –  2  статьи  (2013  г.);  фотоальбомах  посвященных  Рассказово  –  2

вступительные статьи (2012-13 гг.), интернет-порталах Рассказово (сайт г. Рассказово:

http://www.rasskazovo.ru,  сайт  Администрации  г.  Рассказово)  и  Тамбова  (сайт

Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, сайт

«Тамбов-Инфо»)  –  13  статей  (2010-13  гг.);  телекомпании:  «ТВ-Рассказово»  -  г.

Рассказово  (цикл  программ  «Рассказово.  Окно  в  прошлое»  и  новостных  сюжетов

посвященных  истории  г.  Рассказово),  «Новый  Век»  -  г.Тамбов  (телепередача

«Дорожная  карта»,  посвященная  истории  крупного  предпринимательства  и

сектантства  с.  Рассказово),  ВГТРК  «Россия-Тамбов»  (новостные  сюжеты,

посвященные  сохранению памятников  архитектуры,  а  также  истории  купечества  и

дворянства  г.Рассказово),  радио  ВГТРК  «Россия-Тамбов»  (радиопередача

«Здравствуй,  Рассказово»,  посвященная  истории  Рассказовского  купечества  и

памятников  культуры);  историко-просветительский  документальный  сериал

телекомпании  «ТВ-Рассказово»  -  «Рассказово.  Окно  в  прошлое»,  DVD-формат,  16

серий,  посвященный  общей  истории  Рассказово  (предпринимательство  –  8  серий,

возникновение села и городская топонимика – 2 серии, религия – 2 серии, памятники

архитектуры и природы – 2 серии, дворянство – 1 серия, гражданская война - 1 серия

в двух частях), в 2009-2013 гг.

Представление  документальных  фильмов,  посвященных  истории  семьи

предпринимателей Асеевых и созданном им памятнике архитектуры в г. Рассказово:

на ежегодном конкурсе на лучшее освещение событий городской жизни среди средств

массовой  информации  и  журналистов  "Три  пчелы"  (2009  г.),  организованном

Тамбовской городской думой и администрацией г. Тамбова;  на ежегодном областном

конкурсе любительского документального кино туристской направленности «Дороги,

которые  мы  выбираем»  (2013  г.),  организованном  Управлением  по  физической

культуре, спорту и туризму Тамбовской области; на первом фестивале туристических

фильмов  «В  мире  путешествий  -  2013»,  организованном  Рассказовским

представительством  ТГУ  им.  Г.Р.Державина  при  участии  отдела  культуры

администрации Рассказовского района.

Создание проекта и историческое обоснование символов герба г.  Рассказово.

Герб  Рассказово  утверждён  решением Рассказовского  городского  Совета  народных
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депутатов от 28 сентября 2011 г. № 296, и внесен в Государственный геральдический

регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7342.

Цели  и  задачи  проведенного  исследования  определили  структуру работы,

которая  построена  с  учетом  соблюдения  логической  последовательности  и

взаимосвязи глав, факторов и составляющих исследуемых проблем. Работа состоит из

введения,  трех  глав  из  десяти  параграфов,  заключения,  восьми  таблиц,  перечня

использованных источников и литературы.

Основное содержание работы. Во «Введении» обоснована актуальность темы

исследования, определены цель, задачи, объект и предмет исследования, установлены

теоретическая  и  методологическая  основа  исследования,  характеризуется  степень

изученности  темы  и  ее  источниковая  база,  научная  новизна  и  практическая

значимость работы, показаны публикации автора.

Первая глава - «Особенности возникновения и  формирования с.Рассказово,

как  торгово-промышленного  села  в  XVIII в.»  состоит  из  четырех  параграфов.  В

первом  параграфе рассматриваются  причины  и   условия  возникновения  села

Рассказово  на  рубеже  XVII-XVIII вв.,  географические  и  природные  особенности,

миграционные  процессы  заселения  села,  личностные  особенности  основателя

поселения.  Второй  параграф посвящен  формированию  первых  поселений  на

территории  будущего  города  Рассказово  в  первых  десятилетиях  XVIII в.,

демографическому  составу  прибывающих  в  село  поселенцев,  численному  росту

поселения.  В  третьем  параграфе выявляются  и  изучаются  причины  перехода

новопоселенного  аграрного  села  Рассказово  к  неземледельческим занятиям  в  виде

ремесла и торговли, описывается состав крестьянских хозяйств, их основные занятия

и  появление  владельческого  промышленного  производства  к  середине  XVIII в.  В

четвертом параграфе исследуется порядок появления в селе крупных посессионных

владельческих суконных предприятий и изменения, последовавшие в результате этого

в  сельской  социально-общественной  жизни.  Изучаются  масштабы  и  рост

промышленного  производства  во  второй  половине  XVIII в.  и  первые  купеческие

династии.  Рассматривается  процесс  окончательного  формирования  конгломерата

сельских  поселений  ставших  в  будущем  частью  Рассказово,  население  в  них

проживающее и их владельцы, а также выделения села из прочих населенных пунктов

губернии, как крупного торгово-промышленного центра.     
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Вторая глава - «Развитие торговли и предпринимательства в с.Рассказово в

начале-середине XIX в.» состоит из трех параграфов. В первом параграфе изучаются

структурные  изменения  в  развитии  села  Рассказово,  как  торгово-промышленного

поселения,  связанные  с  передачей  села  из  государственной  собственности  во

владельческую  в  конце  XVIII и  начале  XIХ  в.   Рассматривается  промышленная

деятельность первых владельцев села, возникновение в селе крепостной ремесленной

слободы и особенности ее внутренней жизни, изменения в промышленной сфере в

связи с ее переходам к новым владельцам, в том числе дворянского происхождения,

определяются  основные  тенденции  развития  кустарно-торговой  деятельности

местного  населения.  Во  втором  параграфе установлено  влияние  условий

крепостного  права  на  торгово-промышленную  деятельность  местного  населения,

исследован  переход  всего  крупного  промышленного  производства  в  помещичью

собственность  и  связанные  с  этим  изменения  экономического  положения  села  в

первой  половине  XIХ  в.,  рассмотрен  порядок  возникновения  класса  крестьян-

предпринимателей,  их  торгово-ремесленная  деятельность  и   взаимоотношение  с

владельцами,  передел  вотчинной  и  фабричной  собственности  между  новыми

владельцами, состояние базарной и ярмарочной торговли и ее влияние на развитие

села, ставшего самым крупным торгово-промышленным центром региона. В третьем

параграфе показан  процесс  окончательного  формирование  и  становления  класса

крестьян-предпринимателей в середине  XIХ в.,  их основные занятия,  отношения с

владельцем,  влияние  на  общую  экономику  села,  объемы,  доходность  и  виды

крестьянского производства.

Третья  глава -  «Село  Рассказово,  как  промышленно-торговый  центр

Тамбовской  губернии  во  второй  половине  XIX  начале  XX  в.»  состоит  из  трех

параграфов. В первом из которых выявлены причины и условия кризиса помещичьего

промышленного производства в третьей четверти ХIХ в., и его постепенный переход к

купеческому сословию, с последующим ростом доходности предприятий, появление в

селе  капиталов  и  производств  крупных  купцов-промышленников  с  расширением

видов фабрично-заводской деятельности.  Второй параграф посвящен выделению и

изучению  основных  видов  и  направлений  крестьянской  предпринимательской

деятельности  среди  местного  населения  и  сосредоточению  практически  всей

экономической деятельности села в руках недворянской части населения во второй
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половине  ХIХ  в.  Установлены  основные  категории  крестьян-предпринимателей  и

рассмотрено  развитие  всех  принадлежащих  им  крупных  отраслей

предпринимательства, от промышленности до семейного промысла, описано развитие

предприятий  самых  известных  представителей  Рассказовского  купечества  и  их

влияние  на  формирование  торгово-промышленного  облика  села.  В  третьем

параграфе рассмотрена общая торгово-промышленная деятельность с.Рассказово, как

индустриального  центра  Тамбовской  губернии  в  начале  ХХ  в.  с   установлением

степени  влияния  на  экономику  региона  в  целом.  Изучено  дальнейшее  развитие

основных видов промышленно-ремесленного производства и торговли, показана их

роль  в  формировании  предпринимательского  облика  села,  установлена  степень

участия  в  различных  торговых  отношениях  крестьянского  предпринимательского

класса. 

В  заключении сформулированы  основные  факторы,  результаты  и  итоги

проведенного  исследования,  послужившие  появлению и  развитию класса  крестьян

предпринимателей  в  условиях  преобразования  аграрного  поселения  в  торгово-

промышленный центр губернии и его исключительного экономического развития к

началу ХХ в.

По теме исследования опубликованы следующие работы:

1. Литовский  А.Н.  Рассказовская  жемчужина  //  Волшебные  места,  где  я  живу

душою…: Сборник статей газет областного издательства. Тамбов, 2013. – 13-24

с.

2. Литовский А.Н. Ночной штурм // Крестьянский фронт 1918-1922 гг.: сборник

статей и материалов. Сост. А.В.Посадский. М., 2013. - 350-359 с.

3. Литовский  А.Н.  Краткая  истории  г.Рассказово.  //  Рассказово:  прогулка  из

прошлого в настоящее… Фотобуклет. Тамбов, 2012.

4. Литовский А.Н. Страницы прошлого листая. // Рудаков С.Ю. Рассказово. Ритмы

времени. Фотоальбом. Тамбов, 2013.

5. Литовский А.Н. Рассказовская жемчужина //  Тамбовская жизнь.  – 2012,  -  15

июня.

6. Литовский А.Н. Лесной Тамбов, Рассказово тож… // Трудовая новь. – 2011, - 26

января.

13



7. Литовский А.Н. Что тебе в имени моем? // Трудовая новь. – 2012, - 8-15 августа.

8. Литовский А.Н. Первый телефон в Рассказове. // Трудовая новь. – 2012, - 22

августа.

9. Литовский А.Н. Православные храмы рассказовской земли . // Трудовая новь. –

2011, - 17-24 августа.

10.Литовский  А.Н.  Забытые  тайны  старой  рукописи.  //  Сайт:  ТОГБУК

«Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина»

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.tambovlib.ru/?view=editions.authors.01

11. Литовский  А.Н.  Ехал  на  ярмарку  ухарь-купец….  //  Сайт:  г.Рассказово

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rasskazovo.ru/index.php?

option=com_content&task=view&id=80&Itemid=25

12.Литовский А.Н. Антицерковные секты в Рассказовской волости до октябрьского

переворота  //  Сайт:  г.Рассказово   [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:

http://www.rasskazovo.ru/index.php?

option=com_content&task=view&id=60&Itemid=26

13.Литовский  А.Н.  Наброски  к  промышленно-историческому  обзору

Рассказовской волости в начале ХХ века // Сайт: г.Рассказово  [Электронный

ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rasskazovo.ru/index.php?

option=com_content&task=view&id=59&Itemid=26

14.Литовский  А.Н.  История  одной  фотографии.  //  Сайт:  г.Рассказово

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rasskazovo.ru/index.php?

option=com_content&task=view&id=57&Itemid=26

15.Литовский  А.Н.  Наброски  к  истории  г.Рассказово  //  Сайт:  Администрация

г.Рассказово  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://g31.tmbreg.ru/5969.html

16.Литовский А.Н. Рассказово. Окно в прошлое. Исторический документальный

сериал.  Часть 2-4.  16 серий.  //  Телекомпания «ТВ-Рассказово».  DVD-формат.

Рассказово, 2009-2012 г. (в соавторстве с Г.В.Татаринцевой). 

14

http://g31.tmbreg.ru/5969.html
http://www.rasskazovo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=26
http://www.rasskazovo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=26
http://www.rasskazovo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=26
http://www.rasskazovo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=26
http://www.rasskazovo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=26
http://www.rasskazovo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=26
http://www.rasskazovo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=25
http://www.rasskazovo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=25
http://www.tambovlib.ru/?view=editions.authors.01


Глава 1. Особенности возникновения и формирования с.Рассказово,

как торгово-промышленного села в XVIII в.

1.1. Основание и заселение с. Рассказово в конце XVII - начале XVIII  в.

В  последней  четверти  XVII  в.  существенно  снизилась  опасность  татарских

набегов  на  Тамбовский  уезд,  что  позволило  начать  заселение  лесостепных земель

далеко  за  пределами  Белгородской  засечной  черты  и  укрепленных  острожков21,  в

междуречье рек Цна и Ворона. В описываемом районе, входившем в конце XVII в. в

Залесский  стан  Верхнеценской  волости  Тамбовского  уезда  имелись  свои

географические особенности. 

Крупнейшим  правым  притоком  в  верхнем  течении  реки  Цна  является  река

21 Интересно, что при строительстве нового микрорайона в восточной части Рассказово близ улицы 
Цыплухина был обнаружен склад из десятков пушечных и мортирных ядер разного калибра. Несколько из них 
были переданы мной в Рассказовский краеведческий музей, остальные распроданы «черными археологами». 
Местные жители утверждают, что подобные находки в том районе случались постоянно. К сожалению, данная 
необычная находка никого из Тамбовских археологов не заинтересовала, и определить происхождение склада 
ядер не представляется возможным. Однако наличие такого количества боеприпасов позволяет выдвинуть 
предположение, что в середине XVII в. в данном месте мог находиться острожек, защищавший подступы к 
Тамбову с востока и сведения о котором пока не обнаружены в архивах или утрачены.
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Лесной Тамбов, протяженность которой без ее истоков составляет 91 км, бассейн –

1610 кв. км.22. Общее направление течения реки с востока на запад. Однако на своем

протяжении река несколько раз меняет направление течения: юг-север, восток-запад,

север-юг. Лесной Тамбов имеет исток в степной части современного Рассказовского

района, а при впадении в нее правого притока реки Арженка (длина 14 км, бассейн 46

кв. км) на протяжении десятка километров становится своеобразной южной границей

между Цнинским лесом и степью, после чего уходит вглубь леса. В свою очередь река

Арженка также является юго-восточной границей между лесной зоной с песчаными

почвами на ее правом берегу и классическими черноземными почвами на левом. 

Будучи равнинной рекой, Лесной Тамбов в своем течении сильно меандрирует,

постоянно меняя направление течения по сторонам света, образуя обширные долины,

зачастую  непригодные  для  постоянного  земледелия  из-за  заболоченности  и

подтопления паводковыми водами. При постоянной увлажненности долина р. Лесной

Тамбов  обладает  естественной  луговой  растительностью  и  пригодна  как  для

скотоводства, так и для земледелия. 

Из-за  своего  географического  положения  и  сельскохозяйственной

перспективности бассейн р. Лесной Тамбов в конце XVII в. стал ареной заселения и

формирования  новых  населенных  пунктов:  монастырских  (с.Нижнеспасское,

с.Верхнеспасское),  дворцовых  (с.  Рассказово,  с.  Коптево)  частновладельческих  (с.

Княжево, с. Царевка).

Наиболее выгодное с экономической точки зрения оказалось местоположение с.

Рассказово.  Село  расположено  в  одном  дневном  переходе  от  г.  Тамбова,  на

пересечении  двух  крупных  дорожных  трактов:  Большого  Пензенско-Саратовского

тракта и Старой Казачьей или Хоперской дороги (Балашовское направление)23. Лес,

расположенный  в  правобережье,  дает  необходимые  строительные  и  отопительные

материалы.  За  лесом  и  рекой  расположены  черноземные  почвы,  приходные  для

сельскохозяйственной деятельности. 

 Слияние рек Арженки и Лесного Тамбова обеспечивает село необходимыми

22 Реки Тамбовской области. Каталог, Тамбов, 1991. – 12 с. 

23 Утверждение краеведа Д.В. Калашникова (а вслед за ним и всеми других исследователяей) о том, что через 
Рассказово проходил Астраханский (Соляной) тракт и Ордо-Базарная дорога не соответствует 
действительности. Астраханский тракт шел на юг вдоль левого берега реки Цна, а через Рассказово проходила 
другая дорога, называемая Казачьей. См.: Материалы относящиеся к истории Тамбовского края. сост. Николев 
И.Н.  Тамбов, 1884. Документ № 99-7207(1699). – 62 с., а также Известия Тамбовской Ученой Архивной 
комиссии. Вып. 34. Тамбов, 1892. - 140 с. 
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водными ресурсами для развития земледелия, скотоводства (чему еще способствуют

большое  количество  богатых  растительностью  речных  лугов,  непригодных  для

распашки), а также отдельных видов ремесел связанных с использованием большого

количества воды (кожевенное, шерстяное, мукомольное производство). 

Заселение  Тамбовского  уезда  шло  на  протяжении  многих  десятилетий.

Первоначально  крестьянские  семьи  из  центральных  районов  Окского  бассейна

заселяли (иногда историки к переселению крестьян с севера на юг применяют слова

«сходили», «сплавлялись» и «сползали») низовья реки Цна в районе Шацка и Морши.

Затем  в  конце  XVII  в.  отдельные  семьи,  которых  по  ряду  причин  (чаще  всего

земельных)  не  устроило  проживание  на  прежнем  месте  переселялись  дальше,  в

частности в с. Рассказово24.

 Далее к середине XVIII в. «Рассказовские» фамилии появились в селах близ

современных г. Балашова, г. Аткарска и г. Сердобска куда их владельцы мигрировали,

идя  по  уже  упоминавшейся  Казачьей  дороге  и  Саратовско-Пензенскому  тракту

(Большой  дороге).  Так,  близ  Балашова  ныне  существует  населенный  пункт

Рассказань, известный с XVIII в., где в ревизских сказках XVIII в. повторяются те же

фамилии, что и в с. Рассказово и в Моршанских селах25. 

Традиционной датой основания Рассказово считают 1698 год. Эту дату впервые

указал  Тамбовский  краевед  И.И.  Дубасов  в  своем  очерке  «Бытовые  черты  из

прошлого нашего края», опубликованном в 34 выпуске Известий Тамбовской ученой

архивной комиссии (ИТУАК) за  1892 г.26 Там же он назвал и имя основателя села

крестьянина  Степана  Рассказа.  Вслед  за  Дубасовым  такую  дату  повторяют  все

остальные  историки,  даже  не  пытаясь  сверить  ее  с  известным  документальным

источником, опубликованном в том же 34 выпуске ИТУАК. 

Данный документ, помещенный в «Известиях…» на стр. 138-141 под номером

3323  от  8  (19)  января  1703  г.  можно  озаглавить  так:  «Выпись  данная  крестьянам

новоселидебной дворцовой деревни Лесного Танбова, Рассказово тож, Карпу Бердину

с товарищи» для владения землей и сенными покосами, что «подле межи и граней

24 Нынешняя улица Кирова г.Рассказово, расположенная по правому берегу р. Лесной Тамбов вплоть до 
Арженского устья, ранее носила народное название Пронёвщина, что говорит о ее первоначальном заселении 
крестьянами выходцами из селений расположенных близ реки Проня, одного из притоков р. Ока.

25 Смотров В.В. История села Рассказань, Балашов, 2002. 166 с. 

26 Известия Тамбовской Ученой Архивной комиссии. Вып. 34. Тамбов, 1892.  - 33-35 с. 
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отводной земли тое ж новоселидебной деревни Л.Тамбова крестьян Степана Рассказа

с товарищи»». Документ представляет собой ответ официальных властей на жалобу

«Карпа Бердина с товарищи» и разрешает им пользоваться сельскохозяйственными

угодьями наравне с основателем деревни Степаном Андреевичем Рассказом27.

Но больше всего документ интересен тем, что в нем дается краткое содержание

грамоты выданной ранее на основании поселения тому же С.А.Рассказу. Из грамоты

следует  что  до  7205  г.  крестьянин  с.  Морши   Степан  Рассказ  владел  бортными

ухожьими и урочищами в лесу близ озера Шинды28 и в том же 7205 г. в ответ на его

«челобитье»  в  Тамбов  прислана  грамота  великого  государя,  дающая  право  на

основание поселения и определяющая границы земель отданных в использование ее

жителям. 

В  соответствие  с  официальным  летоисчислением  XVII  в.  календарный  год

начинался 1 сентября  и заканчивался  через  двенадцать месяцев 31 августа.  Таким

образом, 7205 год соответствует периоду с 1 (11)  сентября 1696 по 31 августа (10

сентября)  1697  г.  Именно  в  этот  период  и  была  выдана  грамота  на  основание  с.

Рассказово. Исходя из этого 1698 год, как год основания села, является неверным.

В рассматриваемом документе имеется и более точная дата. В нем указано, что

для  нового  селения с  1  (11)  сентября  7206 года  сроком на  5  лет  даны налоговые

льготы, после чего жители будут обязаны платить в казну «денежные всякие доходы».

Другими словами, на 11 сентября 1697 г. (дата дана по новому стилю) деревня Лесной

Тамбов,  получившая  через  несколько  лет  второе  название  по  имени  основателя  –

Рассказово, уже существовала. Поэтому датой основания Рассказово следует считать

1697 год, пока в архиве не обнаружена сама грамота, выданная С.А.Рассказу с более

точной датировкой. Однако учитывая, что в зимний период строительные работы не

велись, деревня Лесной Тамбов была построена именно в 1697 г.  

Историк И.И. Дубасов совершил ошибку в датировке основания села, потому

что не учел, что ранее новый год начинался с 1 сентября, а не с 1 января и его начало

фактически приходилось на предыдущий год. Дубасов же приравнял весь 7207 г.  к

1698 г., не учтя этого нюанса. Остальные историки, не заглядывая в источники, просто

27 Известия Тамбовской Ученой Архивной комиссии. Вып.34. Тамбов, 1892. - 138-141 с. 

28 В настоящее время это болото Шендино, расположенное близ с. Платоновка, Рассказовского района, в
2 км от северо-восточной окраины г. Рассказово. 
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цитировали ошибки предыдущих исследователей.

Подобная  ошибка  произошла  и  с  местом  основания  Рассказово.  Краевед

Калашников  Д.В.  в  своей  книге  «Край  родимый…»29 писал:  «Первые  жилища

переселенцев были построены на правом берегу реки Арженки (нынешняя Лесная

улица).  Сам же Степан Рассказ  «обосновался  при слиянии рек Арженка и Лесной

Тамбов». После вышеуказанных утверждений Калашникова Д.В. его выводы начали

цитировать все остальные исследователи.

Однако  достаточно  просто  осмотреть  местность,  чтобы  понять

неправдоподобность  данной  версии.  Во-первых,  улица  Лесная  получила  свое

название  во  второй  четверти  ХХ  в.,  а  до  этого  она  называлась  Щемиловкой  и

Вшивкой. Во-вторых, в XVII в. правый берег реки Арженки и Лесного Тамбова (вниз

от Арженского устья) был покрыт казенным лесом, для вырубки которого и основания

поселения нужно особое разрешение, которого в грамоте С.А. Рассказа не имеется. В-

третьих, улица Лесная расположена в 300 метрах от реки Арженка, то есть в глубине

Цнинского  леса,  на  большом  расстоянии  от  места  ее  впадения  в  Л.Тамбов.  В-

четвертых, правобережная почва полностью песчаная, тогда как на противоположном

берегу чернозем, поэтому ставить там улицу, а возделывать почву и выпасать скотину

на  противоположном  берегу  просто  нецелесообразно.  В-пятых,  правобережье  в

районе Арженского устья представляет собой заболоченную обширную низменность,

тогда как другой берег сухой и удобный, поэтому селиться на правом берегу нельзя.

В-шестых, распространенным названием населенных пунктов являются их названия

по географическому принципу. Первоначальное название Рассказова – Лесной Тамбов

дано  именно  по  наименованию реки.  Сразу  возникает  вопрос:  почему  поселение,

основанное  по  версии  Д.В.  Калашникова,  на  берегу  другой  реки  –  Арженки  –

называется по реке Лесной Тамбов, расположенной от нее в 2 км (от современной

улицы Лесной, расположенной на правом берегу р. Арженка, до р. Лесной Тамбов

около 2 км)?  

Имеющиеся документы, относящиеся ко времени основания поселения, дают

четкий ответ на вопрос о месте его возникновения. В упоминавшемся  документе №

3323 из 34 выпуска ИТУАК Степану Рассказу выделены земли «за Ценским лесом, в

дикой степи………» «…… вниз по Тамбову до Арженского устья……». Из документа

29 Калашников Д.В. Край родимый… Тамбов, 1959. – 28 с.
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следует, что земли выделенные Рассказу расположены на правом черноземном берегу

р.  Лесной  Тамбова  до  устья  р.Арженки  на  ее  левом  берегу,  а  на  правом  берегу

р.Арженка  находится  казенный  Цнинский  лес.  Какое-либо  указание  на  отведение

земель в лесу в грамоте отсутствует30. 

Частью  современного  г.  Рассказово  является  микрорайон  Мальщина,

расположенный  на  левом  берегу  Лесного  Тамбова.  В  конце  в  XVII  в.  земельные

наделы там принадлежали ряду однодворцев: Авдееву, Курилову, Киселеву, Миронову,

Иванову,  Емельянову,  Толстову,  Анфимову,  Маслову  и  др.  Документы  об  их

выделении и межевании с другими владельцами в большом количестве опубликованы

в  различных  выпусках  Известий  Тамбовской  ученой  архивной  комиссии  и

«Материалах, относящихся к истории Тамбовского края».

Приведем  фрагменты  двух  документов  из  вышеуказанных  «Материалов,

относящихся к истории Тамбовского края»:   

- в документе № 97 читаем: «А межа той их Микитиной и Петровой поместной

земли  едучи  из  деревни  Лесного  Танбова  вниз  по  Танбову  от  рубежа  Танбовские

приказные избы подьячего Прокофья Емельянова на левой стороне лесного Танбова

стоит  береза».  Получается,  что  земля Никиты и  Петра  Мироновых начиналась  по

выезду из  Рассказово,  на  левом берегу Лесного Тамбова,  вниз по его  течению, от

земли  Емельянова  и  ее  границей  являлась  некая  береза.  Никакого  упоминания  р.

Арженка здесь нет31;

- в документе № 114 идет речь об очередном межевании земель Переславль-

Рязанского  Спасова  монастыря  (будущего  с.  Нижне-Спасское)  на  левом  берегу

Лесного Тамбова, вверх по его течению, в октябре 1699 г.  Свидетелями межевания

выступали в том числе жители д. Лесной Тамбов (Рассказово): «направе тех граней

новотводная  монастырская  земля  сенные  покосы,  а  налеве  за  Лесным  Танбовом

Тонбовского уезду деревни Лесного Тонбова великого государя дворцовых крестьян

Степана  Андреева  прозвание  Росказа  с  товарыщи»32.  Отсюда  следует,  что  деревня

Лесной Тамбов расположена напротив монастырских земель за одноименной рекой.

Улицы на правом берегу р.  Арженка обязаны своему появлению покупкой в

30 Известия Тамбовской Ученой Архивной комиссии. Вып.34. Тамбов, 1892. - 139 с. 

31 Материалы относящиеся к истории Тамбовского края./ сост. Николев И.Н., Тамбов, 1884. – 60 с. 

32 Там же. – 80 с. 
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1811 г. крестьянами В.С. Шереметева (по данной им доверенности) на собственные

деньги земли под усадьбы в количестве 200 десятин за 6000 рублей у Н.П. Архарова.

В купчей земли описываются как «пустошь с лесом»  33. Поэтому можно сказать, что

ничего кроме леса и песка на правом берегу р. Арженка до начала XIX в. не было. И

только после совершения сделки появилась новая слобода Белая Поляна (пустоши в

лесу – это поляны из белого песка), с прибрежным порядком Кожевня. Поселившимся

в  новой  слободе  кустарям-кожевникам  для  производства  была  необходима  вода,

поэтому  их  не  пугал  ни  низменный  берег,  ни  неплодородные  пески,  которые

возделывать они и не собирались.  Позже появился порядок Щемиловка и Вшивка, где

селились  небогатые  люди,  у  которых  отсутствовала  возможность  аренды  земли  в

самом Рассказово. Именно поэтому на нынешней улице Лесной нет ни одного старого

каменного дома.

Таким образом,  Рассказово заселялось с  правого берега  р.  Лесной Тамбов и

левого  берега  р.  Арженка  в  районе  современных  улиц  Кирова,  Кремлевской,

Тамбовской,  имевших  ранее  названия,  соответственно,  Пронёвщина,  Нижняя

Тамбовская,  Верхняя  Тамбовская.  Именно  в  этом  районе  находилось  и  волостное

правление, а ранее управительство по делам казенных крестьян. 

Краевед  Д.В.  Калашников  допустил  ошибку  в  локализации  места  первого

поселения  рассказовцев  из-за  недостаточного  ознакомления  с  документальными

источниками периода основания села, приняв за него современную улицу Лесная по

ее созвучию с деревней Лесной Тамбов. А далее все остальные исследователи просто

цитировали его версию, не изучая источники. 

Неизученным остался также вопрос о личности основателя Рассказово Степане

Андреевиче  Рассказе.  И.И.  Дубасов,  ознакомившись  с  рядом документов,  пишет о

нем,  как  об  одном  из  самых  богатых  и  предприимчивых  крестьян  того  времени,

выходце из с.  Морша, владевшем обширными «бортными ухожьями, урочищами и

порозжими землями»34. В 1698 г. С. Рассказ «кликнул клич» и его многочисленные

родственники из сел Морша и Куликово переселились на новое место и основали с.

Рассказово. Сам С.А.Рассказ умер до 1704 г.

Краевед Д.В.Калашников полностью повторяет слова Дубасова И.И. указывая,

33 ГАТО. Ф.26. Оп.1. Д.1727. Лл.2-11об.

34 Известия Тамбовской Ученой Архивной комиссии. Вып.34. Тамбов,  1892. - 33-35 с. 
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что С.А.Рассказ был беглым крепостным35, так как по идеологическим нормам того

времени  богатых  и  зажиточных  крестьян  в  XVII  в.  быть  не  могло.  При  этом

Калашникова совершенно не волновал вопрос, как беглый крестьянин мог получить в

аренду бортные ухожьи, а на свою челобитную - царскую грамоту, выделявшую ему

огромные земли и разрешавшую основать новое поселение. 

Историк  А.А.  Черников  в  своей  книге  предлагает  читателю  версию,  как

крестьянин-однодворец  (хотя  понятия  «крестьянин»  и  «однодворец»  обозначают

совершенно разные классы людей) Степан Рассказ сплавлялся вверх по реке Керша, и

от жителей сел Саюкино и Дмитриевщина услышал о незанятых местах у р. Лесной

Тамбов и Арженка36.  Таким образом,  никто из вышеуказанных исследователей сам

первоисточник,  где  указаны  обстоятельства  отведения  земель  С.А.Рассказу  для

основания нового поселения, а именно вышеупомянутую «Выпись…» из 34 выпуска

ИТУАК, просто не читал. 

Обратившись  к  документальным  источникам,  можно  составить  более

достоверную  картину  о  личности  и  деятельности  С.А.  Рассказа.  Как  основатель

поселения  Степан  Рассказ  напрямую  назван  в  «Выписи  данной  крестьянам

новоселидебной  дворцовой  деревни  Лесного  Танбова,  Рассказово  тож…»,

опубликованной в  ИТУАК № 34 в  1892 г.37 Также он несколько раз  упоминался  в

документах,  относящихся  к  выделению  земель  на  левом  берегу  Лесного  Тамбова

различным  однодворцам  и  Переславль-Рязанскому  Спасову  монастырю,

опубликованных в сборнике И.Н. Николева и различных выпусках ИТУАК38. Именно

на  основе  этих  документов  И.И.  Дубасов  сделал  свои  выводы  о  личности  С.А.

Рассказа, а затем его процитировали другие исследователи39. При изучении данного

вопроса  удалось  расширить  источниковую  базу.  Были  использованы  следующие

документы:  

-  Копия  с  писцовых  книг  7182-7186  г/1674-1678  г.  писца  князя  Василия

35 Калашников Д.В. Край родимый… Тамбов, 1959. – 27-28 с.

36 Черников А.А. Город Рассказово и окрестности. – М., 2004. - 5-6 с.

37 Известия Тамбовской Ученой Архивной комиссии. Вып.34. Тамбов, 1892. - 138-141 с. 

38 Материалы относящиеся к истории Тамбовского края./ сост. Николев И.Н., Тамбов, 1884. – 80 с.; Известия 
Тамбовской Ученой Архивной комиссии. Вып.32. Тамбов, 1891. - 100 с.  

39 Калашников Д.В. Край родимый… Тамбов, 1959. – 27-28 с.; Черников А.А. Город Рассказово и окрестности. 
– М., 2004. – 5-6 с.
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Кропоткина Тамбовского уезду дворцовой Верхнеценской волости»40; 

- «Переписная книга Стрелецкой. Пушкарской и Полковой слобод г. Тамбова,

сел и деревень Тамбовского уезда переписи стольника Дурново, 1704 г., село Лесной

Тамбов» 41;

 - «Сказки о дворцовых крестьянах Верхоценской Рыбной пустоши, Залеской

волости, монастырских, архиерейских и помещичьих крестьянах Тамбовского уезда.

Дворцовых  же  крестьян  залесских  сел  и  деревень:  села  Леснаго  Тамбова,

Рассказовщина тож», 1719 г. » 42;  

- «Перепись Тамбовской Провинциальной Канцелярии по с.Лесному Тамбову за

1737 год»43;

- «Ревизские сказки дворцовых крестьян с. Лесной Тамбов (Рассказово), 1743

г.»44; 

- 2-я ревизская сказка с. Рассказово, 1744 г. 45; 

Из этих документов следует, что Степан Андреевич Рассказ родился в конце

1650-х  -  начале  1660-х  гг.  В  1674-78  гг.  он  проживал  в  с.Морше  под  фамилией

Воденой (Водянов) с двумя братьями и являлся крестьянином данного села. Прозвище

«Рассказ»,  вероятно,  происходит  от  искаженного  названия  р.  Разазовка46,

протекающей  через  с.  Кулики,  откуда  по  «Выписи…» 1703  года  происходили  его

40  РГАДА. Ф.396. Оп.2. Д.3554. Л.128.

41  РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.1142. Лл.535об-572об.

42  РГАДА. Ф.350. Оп.2. Ч.2. Д.3484.

43 ГАТО. Ф.3. Оп.1. Д.5. Лл.237-265. Данный документ является полной копией (совпадают все имена, 
фамилии, возраст жителей) 1-й ревизской сказки с. Рассказово за 1719 г. хранящейся в РГАДА. Однако в 
преамбуле к ревизской сказке из РГАДА указано, что в ней записаны дворы лишь тех крестьян (109 дворов), 
которые имеют свои пашни. Поэтому использовать ее как перепись жителей с. Рассказово фактически нельзя. 
Ревизская сказка в ГАТО является более точной и расширенной копией «сказки» 1719 г., т.к. в нее внесены 
также и дворы безземельных крестьян, указаны все малолетние дети мужского пола от своего рождения и 
описаны церковные дворы. Вероятно, данный документ являлся уточняющей «сказкой», составленной в период 
до 1722 г., а затем переписанный для нужд Провинциальной канцелярии в 1737 г., т.к. прежний вариант ревизии 
не удовлетворял потребности местных властей.

44 ГАВО. Ф.И-18. Оп.1. Д.12. Хранящиеся в архиве Воронежской области ревизские сказки с. Рассказово 1743 
г., являются подушной похозяйственной дворовой переписью жителей села и их скота. В отличие от 
классической ревизской сказки данная перепись дает представление о хозяйстве крестьян с. Рассказово в первой
половине XVIII в. Данная перепись составлена в 1735-36 году, т.к. в графах «умер» или «выбыл» нет ни одной 
даты позднее 1735 г. Тот же самый год дает сравнение возраста и года переселения в с. Рассказово записанных в 
ней крестьян, с данными других переписей. 

45 РГАДА. Ф.350, Оп.2. Д.3507. 

46 Морозова Э.А. Особенности социально-демографического облика населения торгово-промышленного села в 
первой половине XIX века (на примере с. Рассказово Тамбовской губернии): Дис. …канд.ист.наук.- Тамбов, 
2003. – 41 с.  
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родственники, переехавшие в новое село. 

В  1690-х  гг.  он  получил  в  хозяйственное  пользование  земельные  участки  в

районе р. Арженки и Лесного Тамбова. В 7205 году от сотворения мира (период с

1(11).09.1696 г. по 31.08. (10.09.)1697 г.) С.А. Рассказу, согласно царской грамоте, дано

право основать новое поселение государственных крестьян. Вместе с Рассказом в д.

Лесной Тамбов переселились его родной брат Иван (указан в переписи 1704 г., как

«Иван Андреев Рассказов брат», в последующих переписях отсутствует, т.к. судя по

всему переселился  в  район  г.  Балашова,  где  в  XVIII  в.  основано  с.  Рассказань)  и

Дорофей  (указан  в  переписной  книге  1704  г.47,  окладной  переписи  1737  г.  и

похозяйственной переписи 1743 г.). Степан имел сына от первого брака Антона (род.

ок. 1677 г.) и двух сыновей близнецов от второго брака: Герасима и Конона (род. ок.

1710-12 г.). 

Настоящая  фамилия  С.А.  Рассказа  –  Водянов  (а  «Рассказ»  всего  лишь

прижившиеся  прозвище).  В  похозяйственной  переписи  1743  г.  его  дети,  брат  и

племянник указаны под двумя фамилиями «Рассказов, он же Водянов». Кроме этого в

архивном документе «Копия с писцовых книг 7182-7186 г. / 1674-1678 г. писца князя

Василия  Кропоткина  Тамбовского  уезду  дворцовой  Верхнеценской  волости»48

имеется перепись жителей с. Морша. В частности, в данной переписи на листе 128

записано:  «Во  дворе  Стенка  Андреев  сын  Воденой  у  него  братья  Ивашка  14  лет

Дарофейка 10 лет тягла под ним полдесятины». Данная запись пока является первым

обнаруженным упоминанием о С.А. Рассказе и его братьях Иване и Дорофее, ранее

основанного им села и вне его приделов. Из нее мы также узнаем, что Степан был

старшим в  семье.В  селе  «Лесной  Тамбов,  Рассказово  тож»49,  С.А.Рассказ  занимал

должность  «садчика»,  т.е.  принимал  и  расселял  вновь  прибывших  поселенцев,

47 В переписной книге 1704 г. Дорофей имеет самостоятельное прозвище «Кирдяповин», вероятно, по 
Кирдянскому ухожью, где братья владели землей, как записано в «Выписи…» 1703 г. В последующих переписях
он и его дети пишутся как Рассказовы и Водяновы. 

48  РГАДА. Ф.396. Оп.2. Д.3554. Лл.114-130.

49 В переписи 1704 г. Рассказово уже именуется селом и там же описан двор настоятеля Богословской церкви. 
В «Выписи…» 8 (19) января 1703 г. Рассказово записано еще деревней. Таким образом, церковный приход в 
селе был открыт в период 1703-04 г., вероятнее всего, осенью 1703 г., в преддверии праздника ап. Иоанна 
Богослова, т.к. перепись 1704 г. составлена в первой половине 1704 г. После открытия прихода село несколько 
раз именовалось в документах Богословкой. Однако данное имя не прижилось и через некоторое время исчезло,
оставшись лишь за несколькими приходскими деревнями на левом берегу Лесного Тамбова (ныне микрорайон 
Мальщина города Рассказово). Данные деревни, бывшие фактически соседними порядками в левобережной 
части Рассказово, назывались Богословками до XX в. и входили в состав Рассказовской волости. Т.к. земля под 
соседними улицами принадлежала разным владельцам, то и Богословок числилось несколько.   
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выделяя им усадьбу и земельный надел из отписанных ему угодий. Скончался С.А.

Рассказ в период 1709-1719 г., т.к. в 1-й ревизской сказке его имя среди жителей села

больше  не  упоминалось,  а  новым  садчиком  в  1719  г.  числился  Григорий

Коробейников.    

1.2. Население с. Рассказово в первые десятилетия XVIII в.

К началу  XVIII  в.  территория  современного  Рассказово  представляла  собой

крупное поселение дворцовых крестьян, расположенное на правом берегу р.Л.Тамбов,

вытянувшееся на восток вверх по р. Арженка, именуемое «Лесной Тамбов, Рассказово

тож» и ряд однодворческих поселений на левом берегу Лесного Тамбова. 

В  XIX в.  поселения  на  правом  и  левом  берегу  Л.Тамбова  экономически  и

демографически  составляли  единое  целое  и  являлись  частью одной  Рассказовской

волости, ныне фактически повторяющей границы современного г.  Рассказово. Но в

официальных  документах  они  обозначались  самостоятельными  именами:  с.

Рассказово, с. Арженка, с. Большая Богословка, Рассказово тож, д. Малая и Большая

Богословка, д. Дубровка, слоб. Белая Поляна и т.д. Все эти населенные пункты на деле

являлись  просто  соседними  улицами.  Причем  отнести  их  к  тому  или  иному

поселению  было  затруднительно,  из-за  чего  в  документальных  источниках  царит

немалая географическая путаница.

Левобережная однодворческая часть с. Рассказово заселялась одновременно с

ее дворцовой частью: Прокофию Емельянову пожаловали землю в 1698 г., а Никите и

Петру Мироновым в 1699-м. На начало XVIII в. земли по левому берегу Л.Тамбова

принадлежали множеству владельцев-однодворцев, фамилии которых указаны выше.

Заселение однодворческих наделов шло не менее интенсивно, чем и дворцовой

части  села.  В  переписных  книгах  «дворцовых  крестьян,  служилых  людей,

церковнослужителей  Рыбной  пустоши,  Верхоценской  волости  Тамбовского  уезда»

1714  г.50,  к  1710  г.  уже  выделяются  самостоятельные  деревни:  Лесной  Тамбов,

Тулянское  тож  (впоследствии  д.  Большие  и  Малые  Туляны)  и  Лесной  Тамбов

однодворца  Маслова  (ко  2-й  ревизии  д.  Богословка,  по  Богословскому  приходу

50  РГАДА. Ф.350. Оп.1. Д.404. Лл.144об-145об и Л.180.
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Рассказовской церкви). 

К середине XVIII в. от первоначальных однодворческих наделов остались лишь

топонимы: Богословка Авдеева, Маслова Пустошь, Куриловка  и т.д., упоминавшиеся

в  ревизских  сказках,  межевых  документах  и  купчих.  Большинство  земель

первоначальным владельцам уже не принадлежало, а само левобережье представляло

собой сплошную сельскую застройку, с преобладанием тех же самых крестьянских

фамилий, что и в Рассказовской части села.   

Первый  пофамильный  анализ  жителей  с.  Рассказово,  для  определения

местности исхода  первых переселенцев  был сделан в  диссертации Э.А.Морозовой

«Особенности  социально-демографического  облика  населения  торгово-

промышленного села в первой половине XIX в. (на примере с. Рассказово Тамбовской

губернии)». Морозова провела сравнение материалов 5-10 ревизий, с использованием

фрагментарных материалов касавшихся переписей XVIII в., помещенных в ИТУАК с

опубликованными  там  же  переписными  книгами  XVII  в.  Также  Морозова

использовала работу Индовой Е.И., «Дворцовое хозяйство России (первая половина

XVIII в.)»51.

На основе этого по совпадающим фамилиям ею был очерчен круг населенных

пунктов  старых  сел  Моршанского  уезда,  а  также  ряда  Московских,  Рязанских  и

Тульских  уездов,  откуда  произошла  миграция  населения  в  с.  Рассказово.  К

сожалению, Морозовой Э.А. был практически не использован материал 1-3 ревизий и

переписных книг 1704-1714 гг., где даются конкретные сведения о местности, откуда

произошло переселение в Рассказово тех или иных крестьян. 

Наиболее полную информацию об этом дает «Переписная книга…. с. Лесной

Тамбов», 1704 г., являющаяся первой переписью жителей с.Рассказово52. 

В данной переписи дается информация о жителях с. Рассказово на начало 1704

г. В ней описано 4 церковных двора, 268 крестьянских дворов, 17 дворов бобыльских

и 2 двора выбывших из села крестьян. Также в переписи имеются сведения о том,

откуда и в каком году переселились в Рассказово те или иные крестьяне, кому сдали

наделы по прежнему месту жительства и какими наделами владеют в Рассказово53.  

51  Индова Е.И. Дворцовое хозяйство в России. Первая половина XVIII в. М., 1964, - 101 с.

52  РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.1142. Лл.535об-572об

53  Там же.
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Всего в переписи записано 1075 человек мужского пола, проживавших в 289

дворах. Примерно получается, что по состоянию на 1704 г. в с. Рассказово проживало

от  2200  до  2500  человек  (с  учетом  жителей  владельческой  левобережной  части

Рассказово,  дворян,  «служилых  людей»,  «боярских  детей»  и  т.д.).  Таким образом,

население только что образованного села Рассказово для начала XVIII в. было просто

огромным.

При изучении данных переписи установлено, что время переселения записано у

жителей  176  дворов.  Год  прихода  в  Рассказово  жителей  113  дворов  не  указан.

Количество переселенцев в Рассказово по годам распределилось так:

- в 7206 г. (сентябрь 1697-август 1698) – 26 дворов (в том числе основатель села

Степан Рассказ и его младший брат Дорофей);

- в 7207 г. (сентябрь 1698-август 1699) – 34 двора;

- в 7208 г. (сентябрь 1698-декабрь 1699) – 19 дворов;

- в 1700 г. – 23 двора;

- в 1702 г. – 21 двор;

- в 1703 г. – 25 дворов;

-  в  1704 г.  –  5  дворов (в  том числе  второй брат  С.А.  Рассказа Иван)54.  При

сравнении  количества  переселенцев  в  1704  и  предыдущих  годах,  можно  сделать

вывод, что перепись была проведена в первой половине (может быть, квартале) 1704 г.

Место выхода крестьян (предыдущее место жительства) указано более четко,

чем год переселения, оно отсутствует лишь у 6 дворов (из них три двора церковных).

Большая часть жителей переселилась из старых Моршанских сел: с. Кулики (что на

реке Разазовке) – 38 семей, в том числе двор церковного дьячка; Ракши – 32 семьи;

Сосновки – 25 семей; Алгасова – 22 семьи; Вановья – 9 семей; Островки, Вирятина,

Морши (в том числе все братья Рассказовы) – по 8 семей; Ивенья, Старого Сысоева –

по 7 семей; Перкина, Темешева, Пеньков – по 5 семей. Из других сел Тамбовского

уезда – около 40 семей. 

Наибольшее число переселенцев из Козловского уезда были из сел: Дельной

Дубравы – 10 семей; Казинки, Стежек, Ламки – по 4 семьи. Из других сел Козловского

уезда переселились около 20 семей.

Из уездов вне территории Тамбовщины:

54  Там же.
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-  Богородицкого – 9 семей (в том числе 4 семьи из с.  Воскресенского,  3  из

г.Богородска);

- Скопинского – 7 семей;

- Переславского – 5 семей (в том числе из с. Любичи 3 семьи);

- Переславля-Рязанского – 4 семьи; 

- Коломенского – 1 семья;

- Ефремовского – 1 семья;

- Белогородского – 1 семья.

Таким образом, на первоначальном этапе становления села лишь около 10% его

жителей  являлись  переселенцами  из  сел  не  Тамбовских  уездов  (Тамбовского,

Козловского,  Шацкого),  причем  большинство  из  них  прибыло  из  уездов  будущих

Московской и Рязанской губерний.  

Из  жителей  с.  Рассказово,  годом  переселения  которых  указан  первый  год

основания села, а именно 7206, из старых Моршанских сел переселилась на новое

место  21  семья  (в  том  числе  из  с.  Кулики  -  5  семей,  Морши  -  3  семьи),  из  сел

Козловского  уезда  -  2  семьи,  1  семья  солдатского  сословия  из  Лысогороского

Красного городка и по одной семье из Переславского и Коломенского уездов. Данная

статистика  полностью  соответствует  общим  закономерностям  переселения  в  с.

Рассказово в последующие 5 лет.

В  связи  с  этим  необходимо  разобрать  еще  одни  документ,  касающийся

существования с. Рассказово в начале XVIII в.: «Книги окладные новоселебным селам

Танбова  и Казлова городов нынешнего 1702 году».  Фрагменты данных книг были

опубликованы в  39-м  выпуске  Известий  Тамбовской  ученой  архивной  комиссии  в

1894 г.55 Все  известные мне  краеведы почему-то считают  эти  книги сведениями о

возникновении тех или иных сел, а годом основания сел помещенных в «Книги…»

считают именно 1702.  Но в ходе изучения «Книг…» становится понятно,  что они

содержат сведения не об основании сел, а о том, какой размер податей должно платить

то или иное село с конкретно указанного года и охватывают период с мая 1703 г. по

март 1720 г. Таким образом, 1702 год в названии данных книг является ни чем иным

как датой их заведения.  Кроме этого в  «Книгах…» указано,  какой размер податей

платило село годом или двумя ранее.

55 Известия Тамбовской Ученой Архивной комиссии. Вып.39. Тамбов, 1894. - 273-292 с. 
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Однако не у всех сел точно указан год обложения их новым окладом. Возможно,

он имеется в первоначальном архивном документе, т.к. сами «Книги…» нам известны

только по их перепечатке в Известиях Тамбовской ученой архивной комиссии. 

У села Рассказово года обложения не имеется.  Однако его  легко вычислить,

используя данные других документов того периода. Во-первых, Рассказово в данном

документе является селом с церковным приходом, который был открыт, как сказано

выше,   в  1703-1704 гг.;  во-вторых,  в Рассказово числится  4  церковных двора  (два

священников – Стефана и Феофилакта и два - дьячков), а из переписной книги 1704 г.

известно, что один из дьячков прибыл в с. Рассказово из с. Кулики только в 1704 г.; в-

третьих,  соседнее  с.  Покровское  (ныне  с.  Нижнеспасское),  расположенное  за  с.

Рассказово чуть ниже по течению р.Л.Тамбов, положено в новый оклад в 1705 г.; в-

четвертых с. Рассказово до 1703 г., согласно царской грамоте, было освобождено от

каких-либо податей, а в «Книгах…» при обложении его новым окладом, указан размер

оклада  имевшийся  в  прошлом  и  позапрошлом  годах,  что  указывает  о  новом

обложении окладом с.Рассказово не ранее чем с 1705 г.56 

Данный документ интересен еще тем, что в нем указано количество дворов в

селе – 258: 245 дворов крестьянских, 9 бобыльских, 4 церковных57. Как известно из

переписной книги 1704 г., в Рассказово имелось 268 крестьянских дворов, 17 дворов

бобыльских и 4 церковных (4-й появился лишь в 1704 г.).  Из этого следует,  что к

моменту очередного оклада  из  Рассказово  (из  его  основной правобережной части)

выбыло 8 бобыльских и 23 крестьянских двора. Указанный факт свидетельствует о

продолжавшейся  миграции  населения  с.  Рассказово  в  другие  местности  в  связи  с

недостатком земель для сельскохозяйственного использования из-за фактически уже

начавшегося  перенаселения  села.  Также  такое  крупное  сокращение  крестьянских

дворов  по  сравнению  с  переписью  1704  г.  не  исключает  возможности  того,  что

сведения, занесенные в указанные «Книги…» были собраны несколько позднее 1705 г.

К  моменту  проведения  первой  ревизии  в  1719  г.  население  села  Рассказово

значительно  возросло,  при  уменьшении  общего  количества  дворов.  Согласно

документов  первой  ревизии,  крестьянское  мужское  население  с.  Рассказово,

положенное  в  подушный оклад,  составляло 1349 душ (в  206 крестьянских и  трех

56 Известия Тамбовской Ученой Архивной комиссии. Вып.39. Тамбов, 1894.  - 290-291 с. 

57 Там же. – 290 с.
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церковных дворах). К сожалению, нам неизвестно количество женщин (хотя можно

предположить, что их было около 1400-1500), а также количество «служилых людей,

боярских  детей  и  дворян».  Кроме  этого  отсутствуют  сведения  о  крестьянском

населении  левобережной  (однодворческой)  части  Рассказово,  которых  при  учете

общих тенденций роста,  могло быть до 500 человек.  Таким образом,  население  с.

Рассказово на момент производства 1-й ревизии составляло от 3000 до 3500 человек,

что делало его крупнейшим населенным пунктом Тамбовского уезда.

Естественно  прокормить  такое  население  только  земледелием  (а  еще  и

выплатить необходимые подушные подати) было просто невозможно. Тем более, что

первоначально  отмежеванных  для  Рассказово  земель  для  этого  явно  не  хватало58.

Лишь 109 крестьянских дворов (из 209) в с. Рассказово владели своими пашнями59. И

прежняя экономическая выгода местоположения села (граница леса и черноземной

степи,  наличие  водных  ресурсов  и  пойменных  лугов,  пересечение  двух  крупных

дорожных трактов, близость городского центра) теперь уже большой роли не играла. 

Выходов  имелось  только  два:  либо  дальнейшая  миграция  в  местности  с

достаточным  количеством  сельскохозяйственных  земель  (чем  воспользовались

десятки  семей),  либо  использование  выгод  от  расположения  села  в  торгово-

ремесленных  целях.  Именно  перенаселение  Рассказово  государственными

крестьянами  при  недостатке  пахотных  земель  и  экономически  выгодное

месторасположение положили начало развитию села в торгово-ремесленном, а затем

промышленном направлении. 

1.3. Формирование торгово-промышленного облика с. Рассказово 

в  первой половине XVIII в. 

58 Согласно части плана Генерального межевания Тамбовской губернии под № 62, за с. Рассказово (без его 
левобережной части с тремя тысячами десятин земли) числилось немногим менее 33000 десятин удобной и 
неудобной земли, а также земли под Большой дорогой. См.: РГАДА. Ф.1354. Оп.490. Ч.1. Алфавит генерального
межевания Тамбовского уезда, дела: К-34 (земля межевана в 1770 г.), О-15 (земля межевана в 1780 г.), Р-6 (земля
межевана в 1780 г.)  

59 РГАДА. Ф.350. Оп.2. Ч.2. Д.3484. Л.127  
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В  отличие  от  документов,  содержащих  данные  о  демографическом  составе

населения села Рассказово в первой половине XVIII в., документов описывающих его

хозяйственное  и  промышленное  состояние  в  настоящее  время  известно  мало.

Наиболее интересными из них являются:

- «Ревизские сказки дворцовых крестьян с. Лесной Тамбов (Рассказово), 1743

г.»60;

- «Завод Московского купца Афонасия Никитина сына Демидова, в селе Лесной

Тамбов, Расказово тож», 1744 г.61;

Как  уже  было  сказано,  «Ревизские  сказки…  1743  г.»  являются  подушной

похозяйственной  переписью  с.  Рассказово  (дворцовой  правобережной  части),

составленной около 1735-1736 гг. Данный документ интересен тем, что содержит в

себе не только данные о мужском населении Рассказово (возраст, родство), но также

описание их имущества (скота), движения крестьян (умер, бежал, взят в рекруты и

т.д.),  социального  положения  (скитающиеся,  бездомные,  больные,  беглые  и  т.д.)

сведения о первоначальном месте жительства и времени переселения в Рассказово

(частичные). 

По  данным  переписи  в  Рассказово,  на  1735  г.  числилось  487  семей,

проживающих в 475 дворах, в них душ мужского пола – 1644, из которых на лицо на

момент  ее  проведения  –  1579  душ62.  Из  них:  «природных  дворцовых  крестьян,

писанных  в  подушную  перепись»  -  762;  «показанных,  что  они  природные,  а  в

писцовой книге родства не очистили» - 256; «пришлых из разных городов и уездов» -

548; остальные крестьяне иных категорий63.

Крестьянские семьи, «пришлые из разных городов и уездов», согласно данным

переписи, переселялись в Рассказово с момента его основания и до середины 1720-х

гг.  Часть  семей,  записанных  в  переписной  книге  1704  г.,  также  имеются  и  в

рассматриваемой подушной переписи, часть отсутствует, что свидетельствует об их

дальнейшем  переселении  в  другие  местности  (некоторые  крестьянские  семьи

переехали на левый берег реки Лесной Тамбов, поэтому в ревизии дворцовой части

60 ГАВО. Ф.И-18. Оп. 1. Д.12.

61 РГАДА. Ф.350. Оп.2. Д.3502. Лл.499-504. 

62 Таким образом, на территории Рассказово в 1735 г. проживало порядка 4000 человек. Эта цифра получилась 
с учетом жителей левобережных Богословок и населения, не относящегося к крестьянскому сословию.   

63 ГАВО. Ф.И-18. Оп. 1. Д.12.  Лл.198-200об.
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села в дальнейшем отсутствовали).

Местом исхода «пришлых» крестьян записаны:

- Козловский уезд – 45 семей;

- Шацкий уезд – 34 семьи;

- Богородицкий уезд – 28 семей;

- Тамбовский уезд – 22 семьи;

- Скопинский – 8 семей;

- Переславский – 4 семьи;

- Иные уезды – 13 семей;

- Место исхода не указано – 3 семьи

Особый  интерес  данная  перепись  представляет  из-за  того,  что  дает

возможность  получить  некоторые  сведения  о  хозяйстве  дворцовых  крестьян  села

Рассказово. В переписи указано количество скота в крестьянских семьях с указанием

его возраста и даже масти. 

Итак, на 1579 наличных душ и 475 дворов в с. Рассказово имелось:

- 2172 лошади; 

- 1282 коровы;

- 6155 овец;

- 191 коза;

- 2365 свиней. 

Безлошадными в переписи записаны 67 душ, что составляет чуть более 4,2% от

всего  мужского  крестьянского  населения.  Данное  количество  скота  в  личных

подворьях  свидетельствует  о  высоком  хозяйственном  потенциале  с.  Рассказово  в

первой  половине  XVIII  в.,  значительно  превышающем  средние  показатели  по

Российской Империи. 

Естественно,  это не могло не сказаться на торгово-кустарном развитии села.

Такое  количество  скота  давало  значительные  излишки  продуктов  животноводства,

превышающие  личные  потребности  населения.  Соответственно,  это  послужило

толчком  к  развитию  ремесла  (выделка  шкур,  шерсти,  щетины,  производство

кожевенных и шерстяных изделий) и торговли (продажа продуктов животноводства и

изделий  кустарного  производства).  Наличие  большого  количества  лошадей  дало

возможность  крестьянам  торговать  не  только  в  своем  селе,  но  и  развозить  свою
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продукцию на базары и ярмарки соседних населенных пунктов.

Если  проследить  предков  богатейших  коренных  крестьян-предпринимателей

начала XX в. в с. Рассказово, а именно купцов Казаковых (мукомольное производства)

и Медведевых (мануфактурное производство), выясняется что и на момент переписи

1743 г. они являлись одними из самых богатых жителей села.

Так,  семья  Артемия  Михайловича Медведева (по данным переписи 1704 г.,

переселился  в  с.  Рассказово  из  с.  Сосновки  в  1698  г.)  владела:  8  лошадьми,  8

коровами,  45  овцами,  20  свиньями.  Семья брата Филиппа Михайловича  владела 6

лошадьми,  4 коровами,  36 овцами,  7 козами,  13 свиньями.  Старший сын Артемия

Павел владел 6 лошадьми, 4 коровами, 18 овцами, 6 свиньями.    

Основатель династии Казаковых Андрей Степанович Казаков переселился в с.

Рассказово из с. Перкино в 1700 г. с двумя сыновьями Марком и Анисимом. Во время

похозяйственной переписи семья Марка Андреевича Казакова владела: 17 лошадьми,

8  коровами,  96  овцами,  4  козами,  28  свиньями.  В  хозяйстве  Ивана  Анисимовича

Казакова  (сына умершего Анисима Андреевича) имелось:  14 лошадей,  8  коров,  45

овец, 20 свиней. 

Таким  образом,  уже  в  первой  половине  XVIII  в.  предки  богатейших

рассказовских крестьян-предпринимателей имели весомый хозяйственный потенциал,

позволивший их потомкам стать к XX в. крупными купцами. Причем этому развитию

не помешало даже закрепощение жителей села Рассказово в 1797 г.    

Первым  исследователем,  изучавшим  вопрос  возникновения  промышленного

производства в с. Рассказово, являлся краевед Д.В. Калашников, который писал, что

первые суконные фабрики в с. Рассказово были основаны Полторацким и Малиным в

1754 г.  Затем эти фабрики у них приобрели в 1770-х гг.  Я.  Тулинов и М. Олесов.

Таким  образом,  по  мнению  Д.В.Калашникова,  именно  с  1754  г.  в  с.Рассказово

появилось промышленное производство64. 

Однако архивный источник, на основании которого Д.В. Калашников установил

год возникновения и первых владельцев предприятий, он не указал. Кроме того в XIX

в.  суконные  фабрики  вновь  оказались  во  владении  Полторацкого  и  Малина,  что

полностью  противоречит  сделанным  ранее  выводам.  Но  лицо  явная  историческая

ошибка, которую мы попытаемся исправить несколько ниже.

64 Калашников Д.В. Край родимый… Тамбов, 1959. – 32-33 с.
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Первое промышленное предприятие в с. Рассказово упоминается в документах

2-й ревизии в 1744 г.: «Завод Московского купца Афонасия Никитина сына Демидова,

в  селе  Лесной  Тамбов,  Расказово  тож»,  1744  г.65,  В  данном  документе  описан

винокуренный  завод  в  с.  Рассказово,  принадлежавший  московскому  купцу  1-й

гильдии А.Н. Демидову. При заводе числилось 48 душ дворовых людей и 1 дворовый

человек, а также 38 лошадей. 

Как следует из документа, А.Н. Демидов перевел людей для своего завода из

разных уездов (в том числе и после раздела имущества со своим братом Иваном). В

предыдущую ревизию заводские люди числились в следующих уездах: Ряжском – 16

человек, Коломенском – 2 человека; Переславском (Рязанском) – 5; Московском – 3;

Пронском – 8; Тамбовском – 11; Пешехонском – 3, Кашинском – 1.

          К сожалению, точный год основания предприятия в «скаске» не указан, но то,

что завод существовал к моменту проведения 2-й ревизии в 1744 г., факт бесспорный.

Таким  образом,  первым  промышленным  предприятием  с.  Рассказово  являлись  не

суконные  фабрики,  а  винокуренный  завод  московского  купца  А.Н.Демидова,

основанный в период между 1-й и 2-й ревизиями – 1719-1744 годами. 

Тому,  что  первым  промышленным  предприятием  с.  Рассказово  стал  именно

винокуренный завод, способствовало расположение села на границе лесной и степной

черноземной  зоны,  где  главной  отраслью  сельского  хозяйства  было  выращивание

хлеба и торговля им. Дороги, по которым шла перевозка хлеба в г. Тамбов и далее из

восточной и южной части Тамбовщины, проходили именно через Рассказово. Поэтому

проблем с закупкой сырья для предприятия у Демидова не имелось. 

Естественно, в таком огромном селе должен был существовать и собственный

базар,  так  как  для  товарообмена  между  кустарями-ремесленниками  и

производителями  сельхозпродукции  (а  также  для  оплаты  податей)  требовались

наличные  деньги.  Была  ли  в  тот  период  в  с.  Рассказово  ярмарка,  достоверно

неизвестно.  Ярмарки  заводились  в  селах  по  специальной  государственной

привилегии. Документов о даче привилегии с. Рассказово на заведение собственной

ярмарки пока не обнаружено. Однако во многих других Тамбовских селах, гораздо

меньших по численности населения и расположенных географически и экономически

в менее удобных местностях, подобные ярмарки в середине XVIII в. уже имелись.

65 РГАДА. Ф.350. Оп.2. Д.3502. Лл.499-504. 
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Удобное  географическое  положение  делало  Рассказово  особенно

привлекательным  для  торговой  деятельности.  Через  село  транзитом  из  южных  и

восточных регионов провозилось зерно, перегонялся скот, доставлялась шерсть. Все

это делало Рассказово местом концентрации различных товаров и их продавцов. Так

как  г.Тамбов  находился  в  дневном  переходе  от  села  многие  предприниматели

предпочитали не везти свою продукцию дальше, а сбывали перекупщикам на базарах

Рассказово. Таким образом, они экономили на крупных ввозных и торговых пошлинах

города, а также предупреждали опасный в криминальном отношении переход через

Цнинский  лес.  Местные  производители  также  сбывали  значительную  часть  своей

продукции  в  селе.  Указанные  обстоятельства  сделали  Рассказово  привлекательным

местом  крупной  базарной  торговли  уже  через  несколько  десятилетий  после  его

возникновения.

К  середине  XVIII в.,  к  моменту  проведения  2-й  ревизии,  на  территории

Рассказово  описаны  следующие  поселения:  собственно  с.  Рассказово,  в  котором

числилось 1869 душ мужского пола дворцовых крестьян (церковники, однодворцы,

дворяне  и прочие  «служилые люди» в  переписи не указаны);  винокуренный завод

А.Н. Демидова - 49 душ; в левобережной части Рассказово имелись деревни Туляны,

Богословка (разбитая на несколько одноименных деревень с прибавлением фамилий

владельцев)  и  Лесной  Тамбов.  Общее  число  жителей,  проживавших  тогда  на

современной территории Рассказово, составляло порядка 4500 человек. 

1.4. Становление Рассказово, как торгово-промышленного центра 

Тамбовского уезда во второй половине XVIII в. 

Наличие  винокуренного  завода  и  множества  кустарных  ремесел,  с  местом

сбыта  произведенной  ремесленниками  продукции,  недостаточно  для  признания

населенного пункта торгово-промышленным центром. Для этого необходимо крупное

промышленное производство и развитая кустарно-торговая деятельность, в которой

занята значительная часть населения. Признаком признания села торговым центром

региона является также и существование в нем официальной ярмарки.

Современным  историкам  с.  Рассказово  известно  как  центр  суконной

35



промышленности Тамбовской  губернии.  Первая  суконная  фабрика  была открыта  в

левобережной  части  Рассказово  в  д.  Богословка  по  указу  императрицы Елизаветы

Петровны  от  14  (25)  марта  1754  г.66 на  земле,  купленной  у  однодворца  Анфима

Маслова  Московским  купцом  Михаилом  Павловичем  Олесовым  и  Воронежским

купцом Яковом Васильевичем Тулиновым (ок. 1730 – 4.04.1787)67.

Фабрику открыли на 12 станах, на 10 из которых производили сукно, на двух

каразеи.  Сукна и каразеи изготавливали как для нужд армии, так и для свободной

продажи. Кроме этого для нужд фабрики приобрели мучную мельницу для валяния

сукон на земле того же Анфима Маслова, а также дополнительно земельный участок и

мельницу в с. Царевке на реке Нару-Тамбов. Любая мельница в XVIII в. играла роль

не только самостоятельного промышленного заведения, но и аналога механического

двигателя. А в случае с суконными фабриками их владельцам требовался водный пруд

при  мельнице  для  снабжения  предприятия  большим  количеством  воды  для

производственных целей.

В  рассматриваемой  грамоте  упоминается  и  еще  одно  промышленное

предприятие  Рассказово,  существовавшее  до  открытия  суконной  фабрики  –  это

стекольный завод Олесова, рядом с которым построили фабрику. Стекольный завод

изготавливал бутылочное стекло68.  Оно было необходимо для  нужд винокуренного

завода А.Н. Демидова. Дата открытия завода неизвестна. Он действовал примерно в

1740-50-х  гг.,  до  постройки  суконной  фабрики  и  являлся  вторым  промышленным

предприятием села. Завод прекратил свое существование во второй половине  XVIII в.

и был снесен А.М. Полторацким после покупки им в 1811 г. суконной фабрики А.В.

Тулинова, при последующей перестройке предприятия69.  

К суконной фабрике Тулинову и Олесову было дозволено приобрести 450 душ

66 РГАДА. Ф.277. Оп.16. Д.109. Лл.19-28об.    

67 Я.В.Тулинов принадлежал к династии Воронежских купцов мануфактурщиков, дед которого, Максим 
Мелентьевич Тулинов (по версии историков А.Н. Акиньшина и О.Г.Ласунского - Максим Сергеевич – см.: 
Акиньшин  А.Н, Ласунский О.Г. Воронежское дворянство в лицах и судьбах.  Воронеж, 1994. С.18-32), в 1726 г. 
основал «со товарищи» суконную фабрику в с. Рамонь, Воронежской губернии. Родные братья Я.В.Тулинова: 
Иван (1733-1764) и Василий (1738-1813) продолжили дело отца в Воронежской губернии, а он сам совместно с 
М.П. Олесовым (с которым по версии Э.А. Морозовой находился в родстве по женам) открыл дело на 
Тамбовщине.    

68 Осколки бутылочных стекол с фрагментами заводских клейм во множестве находят близ реки Лесной 
Тамбов жители микрорайона Мальщина г.Рассказово.    

69 МБУ «Краеведческий музей г.Рассказово Тамбовской области». ОФ.1585. 1 л. (машинопись). / Краткая 
история Рассказовской суконной фабрики. Воспоминания А.А.Полторацкого.
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крестьян (на каждый суконный стан 42 душ, на каразейный 15 душ). Из них третья

часть употреблялась в фабричную работу, остальные занимались хлебопашеством70.

Часть крестьян была переведена в д. Богословку от фабрики Василия Максимовича

Тулинова – отца Я.В. Тулинова.

С начала своего заведения фабрика ежегодно поставляла в казну от 12000 до

15000  аршин  сукна.  Через  некоторое  время  фабрика  была  разделена  между

владельцами на две части, но точный год указанного раздела пока не установлен. По

данным  Э.А.  Морозовой,  раздел  произошел  в  1767  г.71  Однако,  как  следует  из

документов 3-й ревизии,  к  декабрю 1763 г.  суконная фабрика  уже была разделена

между  Я.В.  Тулиновым  и  М.П.  Олесовым.  Она  была  записана  как  два

самостоятельных предприятия72. Кроме того и в самом тексте ревизской сказки есть

упоминание об уже состоявшемся разделе фабрики на две части предприятия73 (так

бывший  крестьянин  А.Н.  Демидова  Лукьян  Данилов  по  разделу  достался  Я.В.

Тулинову,  а его отец Пантелеймон -  М.П. Олесову).  Таким образом,  в 1763 г.  в  д.

Богословка  действовали уже две  самостоятельные суконные фабрики купцов М.П.

Олесова и Я.В. Тулинова. 

Другой  значимой  информацией,  указанной  в  рассматриваемых  документах,

является то, что к моменту проведения 3-й ревизии в 1863 г. винокуренного завода

Демидова  уже  не  существовало,  а  его  дворовые  люди  с  детьми  достались  по

наследству Я.В. Тулинову и М.П. Олесову. Вполне вероятно, что Тулинов и Олесов

находились в родстве с Демидовым и возможно были женаты на его дочерях. 

Как видно из документов 3-й ревизии74,  с. Рассказово к 1764 г. представляло

собой огромный населенный пункт,  уже окончательно оформившийся как торгово-

промышленное  село,  в  то  время,  как  большинство  поселений  Тамбовского  уезда

носили  ярко  выраженный  сельскохозяйственный  характер.  По  итогам  проведения

данной ревизии на территории Рассказово проживало более 5000 человек (с учетом

дворян, церковнослужителей и иных категорий жителей, не вошедших в крестьянские

70 РГАДА. Ф. 277. Оп.16. Д.54. Лл.14-15 об.    

71 Морозова Э.А. Указ.соч. – 60 с  

72 РГАДА. Ф.350. Оп.2. Д.3512. Лл.660-664. Суконная фабрика содержателя Якова Васильева сына Тулинова и 
РГАДА. Ф.350. Оп.2. Д.3512. Лл.664об-670. Суконная фабрика содержателя Михаила Павлова сына Олесова.  

73 РГАДА. Ф.350. Оп.2. Д.3512. Л.661. 

74 РГАДА. Ф.350. Оп.2. Д.3512. Лл.607-670; Д.3518. Лл.577-745.   
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ревизские сказки). 

Из этого количества в селе Рассказово в 766 дворах проживало 4092 дворцовых

крестьянина.  В  левобережной  части  Рассказово,  как  и  ранее,  имелось  несколько

деревень с  названием Богословка.  Данные деревни писались либо с  прибавлением

имени владельцев, либо вторым (и даже третьим) названием: Богословка-Салманова,

Большая Богословка (крестьяне с фабрик Тулинова и Олесова),  Малая Богословка-

Куриловка-Лесной Тамбов, Богословка-Лесной Тамбов-Туляны, Богословка Авдеева,

Маслова, Емельянова и т.д. Всего Богословок, принадлежащих однодворцам было не

менее шести.

Самыми  крупными  деревнями  в  левобережье  на  тот  момент  были:  Туляны,

Богословка  супругов  коллежского  советника  Александра  Федоровича  и  Пелагеи

Ивановны Салмановых и Большая Богословка с фабриками и крестьянами Тулинова и

Олесова.  Всего  в  данных  деревнях  проживал  (а  также  числился  при  суконных

фабриках) 841 человек75. 

Большинство из однодворческих Богословок в XIX в. вошло в состав соседних

деревень и по документам в левобережной части Рассказова стали числится:

- с. Большая Богословка (Мальщина), Рассказово тож (с суконными фабриками

и церковью во имя св.Троицы); 

- д. Большая Богословка, Салмановка тож;

- д. Большая Богословка (Лесной Тамбов), Малые Туляны тож;

- д. Малая Богословка (Лесной Тамбов), Куриловка тож76;

- д. Большие Туляны (деревня войдет в состав Нижнеспасской волости и будет

относиться к приходу с.  Нижнеспасское,  хотя по межеванию 1783 г.  принадлежала

Богословскому фабриканту М.П.Олесову);

Все вышеуказанные деревни располагались рядом друг с другом и составляли

75 Ведомость, учиненная Тамбовскому уезду, по новому разделению с показанием причисленных по 
способности ко оному городу селениев и в них положенных по третьей ревизии в подушный оклад мужеского и 
женского полу душ и дворов, тако же живущих и не живущих дворян // Известия Тамбовской ученой архивной 
комиссии, Вып.40. Тамбов, 1895. - 70-71 с.

76 Д. Куриловка и д. Малые Туляны во второй половине XIX в. вошли в состав Нижне-Спасской волости, хотя 
фактически являлись окраиной Рассказово (сегодня они в составе г. Рассказово). Кроме того Куриловка 
относилась к приходу Троицкой церкви с.Б.Богословка, а д.М.Туляны – к приходу Иоанно-Богословской церкви 
с.Рассказово. По межеванию 1784 г., д. Куриловка принадлежала Богословскому фабриканту М.П. Олесову, а д. 
М.Туляны, по межеванию 1783 г., находилась на земле прапорщика С.А. Салманова. Так как данное 
административное деление не учитывает историческое, географическое, экономическое, демографическое, да и 
церковно-приходское положение указанных деревень, в дальнейшем они будут рассматриваться как части 
Рассказово.
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фактически  единый  населенный  пункт  с  общими  улицами-порядками.  К  XIX в.

самостоятельными населенными пунктами они остались лишь на  бумаге.  Поэтому

различить в них отдельные деревни и четко определить границы дач владельцев могли

лишь  специалисты  по  межеванию.  И  дворцовое  Рассказово  и  левобережные

Богословки со своими жителями составляли экономически и демографически единый

населенный пункт, ставший впоследствии волостью одного селения, с границами по

крайним улицам входящих в него населенных пунктов, слившихся в единое целое.

Во время проведения 4-й ревизии 1782 г. в с. Рассказово числилась 2631 душа

мужского  пола  дворцовых  крестьян  (часть  крестьян  после  данной  ревизии,  в  том

числе  и  праправнук  Степана  Рассказа  -  Василий  Михайлович,  переселилась  за

пределы  села,  основав  новую  деревню  Липовка),  а  также  две  суконные  фабрики

Тулинова и Олесова (М.П. Олесов теперь именовался не Московским, а Моршанским

купцом). В селе проходили еженедельные торги и ежегодная Петровская ярмарка 29

июня  в  день  Св.  Ап.  Петра  и  Павла,  большей  частью  с  мелочным  крестьянским

торгом, на которую приезжали и Тамбовские купцы77.

Интересный факт, характеризующий внутреннее экономическое и социальное

положение с. Рассказово, произошел в августе 1774 г. в разгар борьбы на Тамбовщине

с рейдирующими отрядами Емельяна Пугачева.  Один из таких отрядов 21 августа

1774  г.  под  командованием  И.В.  Кирпичникова  остановился  в  лесном  урочище

«Бездушный куст» и имел целью захват Рассказово с дальнейшим походом на Тамбов.

Многие жители Тамбова, узнав об этом, бежали из города и скрылись в Цнинском

лесу.

Для  казенного  села  Рассказово,  в  отличие  от  владельческих  сел,  нашествие

Пугачевцев  означало  не  освобождение  от  крепостной  зависимости,  а  полное

разорение  от  разграбления  личных  хозяйств  и  семейных  кустарных  предприятий.

Фабриканты Тулинов и Олесов также могли потерять свои заведения. Для их рабочих

это  стало  бы утратой  единственного  источника  дохода,  тем  более  что  на  каждого

посессионного рабочего приходилось 4-5 вольнонаемных.78 

 Именно поэтому рассказовцы приняли решение дать Пугачевцам отпор своими

77 Так описывается с. Рассказово в словарях: Новый и полный географический словарь Российского 
государства, или лексикон…, Часть V. / Сост. Ф.А.Полунин, Г.Ф.Миллер. М., 1789. С.235-236 и Словарь 
географический Российского государства. Часть 5. / Сост. Щекатов А.М. - М., 1807. Стлб. 12

78 РГАДА. Ф. 277. Оп.16. Д.54. Л.13-15об. 1797 г. Сведения о фабриках П.М. Олесова и В.Я.Тулинова.  А также:
РГАДА. Ф.277. Оп.2. Д.603. Лл.1-4 об. 1797 г. Ведомости  фабрики Василия и Михаила Яковлевых Тулиновых.
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силами. Руководители отряда Кирпичникова были приглашены на суконную фабрику,

где  их  после  обильного  застолья  пленили.  Пришедшие  им  на  выручку  товарищи

угодили в засаду у моста через р.  Лесной Тамбов.  Подпиленный мост рухнул под

повстанцами, и они попали под артиллерийский и ружейный обстрел.  После этого

разбитый  отряд  рассказовцы  преследовали  до  его  лагеря  в  «Бездушном  кусту»,

захватив множество пленных, оружия и обоз.79 

Самое примечательное в этом событии состояло в том, что жители с. Рассказово

были настолько солидарны в подготовке операции по разгрому повстанцев,  что не

нашлось ни одного человека, который бы предупредил Пугачевцев о готовившейся

засаде.  Данный  факт  опровергает  выводы  советских  историков  о  повсеместной

поддержке  Пугачевцев  крестьянами  и  косвенно  свидетельствует  о  значительном

экономическом  развитии  Рассказова,  жителям  которого  было  что  терять  в  случае

захвата его повстанцами.

К пятой ревизии 1795 г. крестьянское население с. Рассказово возросло до 5835

человек  (2878  мужчин  и  2957  женщин)80.  Население  левобережных  деревень  с

рабочими  суконных  фабрик  составляло  около  1000  человек.  Помимо  суконных

фабрик в Рассказово числилось три крупные водяные мельницы дворцовых крестьян

на р. Арженка81 и две крупные мельницы на р. Лесной Тамбов, на землях фабриканта

Олесова  и  помещика  Салманова82.  Также  в  1788  г.,  по  воспоминаниям  ученого  и

писателя  А.Т.  Болотова,  в  с.  Рассказово  имелась  харчевня  с  постоялым  двором83.

Владельцев мельниц и харчевни установить пока не удалось.

Таким образом, к концу XVIII в. с. Рассказово окончательно сформировалось

как  один  из  крупных  торгово-промышленных  центров  Тамбовского  губернии,  с

суконными  фабриками,  мукомольными  мельницами,  еженедельными  базарами  и

ежегодной  Петровской ярмаркой.

79 Березнеговский С.А. О Пугачевском бунте. // Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып.
55. - Тамбов, 1913. – 128 с.; Дубасов И.И. Пугачевщина в Тамбовско-Щацком крае // Очерки из истории
Тамбовского края. Вып. 2. – М., 1883. -   94-95 с. 

80 ГАТО. Ф.12. Оп.1. Д.241. Л.391.

81 Известия Тамбовской Ученой Архивной комиссии. Вып.40. Тамбов, 1895. Документ № 4104. 

82 РГАДА. Ф.1354. Оп.490. Ч.1. Алфавит генерального межевания Тамбовского уезда, дела: Б-68, Б-66.

83 Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. 1738-1795 гг. Том 
четвертый и последний // Русская Старина, Т.7, СПб., 1873. - 462 с. 
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Глава 2. Развитие торговли и предпринимательства в с. Рассказово

в первой половине и середине XIX в.

2.1. Структурные изменения в населении с. Рассказово и их влияние торгово-

промышленные отношения в первой половине XIX в.

Последние пять лет XVIII в. принесли дворцовому с. Рассказово значительные

изменения,  самым  главным  из  которых  стал  переход  большей  части  села  из

собственности государства в частное владение. Согласно указа императора Павла I от

25 апреля 1797 г., Рассказово и земельный надел в размере 29151 десятина 871 сажень

(за исключением Большой дороги) перешли в собственность генералов от инфантерии

братьев Николая (1740 (по др. данным 1742) - 1814) и Ивана (1744-1815) Петровичей

Архаровых. 

Николаю Архарову  было  пожаловано  2000  душ  мужского  пола  и  2020  душ

женского пола, проживавших в 491 дворе. Ивану Архарову досталось 196 дворов с

800 душами мужского пола и 816 женского пола. 10 дворов с 66 душами мужского

пола и 32 женского остались за дворцовым ведомством84.   

Вследствие  того,  что  между  дворцовыми  и  вольными  крестьянами  нередко

возникали различные ссоры и тяжбы, Сенат к 1801 г. дал согласие на их переселение в

верховья р. Арженки85 с выделением причитающейся на их души земли86.

Кроме этого, в том же 1797 г. 150 крестьянских душ из деревни Богословка –

Лесной Тамбов были пожалованы Р.О. Грузинову, который поселил их в созданной им

деревне Павловка за 12 верст от Рассказово.87

Архаровы  также  в  1801  г.  произвели  массовое  выселение  из  Рассказово

принадлежащих  им  крестьян.  Николай  Петрович  переселил  в  новые  деревни  1-е

Никольское-Пичер  и  2-е  Никольское-Гореловка  395  душ  мужского  пола.  Иван

84 РГАДА. Ф.1355. Оп.1. Д.1650. Экономические примечания  по Тамбовскому  уезду, Л.44.

85 В настоящее время это улица Морозовская г.Рассказово. 

86 Известия Тамбовской Ученой Архивной комиссии. Вып.40. Тамбов,  1895.  – 52 с. 

87 ГАТО. Ф.161. Оп.1. Д.2640, Лл.1-3.

41



Петрович выселил в д. Ивановку-Грачевка 295 душ мужского пола88.

В конце XVIII  -  начале XIX в.  произошла последняя  массовая крестьянская

миграция  в  с.  Рассказово.  Начиная  с  1796  г.,  в  Рассказово  стали  переходить  для

постоянного  проживания  крестьяне  генерала  Василия  Сергеевича  Шереметева

(20.02.1752-6.02.1831)  из  с.  Богородского  Горбатовского  уезда  Нижегородской

губернии  (часть  Шереметевских  крестьян  перешла  в  еще  одно  село  Тамбовской

губернии – Васильевщину Моршанского уезда).

Главных причин переселения Богородских крестьян в  с.  Рассказово имелось

две: экономическая и религиозная. Основным занятием новых переселенцев являлся

кожевенный  промысел,  земледелием  они  не  занимались.  А  так  как  подобный

промысел в Рассказово уже имелся и существовала крупная ярмарка, то жить в таком

селе было очень выгодно.

Второй причиной стала принадлежность богородских крестьян к молоканской

секте.  Из-за  своих  религиозных  убеждений  между  ними  и  другими  жителями  с.

Богородского  возникали  многочисленные  конфликты  и  преследования  со  стороны

официальной  церкви.  В  с.  Рассказово  опять  же  из-за  его  промышленно-торговой

ориентации религиозные противоречия значительно сглаживались. Кроме того здесь

уже  существовала  молоканская  община.  В  работе  протоиерея  Г.В.  Хитрова

«Историко-Статистическое  описание  Тамбовской  Епархии»89,  указано,  что

молоканская  община  в  с.Рассказово  существовала  с  1766  г.  Однако  согласно

исследованиям,  проведенным  в  Тамбовской  духовной  семинарии90,  в  1766  г.

молоканство было лишь впервые обнаружено в пределах Тамбовской Епархии, а в с.

Рассказово  его  занес  спустя  примерно  10  лет  молоканский  проповедник  Семен

Уклеин, вышедший из заключения в Тамбове и основавший сектантскую общину в с.

Рассказово. 

           О существовании молоканской общины в Рассказово шереметьевским

крестьянам  было  хорошо  известно  из-за  тех  же  торговых  связей,  что  также

способствовало им в выборе населенного пункта для нового места жительства. А так

как  с  данной  сектой  рассказовцы  уже  были  знакомы,  появление  ее  новых

88 Морозова Э.А. Указ.соч. – 48 с.

89 Хитров Г.В. Историко-Статистическое описание Тамбовской Епархии, Тамбов, 1861. С. 24. 

90 Тамбовские епархиальные ведомости. – Тамбов, 1869, - № 15. - С. 123-126. 
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представителей не принесло в село какой-либо заметной религиозной напряженности.

Кроме того, новые жители на земельные наделы не претендовали, жили за плату на

съемных квартирах и занимались ремеслом и торговлей.

Поскольку жить на квартирах в разных местах села и заниматься кожевенным

промыслом  было  неудобно,  крестьянское  общество  в  лице  старосты  Семена

Григорьевича Полянинова в 1806 г. получило доверенность на покупку земли у Е.М.

Салмановой  в  д.  Богословка.  Однако  данная  покупка  не  состоялась  по  причине

значительной  населенности  этих  мест  и  их  сельскохозяйственной  значимости.

Крестьяне на деньги, собранные обществом, приобрели в 1811 г. земельный надел в у

Н.П.  Архарова  на  правом  песчаном  берегу  р.  Арженка.  Данная  местность  была

ненаселённа  и  неплодородна.  Кроме  того,  она  находилась  в  пойме  реки  и  была

частично  заболочена.  На  купленной  земле  крестьяне  получили  усадьбы

пропорционально от денежного взноса. Кто не имел такой возможности, работал по

найму и снимал жилье у своих соседей. Новая слобода из-за особенностей местности

получила название Белая Поляна. В народе слободу нередко называли Кожевней, по

преимущественному занятию местных жителей.91 

Белополянцы  занимались  преимущественно  кожевенным  промыслом  и

ремеслами с ним связанным. Несколько дворов имели кузницы. Землю крестьяне не

возделывали.  Для их ремесла требовалась лишь вода, которой в пойме р.  Арженка

было достаточно. Оброк крестьяне платили денежный, что В.С. Шереметева вполне

устраивало,  и  он  в  дела  Белополянского  общества  фактически  не  вмешивался,

общаясь по переписке по разным вопросам с управляющим Поляниновым.

Таким образом,  в  начале  XIX в.  в  с.  Рассказово  появилась  самостоятельная

ремесленная  слобода,  практически  все  жители  которой  занимались  кожевенным

промыслом  и  принадлежали  к  молоканской  секте,  что  делало  их  замкнутой

крестьянской общиной.

В промышленной сфере с. Рассказово также произошли некоторые изменения.

Так, владельцы суконной фабрики в д. Богословка Василий (ок.1754-1800) и Михаил

Яковлевичи  Тулиновы  (ок.  1758-1830)  в  1798  г.  переписались  в  Тамбовское  1-й

гильдии  купечество,  а  в  1802  г.  Михаил  Яковлевич  разделил  имение  со  своим

племянником Андреем Васильевичем Тулиновым (ок.1776-1844). Андрей Васильевич

91 В настоящее время это мкр. «Дубняк» г.Рассказово.
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стал  владельцем  фабрики  в  Богословке,  а  Михаилу  досталась  Лесная  суконная

фабрика на реке Могилянке (ныне с. Тулиновка, Тамбовского района) 92.

Второй суконной фабрикой в д. Большая Богословка в 1790-х гг. владел купец

Петр  Михайлович  Олесов  (в  разных  документах  он  пишется  то  Моршанским,  то

Воронежским купцом).  В  1798  г.  Олесов  продал  ее  крупному  Тамбовскому  купцу

Матвею Алексеевичу Малину (1749-1818) за 25000 рублей93. 

Об  экономическом  состоянии  и  торговле  в  с.  Рассказово  в  1800  г.  дают

представление «Экономические примечания по Тамбовскому уезду»94. Согласно им,  в

Рассказово  имелась  ежегодная  ярмарка  продолжительностью  не  менее  недели,

начинавшаяся 29 июня в день апостолов Петра и Павла. Торговлю на ярмарке вели

купцы  и  мещане  из  Тамбовской  и  Воронежской  губерний,  а  также  крестьяне  с

мелочным  торгом  из  соседних  селений.  На  ярмарке  велась  торговля  сукном,

шелковыми  материями,  хлебом,  съестными  припасами,  пригонными  лошадьми

разных пород,  в  том числе  из  казацких станиц,  коровами и большим количеством

овец,  которых  скупали  купцы  из  разных  городов.  Кроме  этого  в  селе  имелся

еженедельный торг (базар) по пятницам, с обширной хлебной торговлей.

Владельческие  крестьяне  пахали  на  помещиков  по  тысяче  десятин  земли,

остальную землю для  себя.  Из  хлебных  культур  выращивали  рожь,  овес,  гречиху,

просо.  Дворцовые  крестьяне  состояли  на  казенном  оброке.  Женщины  занимались

рукоделием, как на себя, так и на продажу (в основном вязание шерстяных изделий и

изготовление холстов из льна и конопли). В селе имелась мучная водяная мельница на

р. Арженка с двумя поставами, действовавшая круглогодично, кроме половодья.

Таким образом,  основными видами промышленности  на  начало  XIX в.  в  с.

Рассказово  являлись  суконная,  кожевенная  и  мукомольная.  Соответственно  этому

главными товарами Рассказовской ярмарке были сукно, кожевенные изделия и хлеб.

Указанная продукция вырабатывалась не только на крупных предприятиях, таких как

суконные  фабрики,  но  и  изготавливалась  кустарным  способом  на  семейных

предприятиях (к середине XIX в. сукна в крестьянских хозяйствах вырабатывалась на

92 Морозова Э.А. Указ.соч. – 61-62 с.

93 РГАДА. Ф.277. Оп.16. Д.109. Лл.51-52.

94 РГАДА. Ф.1355. Оп.1. Д.1650. Лл.43-43.
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сумму 875000 рублей95). Сельское хозяйство также ориентировалось на потребности

промышленности.  Поэтому  главными  его  отраслями  стали  овцеводство  и

производство зернового хлеба.

Начало  XIX в.  представлено  еще  двумя  событиями,  сформировавшими

дальнейший  промышленный  облик  с.  Рассказово.  В  1810  г.  обер-берг-гауптман  4

класса, управляющий Монетным департаментом Александр Маркович Полторацкий

(1766-ок.1839) вышел в отставку и в 1811 г. приобрел у Андрея Васильевича Тулинова

(ок. 1776-2.04.1844 г.) за 85000 рублей  суконную фабрику96, земельный надел в 666

десятин на левом берегу Лесного Тамбова (по соседству с землями слободы Белой

Поляны) и 84  души крестьян.  Фабрика  Тулинова  после  1809 г.  стала  приходить в

упадок  из-за  недостатка  вольнонаемных  рабочих,  которые  к  этому  времени  стали

крепостными Архаровых. 

Поселения  крестьян  на  купленной  Полторацким  земле  стали  называться

деревней Бугры97 и Заречной слободой98, расположившейся между р. Лесной Тамбов и

небольшим ручьем, ставшим южной границей д. Бугры. Позже на берегу этого ручья

правнук А.М. Полторацкого построил летний усадебный дом.

Помимо  фабрики  Полторацкий  купил  часть  имения  Архаровых  в  северо-

восточной части Рассказова, по правому берегу р. Арженка до Большой дороги и от

Большой  дороги  до  истоков  ручья  Дубовый  (или  как  его  еще  называли  Малая

Арженка),  правого притока  р.  Арженка.  Купленную часть  Рассказово Полторацкий

переименовал  в  деревню  Арженка,  так  как  крестьянские  порядки  тянулись  вдоль

одноименной реки99.  Кроме этого, на земле Полторацкого, вдоль Большой дороги в

версте севернее д. Арженка у ручья, к середине XIX в. появилось еще одно поселение

- деревня Дубровка100, которое к концу века поглотило разросшееся с. Арженка. Тем

самым А.М. Полторацкий стал вторым по величине землевладельцем в Рассказово.

Другим событием стало открытие в с. Рассказово третьей суконной фабрики Н.

95 Очерки Тамбовской  губернии в статистическом отношении по сведениям 1856-57 гг. // Журнал МВД, - СПб.,
1858. - № 11.

96 Журнал мануфактур и торговли. - СПб., 1830. № 5. С. 58-61. 

97 В настоящее время это улица Средне-Бугровая и северная часть улицы Комсомольской, г.Рассказово. 

98 В настоящее время это улица Набережно-Бугровая, г.Рассказово.

99 В настоящее время это улицы Морозовская и Гоголя, г.Рассказово.

100 В настоящее время это часть улицы Пролетарской у Арженского кладбища, г.Рассказово.
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П.  Архаровым  в  1812  г.  на  полученную  от  казны  ссуду  в  30000  рублей.  Данная

фабрика  располагалась  рядом  с  усадебным  домом  Архарова  в  500  метрах  к  юго-

западу от Иоанно-Богословской церкви, фактически в устье ручья Дунайчик у реки

Арженка101. После смерти Н.П. Архарова в 1814 г. ее унаследовал брат Иван, а в 1815

г.  его дочь Мария Ивановна Постникова и внучка Мария Федоровна Кокошкина (с

1818 г. после раздела имения, фабрика осталась за Постниковой)102.

Во  втором  десятилетии  XIX в.  Рассказово  по  своей  структуре  стало

уникальным селом в Тамбовской губернии. С одной стороны, это было в основном

владельческое село, однако земледелием в нем занималось менее трети населения (да

и те совмещали это с семейными ремеслами и торговлей своей продукцией). С другой

стороны,  большая  часть  населения  работала  на  трех  суконных  фабриках  (2111

человек103)  и  была  занята  кустарными  промыслами  и  торговлей  (40%  взрослого

населения104).  Рассказовские  помещики  также  занимались  в  основном  не

сельскохозяйственной,  а  торгово-промышленной  предпринимательской

деятельностью и получали денежный доход со своих имений.

Несмотря  на  значительные  изменения,  заключавшиеся  в  преобразования

дворцового села во владельческое на рубеже  XVIII-XIX вв., Рассказово не утратило

своего  торгово-промышленного  облика,  а,  напротив,  продолжало  развиваться  в

данном  направлении,  хотя  развитие  кустарной  крестьянской  промышленности  и

торговли в условиях крепостного права стало не таким интенсивным. 

2.2.  Состояние торговли и промышленности в с. Рассказово в 

условиях крепостного права

Крепостное  право  несколько  замедлило  развитие  Рассказово,  так  как  новым

владельцам требовался лишь ежегодно увеличивавшийся доход с их имений. В этих

условиях более-менее успешно могли развиваться лишь крупные крестьянские кланы,

101 В настоящее на месте бывшей суконной фабрики Архарова находится Рассказовский Биохимический завод.

102 Журнал мануфактур и торговли. - СПб., 1830. № 5. С. 54-57.

103 Ведомость о мануфактурах в России за 1813 и 1814 годы. СПб., 1816. С. 31-32. 

104 ГАТО. Ф.26. Оп.1. Д.1498. Лл.6-7 об.; Оп.2. Д.299. Лл.17-18. 

46



такие, как уже упоминавшиеся семьи Казаковых и Медведевых. Крестьяне, имевшие

небольшой достаток, постепенно разорялись. 

Наиболее сложная ситуация сложилась в имении М.И. Постниковой, владевшей

большей частью Рассказово. Сама владелица жила в Санкт-Петербурге и развитием

своего имения не занималась. Однако подати ежегодно повышались. В конце концов,

большинство  крестьян  не  смогло  их  выплачивать.  Недоимки  по  многим  семьям

растянулись на десяток лет. Имение стало приходить в упадок. 

О плачевном состоянии имения косвенно говорит тот факт, что после закрытия

в 1820-х гг. старой Иоанно-Богословской церкви по её ветхости, строительство новой

так и не началось из-за отсутствия народных пожертвований. Для такого крупного

многотысячного  торгово-промышленного  села,  как  Рассказово  нехватка  денег  на

строительство  церкви  выглядит  нетипично.  В  итоге  в  одной  из  церковных

хозяйственных  построек  открыли  временную  церковь  в  честь  св.  Дмитрия

Ростовского Чудотворца.  А в 1840 г.  вместо нее на собранные средства выстроили

каменный  храм.  Церковь  была  небольшой  и  потребностей  села  не  удовлетворяла.

Новый трехпрестольный каменный Иоанно-Богословский храм начали строить только

в 1869 г.

После смерти М.И. Постниковой в 1836 г. управление Рассказовским имением

перешло в опекунский совет при ее малолетнем сыне Иване Захаровиче Постникове.

Для  погашения  долгов  Тамбовское  Губернское  правление  начало  частичную

распродажу земель имения105, что было воспринято местным населением чрезвычайно

негативно. Рассказовские крестьяне в 1837 г. даже подали на имя императора Николая

I ходатайство  о  возвращении  их  в  казенное  ведомство.  Ходатайство  оставили  без

удовлетворения. 

Наивысшей точки крестьянское недовольство достигло в 1839 г. После серии

пожаров 27 августа 1839 г. по Рассказово распространился слух о том, что село жгут

помещики, недовольные неуплатой недоимок. На собравшемся сходе жители хотели

сжечь некоторых помещиков и станового пристава, пытавшегося успокоить волнения.

Через  несколько  дней  волнения  распространились  на  50  верст  от  села.  После

подавления  беспорядков  особая  следственная  комиссия  предала  его  главных

105 ГАТО. Ф.65. Оп.4. Дд.362, 438; Ф.161. Оп.1. Д.6633, Л.41. 
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виновников в Рассказово военному суду106. 

Подобная  ситуация  повторилась  и  в  июне  1845  г.,  когда  в  Рассказово

зафиксировали  8  крупных  поджогов107,  целью  которых  якобы  были  воровство  и

мародерство. Указанные события привели к новым волнениям в селе, которые, однако,

в беспорядки не переросли.

Не приносившее существенных доходов имение было продано Постниковым в

сентябре 1852 г. поручику Александру Александровичу Анциферову (1805-1854). А.А.

Анциферов поселился в селе в бывшем доме Архаровых у суконной фабрики и стал

предпринимать  жесткие  меры  для  улучшения  производительности  имения.

Впоследствии  эти  меры  превратились  в  легенды  о  садисткой  жестокости  нового

барина. 

Местное  крестьянство,  привыкшее  жить  самостоятельно,  отрицательно

восприняло  методы  хозяйствования  нового  владельца.  Порки  и  отдача  в  рекруты

уважения к помещику не прибавляли. 4 октября 1854 г. А.А. Анциферов был убит в

собственном доме выстрелом из ружья сотским крестьянином Филиппом Фроловичем

Симоновым (по уличному Шмаковым), 30-ти лет, после ссоры на почве рекрутского

набора108.

Имение  Анциферова  в  1856  г.  было  разделено  в  Тамбовской  палате

Гражданского суда между его сестрами Татьяной Ветчининой (получила деревни за

пределами Рассказово), Евгенией Мосоловой (получила юго-восточную часть села с

суконной фабрикой и усадебным домом) 109 и детьми умершей к этому времени Марии

Булгаковой  –  Марией,  Александром,  Михаилом,  Митрофаном,  Федором110.  Детям

Булгаковой  досталась  центральная  часть  Рассказово  с  Базарной  площадью  и

обширные участки земли и леса к юго-востоку и северо-западу от села. Опекуном над

имением стал их отец коллежский секретарь Михаил Иванович Булгаков. 

Е.А. Мосолова жила в Тамбове в собственном доме близ Покровской церкви и

106 Корецкий В.И. Очерк истории тамбовского сектантства во второй половине XVIII - начале XIX века // 
Вопросы истории религии и атеизма. Сборник статей. Вып. IX. М., 1961. С.63-64.

107 Материалы истории крепостного права в России. Извлечения из секретных отчетов МВД за 1836-1856 г. 
Берлин, 1872. С.132.  

108 ГАТО. Ф.161. Оп.1. Д.6633. Лл.65-70.

109 В настоящее время это мкр. «Чибизовка» г.Рассказово. 

110 Раздельный акт Тамбовской палаты гражданского суда // Тамбовские Губернские ведомости. Официальный 
отдел, № 11, 1857, - 16 марта. 
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делами ее имения в Рассказово заведовал управляющий. Основной доход Мосолова

получала от суконной фабрики. В 1861 г. на фабрике выработано 37520 аршин сукна

на 29377 рублей при 880 рабочих. Для сравнения: в 1814 г. выработано 75043 аршин

солдатского сукна при 943 рабочих; в 1828 г. – 114028 аршин, при 992 рабочих; к 1850

г.  фабрика  вырабатывала  140000  аршин  сукна.  Значительное  сокращение

производительности  фабрики  в  1861  г.  свидетельствует  о  начавшемся  упадке

предприятия  из-за  неумения  Мосоловой  вести  какую-либо  предпринимательскую

деятельность. 

М.И. Булгаков построил усадебный дом на восточной окраине Рассказово111 и

занялся  делами  имения  со  своим  старшим  сыном  Александром.  Среди  доходов

Булгаковых, кроме оброка и обработки земли, были: арендная плата за торговлю на

Базарной площади; аренда за пользование землей под жилыми строениями и торгово-

промышленными  заведениями;   производство  спирта  и  вина  на  частном

винокуренном  заводе,  сырье  для  которого  частично  выращивалось  в  специальном

разведенном  плодовом  саду;  торговля  лесоматериалами;  управление

сельскохозяйственной  экономией,  главной  частью которой  стал  завод  тонкорунных

овец в 1232 головы с доходом от производства шерсти в 1200 рублей, а также самое

большое  в  Рассказово  стадо  крупного  рогатого  скота;  содержание  племенного

конского  завода  рысистых  лошадей  (упряжных  и  верховых);  торговля  зерновым

хлебом и мукой, для чего в была построена мельница. 

Основными  владельцами  левобережной  части  Рассказово  в  XIX в.  являлись

Елена  Михайловна  Салманова,  Александр  Маркович  Полторацкий  и  Матвей

Алексеевич Малин. 

Е.М.Салманова  стала  владелицей  д.Большая  Богословка,  Салмановка  тож,

после смерти своего мужа Сергея Александровича. В ее собственность перешло 563

десятины 1815  саженей  земли  и  около  300  душ крестьян  (дворовых  и  оброчный)

обоего  пола112.  Главным  занятием  крестьян  Салмановой  было  земледелие,  а  из

промышленных заведений имелась мельница113, сдававшаяся различным арендаторам.

После  1806  г.  Салманова  переехала  жить  в  Тамбов  и  делами  имения  больше  не

111 В настоящее время на его территории расположен детский дом им. Луначарского на ул. М. Горького. 

112 РГАДА. Ф.1354. Оп.490. Ч. 1, Алфавит генерального межевания Тамбовского уезда, дело Б-5.  

113 Тамбовская Губерния. Список населенных мест по сведениям 1862 г. СПб., 1866 – 11 с. 
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занималась. К 1834 г. она продала деревню Салмановку Полторацким114.

В  1830-х  гг.  в  руках  Полторацких  сосредоточилась  значительная  часть

Рассказово:  бывшие  имения  Салмановой  и  Тулинова  с  суконной  фабрикой  в

левобережном  Рассказово;  часть  имения  Архаровых  на  правом  берегу  (д.Бугры  с

Заречной слободой); деревня Арженка и Дубровка в восточной части Рассказово. В

1824  г.  А.М.  Полторацкий  в  Большой  Богословке  выстроил  каменную  Троицкая

церковь  и  основал  собственный приход,  отдельный от  Иоано-Богословкой  церкви,

которая к тому времени из-за ветхости временно не функционировала115.

 Еще  при  своей  жизни  А.М.  Полторацкий  поделил  имение  между  своими

детьми. По раздельному акту 1833 г. сыновьям Александру (7.05.1792-13.03.1855) и

Константину  досталось  сельцо  Большая  Богословка  с  суконной  фабрикой  и  всеми

работниками,  133 души мужского  пола,  400  десятин земли,  каменная  валяльная  и

мукомольная  мельница  в  с.Нижнеспасское116.  Через  два  месяца  после  раздела

Константин  умер  и  его  доля  отошла  к  Александру.  Новоприобретенная  деревня

Салмановка также по ревизии 1834 была уже записана Полторацкого. Кроме того А.А.

Полторацкому принадлежали имения при деревнях Бугры и Дубровке.

Другим  детям  А.М.Полторацкого:  Михаилу  (1801-1836)  и  Петру  перешла

деревня  Арженка  с  500  душами,  мельница  в  селе  Коптево  и  другие  земли  в

Тамбовской губернии. В 1835 г. Петр Полторацкий продал свою часть имения брату

Михаилу, после смерти которого, наследники (их опекуном стал А.А. Полторацкий) в

1841  г.  перепродали  его  полковнице  Ирине  Федоровне  Витковской117.  В  деревне

Арженке  на  тот  момент  проживало  около  1000  крестьян,  имелось  несколько

небольших мельниц, а население занималось не только земледелием и скотоводством,

но и различными семейными кустарными промыслами, продавая свою продукцию на

ярмарке и еженедельных базарах.

Приобретя фабрику у А.В. Тулинова, А.М. Полтарацкий также породнился с его

семьей,  женив  своего  сына  Александра,  вышедшего  в  отставку  в  1822  г.  и

поселившегося  в  Рассказово,  на  Елизавете  Андреевне  Тулиновой  (1803-1824),

114 ГАТО. Ф.12. Оп.1. Д.698. Лл.79-87; Д.1399. Лл.372-391; Д.1429. Лл.471-477; Ф.1049. Оп.5. Д.1738. 
Л.18; Д.2076. Л.19об.; Д.2759, Л.10об.

115 Справочная книжка по Тамбовской Епархии на 1876 г. Тамбов, 1876 - 79 с. 

116 Сысоев В.И. Поэта первая любовь. Е.П.Бакунина. – Тверь, 2006. – 64-65 с.

117 Морозова Э.А. Указ.соч. – 58 с.
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скончавшейся через два года брака118.  В 1834 г.  А.А. Полторацкий женится вторым

браком  на  Екатерине  Павловне  Бакуниной  (1795-1869),  лицеистской  любви

А.С.Пушкина. А.А. Полторацкий остался в близких отношениях со своим бывшим

тестем А.В. Тулиновым, который стал восприемником обоих его детей: Александра

(23.05.1837-18.12.1867) и Екатерины (1838-1917).

А.М.  Полторацкому  потребовалось  несколько  лет  для  приведения

приобретенной суконной фабрики в порядок. Если в 1812 г. на фабрике работало 166

человек  (из  них  32  вольных,  остальные  покупные  и  приписные),  при  53  станах,

выработавших  23927  аршин  солдатского  сукна119,  то  в  1814  г.  на  фабрике  уже

трудилось 965 человек,  при 64 станах,  выработавших 55154 аршина сукна и 1229

аршин каразеи120. Однако в 1815 г. пожар уничтожил главный корпус фабрики с 54

суконными станами, приведя предприятие в полный упадок. Лишь в 1821 г. фабрика

возобновила свою деятельность в полной мере. 

По  состоянию на  1828  г.  на  фабрике  имелось:  90  одночелночных  суконных

станов,  4  щипальные  машины,  22  ваточных  и  скалочных,  48  прядильных,  3

ворсостригальных, 5 скобочных, 3 наколочных, 18 валяльных ступ и 3 красильных

котла. Машины действовали посредством четырех конных приводов. Фабрика была

рассчитана на ежегодную выработку 85000 аршин солдатских сукон (тонкие сукна

вырабатывались  для  личных  нужд  помещика).  При  этом  на  производстве

задействовались 648 рабочих (из них мастеров и подмастерьев 9 человек).  Шерсть

закупалась в Тамбовской и Саратовской губерниях, прочие расходные материалы - в

Москве и Тамбове. 

На  фабрике  имелись  следующие  каменные  строения  и  цеха:  двухэтажный

корпус  мастерской;  красильный,  жомный  и  ткацких  цеха;  кузница  и  слесарня;

двухэтажная сушильня; магазин (склад) для хранения шерсти иных материалов; кухня

для рабочих; каменная двухэтажная мельница с сукновальней на 18 ступах121. 

Фабрика Полторацкого уступала по производительности и размерам суконной

фабрике  М.И.Постниковой,  но  отличие  от  нее,  часть  рабочих  не  принадлежало

118 Сысоев В.И. Поэта первая любовь. Е.П.Бакунина. – Тверь, 2006. – 58 с.

119 Ведомость о мануфактурах в России за 1812 год. – СПб., 1814, - 2 с. 

120 Ведомость о мануфактурах в России за 1813 и 1814 годы. – СПб., 1816, - 31-32 с. 

121 Журнал мануфактур и торговли. – СПб., 1830, № 5, – 58-61 с. 
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помещику, а работало по найму за заработную плату (и доля таких крестьян с каждым

годом увеличивалась). Кроме того владелец лично контролировал производственный

процесс и был заинтересован в его постоянном расширении, в то время как фабрика

Постниковой  работала  под  руководством  наемных  управляющих,  в  деятельность

которых хозяйка не вмешивалась.

По  состоянию  на  1828  г.  на  фабрике  Постниковой  имелось  три  каменных

двухэтажных  прядильных  и  ткацких  цеха;  двухэтажный  корпус  конторы  с

прядильным цехом;  два  складских  магазина,  сушильный,  жомный и  ворсовальный

цеха; красильня; сукновальная мельница с чесальней; слесарня с кузницей; цех ткания

сукон и выбраковки шерсти; клееварня; кухня; корпус для мастеровых и казарма для

жительства  фабричных  рабочих;  четыре  конных  привода  для  чесальных  и

ворсовальных машин. 

На  фабрике  действовали  150  ткацких  станов,  268  прядильных  колес,  5

ворсовальных поперечных и ножничьих машин, 39 чесальных машин, 17 валяльных

ступ, 3 прядильных котла. За 1828 г. выработано 114028 аршин солдатского сукна при

992 рабочих из собственных крепостных122. 

В 1855 г. имение А.А.Полторацкого с суконной фабрикой перешло к его сыну

Александру, который будучи воспитанным в прогрессивном духе в 1857 г. отпустил на

волю фабричных крестьян, сделав их на фабрике наемными рабочими. Кроме того в

начале  1860-х  годов  в  бывшем  имении  Салмановой  (которое  он  переименовал  в

д.Юльину, по имени жены Юлии Чихачевой) создал крупную сельскохозяйственную

экономию123.  При  этом  А.А.  Полторацкий  занимался  изучением  агротехники  и

публиковал работы по сельскому хозяйству для нужд землевладельцев.

Еще одним крупным землевладельцем и фабрикантом в Рассказово с 1798 г.

стал купец 1-й гильдии М.А.Малин, а после его смерти сын Матвей Матвеевич Малин

(1776-25.11.1838).  Им  принадлежала  бывшая  фабрика  Олесовых  в  Большой

Богословке.  По состоянию на  1814 г.  на  этой фабрике  работало 207 приписных и

покупных крестьян при 33 станах с производством 26437 аршин солдатского сукна и

4006 аршин каразеи124. 

122 Журнал мануфактур и торговли. – СПб., 1830, № 5 – 54-58 с. 

123 Морозова Э.А. Указ.соч. – 59 с.

124 Ведомость о мануфактурах в России за 1813 и 1814 годы. – СПб., 1816, - 32 с. 
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Кроме всего  прочего М.А.Малин породнился с  фабрикантами Тулиновы,  во-

первых,  через  брак  своего  сына  Матвея  с  дочерью Василия  Яковлевича  Тулинова

Екатериной (она также являлась родной теткой 1-й жены А.А. Полторацкого), а во-

вторых,  его  внучка  Наталья  Матвеевна  Тулинова  вышла замуж за  Тулинова  Якова

Михайловича  (владельца  суконной  фабрики  в  с.Тулиновка  и  своего  двоюродного

дядю). К тому времени род Тамбовских купцов Тулиновых (как и их родственники из

Воронежской ветви), были утверждены 7 марта 1828 г. в дворянском достоинстве125. 

На 1828 г. фабрика М.М. Малина выработала 50097 аршин армейского сукна,

закупая необходимые расходные материалы в Тамбовской, Воронежской, Пензенской,

Донской губерниях, а также в Москве. Трудилось на предприятии 393 рабочих (из них

мастеровых  8  человек).  На  фабрике  действовали  60  одночелночных  станов;  16

щипальных  и  чесальных,  28  прядильных  и  8  ворсостригальных  машин;  12

сукновальных ступ; 5 красильных котлов.

Строения на фабрике имелись следующие: два двухэтажных каменных  корпуса

для  суконного  производства;  красильня;  двухэтажная  мастерская  для  столярных

кузнечных, слесарных и токарных работ; клейня; сушильня; склад магазин. Также для

фабричных нужд у Малиных использовались две мельницы на реке Лесной Тамбов126.

Последним владельцем данной суконной фабрики из династии Малиных стал

бездетный  Василий  Матвеевич  Малин  (ок.1800-ок1857).  После  его  смерти

предприятие  унаследовала  племянница  Вера  Яковлевна  Тулинова  (21.06.1832-

22.12.1906),  вышедшая 5 октября 1852 г.  замуж за  поручика Николая Николаевича

Рагозу127.  От семьи Малиных произошло общее название всей левобережной части

г.Рассказово – «Мальщина». Также сохранился каменный дом Тулиновых-Малиных-

Рагозы, выстроенный Василием Тулиновым в 1789 г.128 

В  середине  XIX в.  в  промышленном  потенциале  с.Рассказово  произошли

значительные изменения, связанные с открытием новой крупной суконной фабрики.

Данную  фабрику  в  1854  г.  открыла  В.Я.  Рагоза,  в  приобретенной  ей  в  1853  г.

125 Опись дел архива государственного совета. Том первый. – СПб., 1908. – 639 с. 

126 Журнал мануфактур и торговли. – СПб., 1830, № 5, – 71-73 с. 

127 ГАТО. Ф.1049. Оп.5. Д.5667. Л.96 об.

128 В настоящее время в нем расположена часть МБОУ СОШ № 4, на улице Некрасова, г.Рассказово.
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д.Арженка, бывшем имении И.Ф. Витковской129. Фабрика была построена на берегу

пруда у реки Арженка, рядом с одной из лучших в селе мельниц, также купленной

Рагозой130.  На  момент  покупки  в  д.Арженке  проживало  более  1000  человек,  из

которых к 1860 г. 500 человек работало на суконной фабрике. В своем новом имении

помимо фабрики Рагоза в 1857 г. начала возводить каменную Покровскую церковь.

Церковь функционировала с 1862 г., хотя приход был открыт еще раньше в 1858 г.131  

Так как значительная часть взрослого трудоспособного населения работала на

суконных фабриках, то и вся экономическая жизнь села зависела от них. Параллельно

с фабричной промышленностью в селе развивалась торговая деятельность. Развитие

скотоводства  в  Рассказово  и  торговля  его  продуктами  приобрело

предпринимательский характер еще в  XVIII  в.,  о  чем свидетельствовало  огромное

количество  скота  у  местного  населения,  превышающее  потребности  частного

подворья132. 

Основную  часть  покупателей  продукции  скотоводства  в  XIX в.  составляли

ремесленники слободы Белая Поляна. В отчете гражданского губернатора в 1846 г. в

Рассказово  зарегистрировано  8  кожевенных  заводов  с  годовым  оборотом  в  12000

рублей133. Данная цифра не является точной, т.к. большинство семейных кожевенных

мастерских просто не были зарегистрированы как заводы.

Помимо крупных помещичьих, в селе работали многочисленные мельницы134 и

винокурни принадлежащие (либо арендуемые) однодворцами и крестьянами, таким

как Емельяновы, Казаковы, Проскурины, Крюченковы. В селе шла активная торговля

хлебом и другими продуктами сельского хозяйства.

Близость к лесу дало развитие лесным промыслам. Помимо торговли дровяным

лесом, производились деготь, смола, предметы домашнего обихода: лапти, корзины,

129 ГАТО. Ф.12. Оп.1. Д.1889. Л.637; Д.2046. Л.509

130 Интересно, что в книге Павла Крюкова, Очерк мануфактурно – промышленных сил Европейской России. 
СПб., 1853, на с. 202 в с.Рассказово упоминается суконная фабрика некоего г-на Горденки, «выделывающая из 
готовой пряжи суровья до 6000 аршин». Никаких иных сведений о данной фабрике не имеется и более она 
нигде (ни раньше, ни позже) не упоминается.  

131 Историко-Статистическое описание Тамбовской епархии. – Тамбов, 1911, - 43 с. 

132 ГАВО. Ф.И-18. Оп.1. Д.12. Л.198-200. 

133 Военно-статистическое обозрение по Российской империи. Т.13. ч.1. СПб., 1851, таблица № 23. 

134 На двухверстовой топографической межевой карте Тамбовской губернии съемки А. И. Менде 1855-57 гг. на
территории с.Рассказово обозначено 7 ветряных и 8 водяных мельниц.
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короба, лучины и многое другое. Из древесной золы изготавливался поташ. В 1861 г. в

Рассказово имелось два частных поташных завода с производительностью 1100 пудов

на 1650 рублей135.     

Практически  все  женщины  села  занимались  изготовлением  пуховых  и

шерстяных вязаных изделий, т.к. в  XVIII в. фактически каждый двор разводил овец

или коз.  В  XIX в.  многие крестьянки стали работать по другому принципу – они

приобретали  развесную  шерсть  от  скупщика,  и  ему  же  позже  сдавали  готовую

продукцию136.

Часть  крестьян  занималась  также  ткачеством  на  дому  холстины,  для  чего

выращивались  и  приобретались  в  крупных  масштабах  лен  и  конопля.  Самые

обширные  конопляники  в  Рассказово  принадлежали  крестьянам  Полторацкого  и

Мосоловой137. 

Большинство  местных  жителей,  за  исключением  уже  сформировавшейся

купеческой прослойки, сбывало продукцию своего производства в самом селе. Для

этих  целей  использовались  еженедельные  воскресные  базары,  пятничные  хлебные

торги (Рассказово было крупнейшим перевалочным пунктом хлебной торговли уезда)

и ежегодная Петровская ярмарка138.

Петровская ярмарка в Тамбовской губернии в первой половине XIX в. являлась

не  только  крупнейшей  сельской,  но  и  городской  ярмаркой,  уступая  по  общему

товарообороту лишь ярмарке в г.Лебедяни, а по ежедневной выручке превышая ее.

Так,  в 1843 г.  на Петровскую ярмарку было завезено товаров на 404300 рублей, а

ежедневный оборот составил 158404 рублей139 (на Покровской ярмарке в г.Лебедянь

эта цифра была намного ниже).

Торговля на ярмарке в Рассказово велась не только тамбовскими купцами, но и

приезжими  из  других  губерний.  Все  виды  продукции  сельскохозяйственного  и

кустарного  промыслов  находили  сбыт  на  торгах.  В  селе  торговали  как  лично

135 Семенов-Тян-Шанский П.П. Географическо-статистический словарь Российской империи. Т.4. СПб., 1873, -
270 с. 

136 Ленин В.И. Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка для крупной
промышленности. М., 1986, - 348 с.

137 Приложение к трудам редакционных комиссий. Т.3. Тамбовская губерния. СПб, 1860, - 2-3 с. 

138 ГАТО. Ф.4. Оп.1. Д.1262. Лл.25-26 об.

139 Военно-статистическое обозрение по Российской империи. Т.13. Ч.1. СПб., 1851. Таблица № 23. 
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выращенным, так и прогонным скотом (лошади, коровы, овцы), для чего некоторые

крестьяне  и  помещики  сдавали  в  аренду  выгоны.  Местные  жители  продавали  как

продукты  сельского  хозяйства  –  хлеб,  масло,  мясо,  шерсть,  кожу,  так  и  изделия

кустарных  промыслов  –  кожевенного,  щепного,  поташного,  чугунолитейного,

кузнечного,  домотканного,  клеевого,  вязального  и  др.  В  Рассказово  действовали

винные,  мелочные  и  продуктовые  лавки,  постоялые  дворы,  склады,  пекарни,

трактиры140. 

В это время в Рассказово начали переселяться на постоянное место жительства

представители купечества соседних уездов и губерний, которые к концу века стали

крупнейшими представителями предпринимательского класса Тамбовской губернии

(а некоторые и Российской Империи): крестьяне Крюченковы, выходцы из с.Красивка,

Кирсановского  уезда;  Асеевы,  мещане  г.Спасска,  Тамбовской  губернии;  Казякины,

крестьяне  Коломенского  уезда,  Московской  губернии;  Протопоповы,  мещане

г.Моршанска;  Проскурины,  мещане  г.Тамбова;  купцы Слободские,  переселенцы из

с.Ртищево, Сердобского уезда Саратовской губернии.

Значение  Покровской  ярмарки  упало  лишь  со  строительством

железнодорожной ветки в г.Саратов.  Однако ярмарка так и осталась крупнейшими

сельскими торгами в губернии, да продолжительность ее выросла до двух недель. К

этому времени  в селе окончательно сформировался купеческо-предпринимательский

класс, а Рассказовская продукция заняла постоянное место на крупнейших ярмарках

Империи, поэтому нужды в расширении местной ярмарочной торговли уже не было.  

2.3. Формирование крестьянского кустарно-ремесленного сообщества в условиях

крепостной зависимости и его дальнейшее развитие в третьей четверти XIX в.

Самым развитым в кустарно-ремесленном отношении в селе Рассказово в XIX

в.  стал  новый  район,  расположенный  на  правом  песчаном  берегу  реки  Арженки,

получивший  название  Белая  Поляна,  или  Кожевня  –  по  преимущественному  роду

занятий большинства  проживавших там крестьян.  В 1811 г.  крепостные крестьяне

В.С.Шереметева,  занимавшиеся  в  основном  кожевенным  промыслом  и

140 ГАТО. Ф.26. Оп.1. Д.1498, Лл.6-7 об.; Оп.2. Д.299. Лл.17-18 об.; Ф.145. Оп.1. Д.33. Лл.102-106 об.
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принадлежащие к религиозной секте духоборов-молокан, по доверенности помещика,

самостоятельно  на  собственные  (собранные  с  каждой  семьи)  средства,  выкупили

земельный надел у Н.П. Архарова в количестве 200 десятин и разделили купленную

землю между собой согласно внесенным денежным паям141. Как видно из ведомости

на сбор денег, представленной крестьянами во время судебного разбирательства 1864-

1867 гг., в покупке земли под усадьбы участвовало 70 крестьянских дворов, внесших

сумму  от  30  до  780  рублей.  Самым  бедным  крестьянам  белополянское  общество

ссудило дополнительно по 80 рублей. 

Наиболее крупные денежные средства – более 300 рублей каждый - внесли (и

соответственно получили самые большие усадьбы): Григорий Полянинов, Афанасий

Сомов, Савелий Желтов, Иван Желтов, Василий Бурмистров, Иван Кротов, Григорий

Черемухин. От 200 до 300 рублей внесли: Алексей Кочетов, Максим Трёкин, Максим

Желтов,  Иван  Арясов,  Семен  Желтов,  Яков  Сомов,  Михаил  Чиликин,  Николай

Желтов, Алексей Посконин, Антон Посконин, Григорий Вязьмин, Василий Иванович

Обжорин, Василий Семенович Обжорин142. 

Шереметев и далее продолжал выдавать доверенности своим крепостным не

только  на  покупку  земли,  но  и  на  крестьян.  Так  по  доверенности  1826  г.  С.Г.

Полянинов  купил  совместно  с  крестьянами Бурмистровыми 84,7  десятин  земли  и

семью крестьян Чернецовых.  В последующем часть земли Поляниновы даже сдавали

в аренду помещику Полторацкому143. 

Со  смертью  юридического  владельца  В.С.  Шереметева   Белую  Поляну

унаследовал его сын Пётр Васильевич (1799—1838). Так как он умер до завершения

раздела имущества, а его дети были еще маленькие, все имущество перешло к брату

Сергею Васильевичу (1792-1866). После совершеннолетия имение перешло к дочери

П.В.  Шереметева  Елизавете  Петровне  Шереметевой  (2.06.1935-17.06.1923  г.),

вышедшей замуж за капитана Дмитрия Дмитриевича Бибикова (1831-1965)144. 

Последний владелец Белой Поляны Бибиков, желая получить дополнительный

141 ГАТО. Ф.26. Оп.1. Д.1727. Лл.2-11об. 

142 ГАТО. Ф.26. Оп.1. Д.1727. Лл.318-319об. 

143 Э.А.Морозова. Частное землевладение помещичьих крестьян с. Рассказово в I половине XIX в. 
http://www.rasskazovo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=25. 

144 Некатолическое кладбище для иностранцев в Риме. Алфавитный список русских захоронений / Сост. В. 
Гасперович, М. Ю. Катин-Ярцев, М. Г. Талалай, А. А. Шумков. Серия «Российский некрополь». Выпуск 6. 
СПб., 2000.
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доход с ремесленной слободы увеличил денежный оброк с крестьян до 300 рублей.

Крестьяне подали жалобу на имя Императора, которая была принята, а сам Бибиков

вызван на Высочайший прием, где ему было указано снизить оброк до 75 рублей. На

первый  взгляд  странное  решение  в  пользу  крепостных  крестьян  при  подробном

рассмотрении  не  выглядело  чем-то  удивительным.  С  каждого  белополянского

предприятия  государство  имело  определенный  доход.  Кроме  того  развитие

предпринимательства благоприятно сказывалось на всей экономике региона, подъем

которой  также  был  выгоден  государству.  Естественно  обложение  непомерным

оброком привело бы к разорению крестьянских предприятий и снижению доходов у

оставшихся.  Также свежи в  памяти были волнения среди крестьян Постниковой в

1839  г.,  повторения  которых  власти  не  хотели.  Таким  образом,  государственные

экономические  интересы превысили  частновледельческое  стремление  к  получению

повышенных доходов, и решение приняли в пользу крестьян.

  В следующий раз Бибиков попытался вернуть себе землю в Рассказово в 1864

г.,  т.к.  считал  ее  принадлежащей  его  семье  по  праву.  Началось  новое  судебное

разбирательство, где крестьянам пришлось доказывать свое право на владение землей,

предоставив  ведомости  на  подворовые  сборы  денег  на  покупку  земли.  В  ходе

разбирательства  Бибиков  вновь  был  на  приеме  у  Императора,  постановившего

признать дело относящимся к разряду «исключительных» и решить его «не по закону,

а по совести». Через несколько дней после этого приема Бибиков умер. 14 августа

1867 г. право Белополянских крестьян на приобретенную ими землю было Высочайше

утверждено, и земля признана безусловной крестьянской собственностью145. В основе

данного  решения  лежали  те  же  основания,  что  и  при  предыдущей  жалобе  на

повышенный оброк.  Таким образом,  в 1867 г.  Бибиковы полностью потеряли свои

Рассказовские  вотчины  и  лишь  название  крестьянского  общества  звучало  как

«Бибиковское».  

Крепостная ремесленная слобода для России  XIX в. - явление нестандартное.

Чаще  всего  владельцы  стремились  получать  как  можно  больший  доход  со  своих

вотчин, поэтому развиваться в таких условиях могли лишь наиболее удачливые семьи.

В  случае  с  Белой  Поляной  Шереметевы  поступили  наиболее  экономически

рационально,  поняв,  что гораздо выгоднее получать умеренный (причем с каждым

145 Полянинов В.В. Краткая история «Белой поляны». http://polyaninov.narod.ru/index.files/rasskazovo.htm  
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годом  возрастающий),  но  постоянный  доход  с  развивающихся  предприятий,  чем

большой  единовременный,  разорив  семейный  бизнес.  Такие  условия  позволили

развиваться не только большому количеству крестьянских хозяйств, но и выстроить

общественную социальную систему взаимопомощи, когда крестьянское общество без

особых проблем могло оказывать помощь своим наименее имущим представителям,

материально  поощряя  их  в  различных  случаях  –  пожарах,  болезнях,  потерях

кормильца146. 

К моменту отмены крепостного права в Белой Поляне большая часть жителей

занималась ремесленным производством (например, в 1847 г. в Белой Поляне было

выработано кож на 22000 рублей серебром147). Почти все остальные жители работали

по найму, чаще на предприятиях своих же родственников, получая доход до 70 рублей

серебром в год. Всего по состоянию на 1 января 1859 г. в Белой Поляне проживало

905 человек (434 мужчины и 471 женщина) в 101 дворе148. По десятой ревизии 1858 г.

в слободе числилось 114 семей. То есть в некоторых дворах жило более одной семьи. 

Согласно отчета управляющего В.В.Полянинова, поданного Бибиковым в 1858

г.  в  Белой  Поляне  имелось  25  кожевенных  предприятий,  (плюс  одно  кожевника-

рукавичника  переехавшего  из  д.Васильевщина,  Моршанского  уезда),  включая  два

предприятия  по  отделке  готовых  кож;   три  кузнецы;  две  семьи  занимались

производством  рукавиц  (одна  крестьянина  из  д.Васильевщина);  один  крестьянин,

Ф.С.Полянинов, занимался торгово-купеческой деятельностью149.

Размеры доходности предприятий составляли от нескольких десятков рублей до

нескольких тысяч в  год (вполне вероятно,  что  доходы специально занижались для

уменьшения денежных сборов). Наиболее крупным кожевенным предприятием на тот

период являлся завод Максима Михайловича Желтова,  с  собственным капиталом в

5000 рублей. Другие крупные кожевенные заводы были у следующих белополянцев:

- Желтов Николай Семенович – 4000 рублей;

- Желтов Иван Семенович – 1700 рублей;

- Желтов Иван Максимович – 1600 рублей; 

146 ЦАНО. Ф.763. Оп.608. Д.5. Ведомость Белой Поляны и д.Васильевщина. 1858 г. Л.410.

147 Очерки Тамбовской  губернии в статистическом отношении по сведениям 1856-57 гг. // Журнал МВД, № 11.
СПб., 1858. 

148 ЦАНО. Ф.763. Оп.608. Д.5. Л.3. 

149 ЦАНО. Ф.763. Оп.608. Д.5. Лл.87-89. 
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- Желтов Савелий Федорович – 1500 рублей;

- Полянинов Алексей Семенович – 1000 рублей;

- Полянинов Григорий Семенович – 800 рублей;

- Перевозов Илья Иванович – 700 рублей150. 

В  рассматриваемой  ведомости  имеется  еще  одно  крупное  предприятие  с

капиталом в 600 рублей, принадлежащее Полянинову Василию Семеновичу, 36 лет, но

без указания вида деятельности. Однако в более поздних документах В.С. Полянинов

являлся  владельцем мыловаренного завода  с  годовым доходом 2500 рублей,  при 2

рабочих. Завод использовал ежегодно 625 пудов сала и производил серое мыло для

суконного производства151.

20  сентября  1858  г.  значительная  часть  Белой  Поляны  выгорела  из-за

неосторожного обращения с огнем кожевника И.И.Перевозова. В результате пожара

полностью  сгорело  42  двора  со  всем  имуществом.  Пострадали  все  кожевенные

заведения, расположенные вдоль реки. 14 заводов сгорели полностью вместе со всем

сырьем, товаром и толчеными машинами. Во всей слободе уцелело лишь 4 машины.

Убыток был огромный, т.к. имущество Белой Поляны не страховалось. Мирской сход

приговорил наложить на Перевозова штраф в 250 рублей, который разделили между

23 самыми бедными домовладельцами. Остальные преодолевали последствия пожара

самостоятельно152.

Кожевники  Белой  Поляны  быстро  восстановили  свои  предприятия  после

пожара, и в 1862 г. в слободе уже действовало  60 кожевенных заведений153 (в данное

число вошли все семьи, так или иначе занимавшиеся выделкой кож). Не все заведения

регистрировались в отчетах Тамбовского губернатора и окладных книгах Тамбовской

земской  уездной  управы  как  кожевенные  заводы,  а  только  те,  что  действовали

постоянно, имели крупный доход и работали с привлечением наемной силы.  

В  ежегодно  издававшиеся  «Обзоры  Тамбовской  губернии»  помещались

«Ведомости о фабриках и заводах в Тамбовской губернии»,  которые сегодня дают

возможность  проследить  развитие  кожевенного  производства,  являвшего  одной  из

150 ЦАНО. Ф.763. Оп.608. Д.5. Лл.87-89 

151 Памятная книжка по Тамбовской губернии на 1879 г. Тамбов, 1879, - 50 с. (сведения на 1877 г.), а также: 
Указатель фабрик и заводов европейской России / Сост. П. А. Орлов. СПб., 1881 (сведения на 1879 г.)  

152 ЦАНО. Ф.763. Оп.608. Д.5. Лл.183, 187об-188, 192, 200, 202, 204. 

153 Тамбовская Губерния. Список населенных мест по сведениям 1862 г. СПб., 1866, – 10 с. 
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главных отраслей кустарной промышленности в Рассказовской волости. Аналогичные

сведения печатались и в «Памятных книгах по Тамбовской губернии»154.

Таблица 1. Количество и доходность кожевенных заводов

Тамбовского уезда в 1863-1881 гг.

Год Количество

заводов

Количество

наемных рабочих

Годовой доход

1863 10 38 21900
1866 10 27 11174
1868 9 28 9191
1871 19* 49 24150
1872 20 63 26450
1874 29 92 35950
1875 19** 49 24150
1876 22** 54 109502
1877 29 67 97900
1878 23 60 104550
1879 21 57 84600
1880 19 54 86800
1881 19 91100

Примечания: * - также имелось три бездействующих завода
          ** - также имелся один бездействующий завод

Наиболее  крупными  кожевенными  предприятиями  по  отчету  1879  г.  стали

следующие155:

Таблица 2. Крупнейшие кожевенные заводы с.Рассказово в 1879 г.

владелец количество кож годовой доход число рабочих
Желтов Иван 

Семенович, кр-н

4000 12000 5

Желтов Николай

Семенович, кр-н

3000 10000 4

Желтов Михаил

Максимович, кр-н

2500 9000 4

154 Обзоры Тамбовской губернии за 1872-1881 гг. Тамбов. Памятные книги по Тамбовской Губернии 1873-1879
гг. Тамбов. 

155 Указатель фабрик и заводов европейской России  / Сост. П. А. Орлов. СПб., 1881.  
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Желтов Василий

Федорович, кр-н

2500 9000 4

Желтов Семен 

Иванович, кр-н

2500 6500 4

Комягин Иван 

Дмитриевич, кр-н

1500 4000 3

Обжорин Василий

Иванович, кр-н

1200 3600 3

Сомов Иван Ильич,

кр-н

1100 3500 3

Черемухин Василий

Никифорович, кр-н

1200 3500 3

Кербиков Иван

Иванович, кр-н

1100 3000 2

Сомов Петр

Алексеевич, кр-н

1000 3000 2

Арясов Андрей

Афанасьевич, кр-н 

1000 3000 2

Желтов Николай 

Иванович, кр-н

2000 2500 2

Сомов Алексей 

Степанович, кр-н

900 2500 2

Юрьев Григорий

Алексеевич, мещ-н.

1000 2500 4

Итого 26500 77600 47

Сравнив данные о доходности кожевенных предприятиях в Белой Поляне за

1858 и 1879 гг. получим следующие данные о степени развития кожевенной отрасли в

Рассказово:

Таблица 3. Сравнение доходности крупнейших кожевенных заводов 

с.Рассказово в 1858 и 1879 гг.

Указанные владельцы

 заводов в 1858 г.

1858 1879 Владельцы заводов в

1879 г.
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Желтов Иван Семенович,

40 г.

1700 12000 Желтов Иван 

Семенович
Желтов Николай 

Семенович, 36 лет

4000 10000 Желтов Николай

Семенович
---- 9000 Желтов Василий 

Федорович, 26 л 

(племянник Желтова 

Н.С.)
Желтов Максим

Михайлович, 64 г. 

5000 9000 Желтов Михаил

Максимович, 53 г.
Желтов Иван Максимович, 

37 л. (сын Желтова М.М.)

1600 6500 Желтов Семен Иванович,

33 г. 
---- 4000 Комягин Иван 

Дмитриевич, 60 л, 

(староста Б.Поляны)
Обжорин Иван

Семенович, 48 л. 

50 3600 Обжорин Василий 

Иванович, 35 л.
Сомов Иван Ильич* ---- 3500 Сомов Иван Ильич, 

57 л.
---- 3500 Черемухин Василий

Никифорович, 56 л
---- 3000 Кербиков Иван 

Иванович, 48 л.
Сомов** Степан 

Афанасьевич, 56 л.

---- 3000 Сомов Петр Алексеевич, 

37 л. (внук Сомова С.А.)
Сомов** Степан 

Афанасьевич, 56 л.

---- 2500 Сомов Алексей

Степанович, 59 л.

(сын Сомова С.А.)
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---- 3000 Арясов Андрей 

Афанасьевич, 39 л. 
Желтов Иван Николаевич, 

39 л.

100 2500 Желтов Николай 

Иванович, 34 г.
---- 2500 Юрьев Григорий

Алексеевич
Примечания: * - На плане погорельцев Белой Поляны в 1858 г. И.И.Сомов обозначен как
владелец кожевенного завода. Однако в отчете по Белой Поляне за 1858 г. его как кожевника
нет.  Вероятно,  завод Сомова И.И. в 1858 г.  бездействовал. Сомов И.И. проживал в Белой
Поляне,  но  числился  крестьянином  с.Богородское,  Горбатовского  уезда,  Нижегородской
губернии.156. Его имя записано в ревизской сказке 1834 г.: Илья Сомов, 12 лет, являлся сыном
Ивана Сергеевича Сомова.  

          ** - На плане погорельцев Белой Поляны в 1858 г. С.А.Сомов обозначен как
владелец кожевенного завода157. В отчете по Белой Поляне за 1858 г. сведения о его заводе
отсутствуют.

По  результатам  проведенного  сравнения  можно  сделать  вывод,  что

большинство крупных кожевенных заводов после выхода из крепостной зависимости

продолжили  свое  развитие  и  увеличили  доходность  предприятий.  Таким  образом,

кожевенная промышленность достигла пика производительности на рубеже 1870-80

гг. Однако дальнейшее увеличение объемов кожевенного производства ограничивали

следующие внешние факторы:

- сложность производства: во второй половине XIX в. появились возможности

заниматься доходным делом гораздо менее опасным и более выгодным, чем ядовитое

дубление кож, а от грохота толченых машин теряли слух даже лошади; 

-  ограниченный  доступ  к  водным  ресурсам:  не  у  всех  белополянцев  были

земельные участки на берегу реки, а для производства кож требовалось очень много

воды;

- недостаточное количество земельных наделов: земельные участки делились

между наследниками, становясь все меньше, и разместить там крупное кожевенное

производство без покупки земель соседей было уже просто невозможно.

Все  вышеуказанное  заставило  часть  заводчиков-кожевников  искать

альтернативные способы предпринимательской деятельности и вкладывать средства в

иное производство.   

156 ЦАНО. Ф.60. Оп.239а. Д.1147. Лл.311об-312.

157 ЦАНО. Ф.763. Оп.608. Д.5. Л.188. 
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Глава 3. Село Рассказово, как промышленно-торговый центр

Тамбовской губернии во второй половине XIX – начале XX в.

3.1. Развитие фабрично-заводской промышленности с.Рассказово 

в пореформенный период XIX в.

К моменту отмены крепостного права Рассказовская волость являлась лидером

фабрично-заводского  производства  региона,  благодаря  существованию  четырех

суконных фабрик.

В с.Большая Богословка действовали158:

-  фабрика  А.А.Полторацкого:  выработала  в  1860 г.  20740  аршин армейского

сукна на сумму 15754 рубля при 442 рабочих;

- фабрика В.Я. Рагозы: выработала в 1860 г.  119700 аршин разного сукна на

сумму 95425 рублей при 524 рабочих.

В с.Рассказово и с.Арженка159:

- фабрика Е.А.Мосоловой: выработала в 1861 г. 37520 аршин сукна на сумму

29377 рублей при 880 рабочих;

-  фабрика  В.Я.  Рагозы:  выработала  в  1861  г.  49452  аршина  верблюжьих  и

армейских разноцветных сукон на сумму 38477 рублей при 554 рабочих.

В 1862 г. в Рассказово проживало 8225 человек. Исключив из этого числа 800

человек ремесленной слободы Белой Поляны, занимавшихся собственным кустарным

производством, несложно подсчитать, что на суконных фабриках было занято более

половины взрослого работоспособного населения села – 2370 человек.

С  отменой  крепостного  права  наступил  временный  кризис  фабричного

суконного  производства,  так  как  ряд  владельческих  помещичьих  фабрик  после

освобождения крестьян потеряли рабочую силу и стали закрываться. Помещики не

смогли  приспособиться  к  новым  свободным  рыночным  условиям,  они  не

выдерживали конкуренции фабрик с наемной квалифицированной рабочей силой и

новым  оборудованием  (на  фабрике  Рагозы  в  Рассказово  уже  работали  паровые

158 Семенов-Тян-Шанский П.П. Географическо-статистический словарь Российской империи. Т. 1. СПб., 1863, 
- 284 с. 

159 Семенов-Тян-Шанский П.П. Географическо-статистический словарь Российской империи. Т. 4. СПб., 1873, 
- 270 с. 
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машины), были не в состоянии платить достойную заработную плату своим рабочим.

Ряд фабрик временно простаивали, другие закрылись окончательно, третьи поменяли

своих владельцев. 

Так в 1851 и в 1855 г. в Тамбовской губернии действовало 18 суконных фабрик;

в 1859 – 17 (из них 10 в Тамбовском уезде)160;  в 1860 – 16; в 1863 - 12; в 1864 г.

осталось только 9 действующих суконных фабрик161.

Самыми  значительными  считались  две  фабрики  В.Я.Рагозы  в  с.Рассказово

(Арженке)  и  в  с.Большая  Богословка.  Первая  работала  посредством  4  конных

приводов  на  157  ткацких  станах,  вырабатывая  армейские  сукна  -  106546  аршин,

верблюжьи – 60000 аршин, поярочные - 1200 аршин, на сумму 215746 рублей. Вторая

фабрика действовала уже паровой силой, производя 120000 аршин сукна. Лишь еще

одна фабрика в губернии – С.М.Лиона в с.Бондари - имела паровые машины.

Суконный кризис не обошел стороной и Рассказово.  Именно в период 1862-

1864  г.  окончательно  закрылась  суконная  фабрика  Е.А.Мосоловой,  полностью

состоящая  из  крепостных  крестьян.  Временно  закрылась  суконная  фабрика  А.А.

Полторацкого,  т.к.  ее  хозяин  сосредоточил  свои  усилия  на  развитии

сельскохозяйственной экономии.

В 1866 г.  в губернии по прежнему действовало 9 суконных фабрики, две из

которых  были  расположены  в  Рассказово  и  принадлежали  В.Я.Рагозе162.  На

Арженской фабрике Рагозы трудилось 629 рабочих, имелось две паровых 25-сильных

машины и водяное  колесо.  На  168  ткацких  станах  вырабатывалось  125000  аршин

серо-синего и темно-зеленого сукна, сбываемого в казну, на сумму 135520 рублей.

На  Богословской  фабрике  работало  550  человек  при  157  ткацких  станах,

производилось 70000 аршин серого и темно-зеленого сукна на 69300 рублей. Русская

шерсть закупалась в Тамбовской и Пензенской губерниях, верблюжья в Киргизских

степях в Нарын-песках.

В 1867 г. фабрику Полторацкого приобрела В.Я.Рагоза, зарегистрировав вновь

приобретенное предприятие на своего мужа Н.Н. Рагозу. После смерти Полторацкого

160 Памятная книжка для Тамбовской Губернии на 1861 г. Тамбов, 1861. - 70-73 с. 

161 Материалы для истории и статистики мануфактурной промышленности. // Сборник сведений и материалов 
по ведомству министерства финансов. Т.2. СПб., 1865. - 220-242 с.

162 Сведения о фабриках и заводах не подлежащих акцизу (данные на 1866 г.). // Ежегодник Министерства 
финансов, Вып. 1. СПб., 1869.  
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в 1867 г., у него остался сын Александр (6.01.1861 – после 1919) и три дочери (В.Я.

Рагоза, находясь в близких отношениях с семьей Полторацкого, была восприемницей

его дочери Веры, 1866 г.р.)163. Именно внуку Александру завещала все Рассказовское

имение Е.П.  Полторацкая.  Вдова  Ю.Н.Полторацкая  вскоре  покинула  Рассказовское

имение  вместе  с  детьми,  и  до  начала  1890-х  гг.  все  его  дела  вел  специальный

управляющий.

Так, в 1867 г. все три Рассказовские фабрики принадлежали семье В.Я.Рагозы,

ставшей  крупнейшим  суконным  промышленником  губернии.  Всего  на  тот  период

действовало 10 суконных фабрик164:

Таблица 4. Суконное производство в Тамбовской губернии в 1867 г.

№ Месторасположение

фабрики

владелец количество

рабочих

годовой

 доход
1. с.Рассказово

(Арженка), 

Тамбовского уезда

Рагоза В.Я., полковница 631 245000

2. с.Анастасьевское

(Бондари)

Тамбовского уезда

Лион С.М.,

статский советник

1188 174635

3. с.Большая Богословка

(Рассказово)

Тамбовского уезда

Рагоза В.Я., полковница 548 99000

4. с.Татаново (Тулиновка)

Тамбовского уезда

Тулинова С.Я.*,

дворянка

548 84000

5. с.Большая Богословка

(Рассказово)

Тамбовского уезда

Рагоза Н.Н., полковник 389 69800

6. с.Богородицкое

Козловского уезда

Панкевич П.И.,

подполковник

300 34650

7. с.Малая Семеновка Федоров А.Л., 200 30000

163 Сысоев В.И. Поэта первая любовь. Е.П.Бакунина. Тверь, 2006. – 86-89 с.

164 Статистический атлас главнейших отраслей фабрично-заводской промышленности европейской части 
России с поименным списком фабрик и заводов по официальным спискам департамента торговли и мануфактур 
за 1867 г. / под ред. Д.А.Тимирязева. Вып. 1. СПб., 1869. 
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Липецкого уезда купец
8. с.Спасское

Моршанского уезда

Лион С.М.,

статский советник

276 19580

9. с.Бедишево,

Темниковского уезда

Енгалычев Н.И.,

князь

181 40000

10. сц.Сергиевское  (Старая

Ляда) Тамбовского уезда

Замятин А.М. 100 8225

ИТОГО: 4361 804890
Примечание:  *  -  Тулинова  С.Я.  (1842-1877)  являлась  родной  сестрой  Рагозы  В.Я.  Из-за
болезни сестры делами фабрики занималась Рагоза В.Я. Фабрика перешла ей по наследству в
1877 г.

Таким образом, на трех фабриках Рагозы работало более 1/3 всех фабричных

рабочих губернии, а их производительность превышала половину от всех Тамбовских

суконных фабрик.

Кстати, среди простаивавших на тот момент суконных фабрик, была фабрика

Суворовых в с.Ширингуши Спасского уезда  (через  несколько лет она возобновила

свою  деятельность),  также  связанная  с  семьей  Тулиновых.  В  1818  г.  ее  открыл

Суворов Иван Алексеевич, перестроив купленную парусиновую фабрику Миляковых.

В  тот  момент  И.А.Суворов  был женат  на  Евдокии  Васильевне  Тулиновой,  родной

сестре бабушки В.Я. Рагозы – Е.В.Малиной (Тулиновой).

В  дальнейшем  количество  суконных  фабрик  в  Тамбовской  губернии

изменялось, как большую, так и меньшую стороны, при общем увеличении годовой

производительности165. Так в 1868 г. в губернии работало 11 суконных фабрик (из них

7 в Тамбовском уезде)166; в 1871-74 гг. – 10; в 1875-77 – 9; в 1878 – 10; 1879-83 – 9;

1884 – 7; 1885 – 6, 1886 – 7; 1887-93 – 6; 1894-95 – 7; 1896-1904 – 8. Больше всего

фабрик имелось в Тамбовском уезде: в 1871-83 гг. – 6; 1884-95 – 5; 1896-1904 – 6.     

Если в первой половине  XIX в. основная часть владельцев суконных фабрик

относилась  к  дворянскому  сословию,  то  после  отмены  крепостного  права

промышленное  производство  начало  постепенно  переходить  в  руки  крестьянско-

купеческого сословия. В 1869 г. купцы Асеевы, Василий Агафонович (1829-ок.1887) и

Тихон Агафонович (1831-ок.1894), совместно со своей матерью Марфой Даниловной

165 Обзоры Тамбовской губернии за 1872-1904 гг. Тамбов, 1873-1905.

166 Материалы для статистики заводско-фабричной промышленности в Европейской России за 1868 год  // 
Статистический временник Российской Империи. Серия 2. Выпуск 6. СПб., 1872. 
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(ок.1807-1880) купили за 75000 рублей Арженскую суконную фабрику В.Я. Рагозы в

с.Рассказово167. Приобретенную фабрику зарегистрировали на М.Д. Асееву.

Асеевы переехали и поселились в Рассказово около 1830 г. Глава семьи Агафон

Федорович Асеев (1807-1832)  являлся  мещанином г.Спасска  Тамбовской губернии.

Фамилия  Асеевых  принадлежала  к  солдатскому  сословию  и  ранее  многократно

упоминалась в переписных книгах Шацкого уезда168. Скоропостижно скончавшись в

возрасте 24 лет, А.Ф.Асеев оставил жену с двумя малолетними детьми. Однако это не

помешало ей самостоятельно заниматься торгово-купеческой деятельностью, став в

итоге купчихой первой гильдии.

К  1876  г.  Асеевы  приобрели  суконную  фабрику  и  винокуренный  завод  в

Кузнецком уезде Саратовской губернии, а также массово скупали землю в Тамбовской

и  иных  губерниях.  В  семье  В.А.  Асеева  родилось  четверо  детей,  в  том  числе

Александр  (1856-ок.1918)  и  Михаил  (1858-1933).  Александр  впоследствии

унаследовал предприятия в Саратовской губернии и был исключен из Тамбовского

купечества. Однако он всегда имел долю в предприятиях братьев (как и они в его) и

земли  в  Тамбовской  губернии.  Михаил  Асеев  получил  образование  в  Тамбовской

мужской гимназии, а позже закончил Московский государственный университет по

специальности врача.

Семья Т.А. Асеева была более многочисленной – у Тихона Агафоновича и его

жены  Раисы  Васильевны  (дочери  священника  с.Нижнеспасское  В.А.Успенского)

родилось 12 детей (четверо из которых – три мальчика и девочка - умерли в детстве).

Наиболее  широкую известность приобрел Василий Тихонович (1862-1941).  Другие

его братья: Иван (1872 г.р.), Михаил (1878 г.р.), Дмитрий (1882 г.р.) и Николай (1886-

1942)  историкам  практически  неизветсны.  Михаил  и  Николай  Асеевы  окончили

Московский  государственный  университет  по  специальности  врачей.  Михаил

продолжал работать на суконной фабрике в Арженке вплоть до 1919 г.(в том числе и

председателем  общества  потребителей),  а  Николай,  получив  специальность  врача-

рентгенолога и звание военный врач второго ранга, работал в военных госпиталях и

умер на рабочем месте в г.Туле от сердечного приступа в 1942 г.  Иван и Дмитрий

занимались самостоятельной купеческой деятельностью. Кроме того Иван Асеев до

167 Тамбовские губернские ведомости. - 1890. – 29 сентября. 

168 РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.1146. Лл.31-33, 39-41. 
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конца  1917  г.  состоял  в  должности  председателя  церковного  совета  Иоанно-

Богословской церкви с.Рассказово.    

В  1884  г.  Михаил  Васильевич  и  Василий  Тихонович  Асеевы  основали

«Торговый  дом  братьев  М.  и  В.  Асеевых»,  куда  вошли  их  промышленные

предприятия. Незадолго до революции 1917 г. Асеевы создали акционерное общество

Рассказовской  суконной  мануфактуры  «Братья  Асеевы»,  с  капиталом  в  20000000,

прекратившее свое существование 2.04.1918 г. Асеевы в начале XX в. владели двумя

десятками  различных  фабрик  и  заводов  в  Российской  Империи  (суконные,

винокуренные, сахарные, чугунные, писчебумажные, конские и др.), а также имели

долю в различных предприятиях. Им же принадлежали десятки тысяч десятин земли

и  леса,  а  также  многочисленные  объекты  недвижимости  в  городах  и  селениях

Империи.

В 1873 г. в с.Арженке, у Большой дороги169 купец и почетный гражданин Илья

Алексеевич  Смолин  открыл  новую  суконную  фабрику170.  Данная  фабрика

располагалась  не  на  берегу  реки  (то  есть  не  имела  естественных стоков),  как  все

остальные, а рядом с лесными озерами. Поэтому именно на ней впервые появились

очистные  сооружения. Кроме того Смолин арендовал суконную фабрику Рагозы в

с.Тулиновке, а позже стал ее владельцем. Смолинская фабрика производила тяжелое

шерстяное  сукно  и  бобрик,  выполняла  казенные  заказы,  имела  суконный   склад-

магазин в Харькове (под маркой торгово-промышленного предприятия «Сукно»).  

После  смерти Смолина,  к  началу  XX в.  Рассказовская  фабрика перешла его

сыновьям Федору и Антону, которые продали ее в 1903 г. рассказовскому помещику

Ивану  Ивановичу  Сатину,  скупившему  большое  количество  земли  в  с.Арженке  у

Полторацкого  и  Рагозы  и  построившего  там  усадьбу.  В  1908  г.  фирма  братьев

Смолиных  прекратила  существование,  а  фабрика  в  с.Тулиновке  была  продана

наследнице Рагозы  – Смирновой Елизавете Ивановне. 

В 1896 г. близ с.Рассказово в истоках ручьях Шушляй на берегу лесного озера,

получившего название Желтовское171,  родные братья Семен (ок.1846 г.р.) и Андрей

(ок. 1852 г.р.) Ивановичи Желтовы, вместе со своим двоюродным братом Максимом

169 В настоящее время это улица Пролетарская г.Рассказово. 

170 Список фабрик и заводов Европейской России. СПб., 1903. 

171 В настоящее время это улица Меховая Фабрика г.Рассказово.
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Михайловичем (ок. 1851 г.р.), открыли новую суконную фабрику172. Дед фабрикантов,

Желтов Максим Михайлович в 1858 г. владел самым большим кожевенным заводом в

Белой Поляне173. В 1915 г. Желтовская фабрика вошла в состав акционерное общество

Волжской шерстяной мануфактуры (одним из акционеров которой был, в том числе и

М.В.Асеев).

В связи со снижением спроса на суконную продукцию от военных ведомств и

смертью мужа в 1884 г., В.Я. Рагоза закрыла одну из суконных фабрик в с.Большая

Богословка и стала сдавать ее помещения в аренду различным купцам. 

На  снижение  производства  влияли  также  и  пожары.  Так  в  1879  г.  сгорел

главный  корпус  фабрики  Асеевых,  причинив  убыток  на  50000  рублей174.  Фабрику

через  некоторое  время  восстановили,  а  на  рубеже  XIX-XX вв.  полностью

перестроили,  приняв  все  меры  пожарной  безопасности  и  сформировав  при  ней

пожарную дружину.

Годовая  производительность  суконных  фабрик  в  конце  XIX -  начале  ХХ  в.

выглядела следующим образом:

Таблица 5. Производительность суконных фабрик с.Рассказово

в конце XIX – начале XX в.

владелец 1879175 1884176 1890177 1894178 1901179 1908180

годовой оборот /

количество рабочих

Асеевы 424000

649

133000

263

455000

900

1090000

1052 

1343200

1911 

4000000

2509

172 Список фабрик и заводов Европейской России. СПб., 1903; Торгово-Промышленная Россия. Справочная 
книга для купцов и фабрикантов. СПб., 1899, - 53 с.

173 ЦАНО. Ф.763. Оп.608. Д.5. Лл.87-89. 

174 Обзор Тамбовской губернии за 1879 г. Тамбов, 1880. 

175 Указатель фабрик и заводов европейской России / Сост. П. А. Орлов. СПб., 1881, вып.1.  

176 Указатель фабрик и заводов европейской России / Сост. П. А. Орлов. СПб., 1887, вып.2.  

177 Указатель фабрик и заводов европейской России / Сост. П. А. Орлов. и С.Т.Будагов.  СПб., 1894  

178 Список фабрик и заводов Европейской России. СПб., 1903. 

179 Фабрично-заводская промышленность России. Перечень фабрик и заводов. СПб., 1897.

180 Список фабрик и заводов Российской Империи / под ред. В.Е. Варзара. СПб., 1912.
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Рагоза* 371000

717

64000

485

285000

700

342775

533

430000 

626 

517000

540
Рагоза 105000

369

----- ----- ----- ----- -----

Смолин 100000

342

93000

281

140000

433

307350

349

242000

392

-----

Желтовы ----- ----- ----- ----- 53900 

199

234000

327
Примечание:  *  -  с  1907  г.  фабрикой владел  наследник  Рагозы купец  1-й гильдии Роберт
Эрнестович  Мунд,  бывший  управляющий.  С  началом  Первой  Мировой  войны
производительность фабрики упала. Мунд не получил новых заказов, т.к. в это время против
него  начался  судебный  процесс  по  обвинению  в  убийстве  В.Я.Рагозы  и  неправомерным
завладением ее наследством и он фактически делами фабрики на занимался. 20 января 1915 г.
он продал свою фабрику, купцу 1-й гильдии Василию Афанасьевичу Арацкову (основателю
Товарищества на Паях «Ишеевская Мануфактура В.А.Арацкова», куда входили две суконные
фабрики в Рязанской и Симбирской губерниях) за 400000 рублей. Семья Арацковых владела
фабрикой до ее национализации 6.02.1919 г.

Суконные  фабрики  к  1917  г.  сделали  Рассказово  одним из  главных центров

суконной  промышленности  Российской  Империи.  Так  на  Арженской  фабрике

Асеевых  в  1913  г.  работало  до  5000  человек181,  а  сама  она  являлась  крупнейшей

суконной  мануфактурой  России182 и  неоднократно  завоёвывала  призы  за  свою

продукцию  на  различных  Российских  и  всемирных  (Англия,  Франция,  Австрия)

выставках183.  С  началом  Первой  Мировой  войны  фабрика  получила  заказ  на

производство шинельного и портяночного сукна на сумму свыше 23000000 рублей.

Помимо  суконной  промышленности  заметную  роль  в  экономике  села

Рассказово играло винокуренное производство. После закрытия винокуренного завода

А.Н.Демидова в Рассказово более 100 лет не производился спирт в промышленных

масштабах.  Вновь  производителем  спирта  в  селе  стал  купец  первой  гильдии,

потомственный почетный гражданин Константин Панфилович Крюченков (ок.1820-

7.05.1885), уроженец с.Красивка, Кирсановского уезда.  

К.П.Крюченков  переселился  в  Рассказово  в  середине  XIX в.,  женившись  на

дочери  церковного  старосты Иоанно-Богословского  и  Дмитровского  храмов  Карпа

Гавриловича Аксенова – Анисье. После смерти тестя Крюченков сам стал старостой

181 Рязанско-Уральская железная дорога и ее район. СПб., 1913,  - 115 с. 

182 Фабрично-заводская промышленность в период 1913-1918 гг. / Труды ЦСУ, т. XXVI, вып.2. М., 1926 . 

183 ГАТО. Ф.197. Оп.1. Д.9.  
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храма  и  председателем  церковно-приходского  попечительства184.  В  Рассказово

Крюченков занимался торговлей хлебом (в  том числе  производимом в Красивском

имении) и содержал мельницу у р.Арженка.   

После  закрытия  суконной  фабрики  Мосоловой,  Крюченков  выкупил  ее

строения,  вместе  с  находящимся  рядом  усадебным  домом,  построенным  еще

Архаровыми.  Первоначально фабрика использовалась им как складское помещение

для  хранения  и  торговли  хлебом,  но  в  1877  г.  он  перестроил  ее  и  открыл

винокуренный завод. Т.к. К.П. Крюченков был записан кирсановским купцом, завод

оформили  на  его  жену  Анисью  Карповну  Крюченкову  и  присвоили  имя:

Винокуренный и ректификационный завод № 21 «Анисьевский»185.  Завод выпускал

спирт,  используя  для  переработки  зерно  (рожь,  ячмень)  и  картофель.  Также  К.П.

Крюченков построил за 10 лет в 1879 г. Рассказовский Иоанно-Богословский храм, на

который потратил 90000 рублей.

После  смерти  К.П.  Крюченкова  винокуренный  завод  перешел  к  его

наследникам,  сыновьям  Панфилу  (умер  до  1890  г.),  Ивану  (ок.1851-21.05.1917),

Николаю  (ок.1841-1898),  Василию  (умер  ок.1912).  Через  некоторое  время  И.К.

Крюченков  стал  единственным  владельцем  завода.  Его  другие  братья  являлись

купцами и крупными землевладельцами Тамбовской губернии (а  Н.К.Крюченков к

тому же занимал должности в  учреждениях г.Тамбова  –  в  банке,  думе,  различных

попечительствах). Им принадлежало 2888 десятин земли только Тамбовском уезде в

1889 г.186

 Дочь Панфила Крюченкова – Анисья вышла замуж за фабриканта В.Т.Асеева.

Сама  Анисья  и  ее  мать  Мария  Ивановна  Крюченкова  имели  в  Рассказово  заводы

племенного  крупно-рогатого  скота.  Животные  заводов  неоднократно  становились

призерами  Российских  и  международных  выставок.  Именно  в  усадьбе  родителей

жены  В.Т.Асеев  построил  в  1903  г.  великолепный  дом,  сегодня  являющийся

памятником архитектуры Федерального значения.

Помимо винокуренного производства И.К.Крюченков вел торговлю хлебом и

спиртом  в  губернии,  владел  паровой  мельницей  в  Рассказово  (при  винокуренном

184 Тамбовские епархиальные ведомости. – Тамбов, 1868. - № 10; 1912, - № 8.

185 Указатель фабрик и заводов европейской России / Сост. П. А. Орлов и С.Т.Будагов. СПб., 1894.  

186 Тамбовские губернские ведомости. – 1889,  – 18 марта. 
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заводе), трактирами и ресторанами (12 питейных заведений по губернии и 1 склад в г.

Кирсанове  по  состоянию  на  1887  г.)  в  Тамбове,  Кирсанове,  Рассказово  и  др.,

ренсковыми  погребами  в  г.Тамбове,  с.Сампуре,  с.Нижнеспасском,  г.Балашове

Саратовской губернии, торговал лесом и торфом с собственных участков187, приобрел

в губернии крупные сельскохозяйственные экономии (выращивал зерно и картофель

для винокуренного производства) и разводил скот (в Рассказово содержал стадо КРС в

100 голов, которое кормил, в том числе бардой со своего завода)188.  

Спирт  винокуренного  завода  Крюченкова  сбывался  в  Москве,  Санкт-

Петербурге, Тамбове, Кирсанове, Козлове, Саратове, а также отправлялся за границу

через  Ревельскую  и  Либавскую  таможню.  Продукция  завода  получила  широкую

известность не только в Тамбовской губернии: на всемирных выставках в Брюсселе

(1888 г.) и Париже (1889 г.) пшеничное столовое вино № 41 (разновидность водки)

получило  награды.  Также  в  числе  призеров  продукция  завода  оказывалась  и  на

внутрироссийских выставках. В народе водка Крюченкова называлась «Анисьевкой».

Производительность завода была следующей:

- 1879 г. – выработано 2621000 градусов189 спирта (314520 л.), 41 рабочий;

- 1884 г. – выработано 3728000 градусов спирта (447360 л.), 40 рабочих;

- 1887-88 – выработано 9302760 градусов спирта (1116331 л.), 80 рабочих, 12

человек администрации;

- 1890 – выработано 651528 литров спирта, 46 рабочих;

- 1895 г. – выработано 636648 литров спирта, 45 рабочих;

- 1903 г. – годовой доход 543000 рублей, 32 рабочих;

- 1908 г. – выработано 5221980 градусов спирта (626637,6 л.) на сумму 250000

рублей, 52 рабочих;

- 1910 г. – годовой доход 183905 рублей, 76 рабочих.

Завод  неоднократно  страдал  от  пожаров.  Так  пожар  1886  г.  причинил

Крюченкову ущерб в 45000 рублей, а после пожара 1903 г. он полностью перестроил

заводские цеха в камне. В 1908 г. Крюченков продал винокуренный завод (вместе с

187 Рядом со ст.Рассказово в лесу имеется торфяное болото Крюченково.

188 Список винокуренных заводов Российской Империи с указанием их характера, размеров производства и 
условий сбыта вина за периоды 1886-87 и 1887-88.  СПб., 1890, - 99 с.  

189 Градус являлся мерой объема и составлял 1/100 12-и литрового ведра, т.е. равнялся 0,12 л.  
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частью усадьбы) Андрею Ивановичу Желтову190.  

Кроме  предпринимательской  деятельности  И.К.Крюченков  занимался

благотворительностью: строил и содержал больницу и школы в Рассказове и Тамбове,

жертвовал средства на церковь, перечислял деньги для нуждающихся, завещал свой

Тамбовский  особняк  городу  для  лечебной  или  культурно-просветительской

деятельности.  Он  также  занимал  различные  должности  в  общественных,

политических, экономических и благотворительных обществах губернии. Крюченков

был женат дважды, причем вторым браком на Юлии Александровне Полторацкой.

3.2. Становление крестьянского-купеческого предпринимательского

 класса с.Рассказово во второй половине XIX в.

В  середине  XIX в.  среди  жителей  с.Рассказово  окончательно  оформились

четыре  вида  деятельности:  сельскохозяйственная  (скотоводство  и  земледелие),

кустарно-ремесленная,  промышленно-заводская  и  торгово-купеческая  (которой  в

принципе занимались и все представители первых трех занятий). В отличие от других

сельских  населенных  пунктов  губернии  земледелие  играло  наименьшую  роль  в

постоянной  деятельности  рассказовцев.  Значительная  часть  жителей  села  не

занималась  им  даже  в  личных  целях,  обеспечивая  себя  и  свои  семьи  другими

способами. 

Экономическая  жизнь села  после  отмены крепостного права  (в  том числе  и

почти вся  крупная  промышленность)  сосредоточилась в  руках  недворянской части

населения,  которое  условно  можно  разделить  на  две  категории.  Первая  категория

включала в себя рассказовцев, прибывших в село специально для занятия торгово-

промышленной  деятельностью,  никогда  не  бывших  в  крепостной  зависимости  у

местных  помещиков  и  уже  имевших  первоначальный  капитал.  К  ним  относились

упоминавшиеся выше купеческие семьи Асеевых, Крюченковых, Смолиных и другие.

Кроме  того  данной  категории  предпринимателей  принадлежала  большая  часть

экономического потенциала села.      

190 Бывший завод Крюченкова сейчас называется ОАО «Биохим» и располагается на ул.Аптекарской г. 
Рассказово, и производит спирт. 
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Вторую категорию предпринимателей составляли коренные жители Рассказово,

переселившиеся  сюда  сами  (большинство  ставшие  позже  крепостными),  либо

переселенные их владельцами (как жители Белой Поляны).

 Крестьяне и купцы, открывшие свое дело в Рассказово переселялись в село не

только  из  пределов  Тамбовской  губернии.  Так  в  середине  XIX в.  крестьяне

Коломенского уезда Московской губернии Яков Максимович и Прокоп Максимович

(ок.1812-1868  г.)  Казякины191 переехали  в  Рассказово,  где  занялись  торговлей

сельскохозяйственной продукцией (в основном хлебом) и скупали земельные участки

в Тамбовском уезде. 

К  1880-м  годам  Федул,  Николай  и  Василий  Прокофьевичи  (Прокопьевичи)

Казякины  владели  крупными  земельными  наделами192 (например  экономия  близ

с.Подоскляй Нижнеспасской волости), вели ссыпку и торговлю хлебом в Рассказово,

содержали  пекарни  и  мучные  лавки.  Яков  Максимович  с  сыновьями  Федором  и

Петром  также  скупали  землю193 и  занимались,  в  том  числе  животноводством

(разводили свиней), сбывая свою продукцию в Рассказово.

В.П.Казякину принадлежала пекарня, хлебная лавка, ссыпка в с.Рассказово194 и

склад для ссыпки овса в с.Подоскляй с доходом в 1500 р. Также у Казякиных имелись

собственные  мельницы.  Ф.П.Казякин  арендовал  водяную  мельницу  на  р.Лесной

Тамбов  у  общества  крестьян  Нижнеспасской  волости.  Кроме  того  у  него  имелась

пекарня в Рассказово. С 1882 г. Н.П.Казякин владел мельницей и крупорушкой в 6

водяных колес195 в с.Б.Богословка (сгорела в 1904 г.)  с годовой выработкой 35409 р.

(на  1895 г.).  Там же он  купил землю у купца  М.Ф.  Проскурина,  а  в  с.Рассказово

содержал  пекарню,  бакалейную-гастрономическую,  мелочную  и  винную  лавки.

Кроме того ему принадлежала водяная мельница в с.Болотовке, Кирсановского уезда.

Ежегодный  доход  с  этих  мельниц  составлял  60000  рублей.  Также  крупный  доход

Н.П.Казякину приносил хлебный склад в г.Москве. 

После закрытия В.Я.Рагозой в 1884 г. одной из суконных фабрик в Рассказово

191 ГАТО. Ф.12. Оп.1. Д.5921.  

192 Журнал очередного Тамбовского уездного земского собрания октябрьской сессии 1882  года. Тамбов, 1883. 

193 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания октябрьской сессии 1887  года. Тамбов, 
1888. 

194 Дом Казякиных на улице Гагарина, г.Рассказово в настоящее время сохранился. 

195 Фабрично-заводская промышленность России. Перечень фабрик и заводов. СПб., 1897.
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ее  строения  и  землю выкупил  Н.П.  Казякин.  В  них  входили  трехэтажный корпус

суконной  фабрики,  шесть  амбаров,  лавка,  баня  и  т.д.  Также  Казякин  вместе  с

фабрикой  купил  и  плодовый  сад  в  1200  деревьев.  Часть  фабричных  строений  он

сдавал в аренду, получая с этого дополнительный доход.

Федул  и  Василий Казякин  умерли до  начала  XX в.,  а  Н.П.Казякин  в  канун

Первой Мировой войны. Их имущество перешло к детям: Ивану (1869-после 1931),

Василию и Федору Васильевичам Казякиным; Егору Федуловичу Казякину; Василию,

Петру и Дмитрию Николаевичам Казякиным.

Еще одной пришлой «хлебной» купеческой династией в Рассказово стала семья

землевладельца  Сердобского  уезда  Саратовской  губернии  Слободского  Мирона

Федоровича  (1808-1881).  М.Ф.Слободской  вел  торговлю  мукой  и  зерном  из

собственных амбаров в Рассказово и скупал сельскохозяйственные земли.  В конце

1870-х гг. у М.Ф.Слободского имелась водяная мельница в устье реки Арженка, пруд

от которой на 500 саженей вдавался в село и использовался местными кожевенными

заводами  для  слива  нечистот.  В  1879  г.  Тамбовское  уездное  земское  собрание

постановило  пруд  спустить,  а  мельницу  закрыть  во  избежание  эпидемий  в

Рассказово196. В 1878 г. М.Ф. Слободской открыл новую водяную мельницу на четыре

водяных  колеса  в  д.Большие  Туляны,  расположенном  через  реку  Л.Тамбов  от

с.Рассказово. Одно из колес работало как просорушка. 

Поскольку в силу возраста заниматься делами мельницы ему уже было трудно,

он передал ее своему сыну Александру. Другие сыновья М.Ф.Слободского: Ефим (ок

1832 г.р.), Михаил (ок. 1847 г.р.) и Иван (ок. 1850 г.р.)197, также занимались крупным

предпринимательством. 

Е.М.Слободскому  принадлежала  крупная  экономия  близ  с.Кобылинки198,

Хитровской волости Тамбовского уезда, а также доставшиеся по наследству от отца

земли в  Сердобском уезде  Саратовской губернии.  За  его  сыном Ефимом в  1900 г.

числился завод рысистых лошадей в том же с.Кобылинка199. Он же являлся старостой

196 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания октябрьской сессии 1879  года. Тамбов, 
1880. 

197 Второй «уличной» фамилией Слободских была фамилия Горбуновы. 

198 Сейчас с. Котовское Рассказовского района 

199 Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации. Адрес-
календарь Российской империи. СПб., 1902, - 1916 стб.
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местной Дмитриевской церкви.

А.М.Слободской имел ссыпку хлеба на Рассказовском базаре, торговал мукой

вместе с братом Иваном,  а в  1885 г.  открыл большую паровую мельницу в одной

версте от ст.Платоновка и стал владельцем двух крупных мельниц. На рубеже XX в.

А.М.Слободской  продал  часть  складов  и  хлебных  лавок  Ивану,  а  Платоновскую

мельницу Михаилу. Михаилу и его сыну Николаю он заложил и Тулянскую мельницу.

После его смерти сын Павел распродал имущество отца и переехал на мельницу в

д.Б.Туляны. Мельница работала с перебоями, в 1905-08 гг. простаивала из-за поломки

колес,  после  чего  была  сдана  в  аренду  Василию Семеновичу  Выжимову,  который

выкупил  ее  за  долги  перед  Н.М.Слободским  в  1909  г.  С  1916  г.  после  смерти

Выжимова  она  перешла  к  его  жене  Пелагее  Фионовне.  Продав  мельницу

П.А.Слободской переехал в Тамбов. 

М.М.Слободской вел хлебную торговлю в Рассказово, имел несколько крупных

амбаров на базаре,  арендовал фруктовый сад у А.М. Булгакова,  купил мельницу у

своего брата Александра, открыл в селе несколько лавок и скупал земли в губернии.

Жил Михаил  Миронович в  большом каменном доме на  ул.Ярмарочной200.  Особую

известность  М.М.Слободской  приобрел  в  религиозных  кругах,  т.к.  являлся

руководителем секты хлыстов – одной из трех антиправославных сект в Рассказово,

борьбе с которой из-за ее специфической обрядности и учения, официальная церковь

придавала особое значение. Однако из-за того, что представителями данной секты в

Рассказово  были  богатейшие  купцы,  например  лесоторговцы  Иван  Ильич  Пучков

(1846-1908) и Иван Антонович Еремин (ок.  1855-2.06.1918),  которые находились в

хороших  отношениях  с  настоятелем  Иоанно-Богословской  церкви  Ф.И.Малицким

(выходцем из «родового» хлыстовского с.Перевоз), борьба с ней в селе фактически не

велась201.

Родной  брат  Иван  Слободской  был  противоположностью  Михаилу  в

религиозном плане. И.М.Слободской активно занимался делами православной церкви

и  с  1908  г.  сменил  И.К.Крюченкова  на  посту  церковного  старосты,  а  в  его  доме

неоднократно гостил Преосвященейший Кирилл, Епископ Тамбовский и Шацкий. Как

200 Дом М.М.Слободского на улице Ярмарочной в настоящее время сохранился, как и дом его брата 
Александра на улице Гагарина г.Рассказово.

201 Тамбовские епархиальные ведомости. – Тамбов, 1906. - № 11.
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и братья, И.М.Слободской владел сельскохозяйственными угодьями202, имел хлебную

торговлю в  Рассказово  (восемь  амбаров  на  базаре),  торговал  на  хлебной  бирже  в

Тамбове,  содержал несколько лавок в Тамбове и Рассказово,  завел ссыпку зерна в

Москве. 

Помимо хлебной торговли с конца  XIX в. И.М. Слободской торговал железо-

скобяными изделиями, продавая их, в том числе, Тамбовскому уездному земству для

земских построек. Также он активно участвовал в общественно-политической жизни

уезда:  являлся  гласным  уездного  земского  собрания,  членом  различных  комиссий,

присутствий и  обществ.     

Еще  одним крупным купеческим родом,  прибывшим в  Рассказово  в  XIX в.

были  тамбовские  мещане  Проскурины.  Первоначально  Проскурины  жили  в  с.Б-

Богословка.  Так,  богословская  помещица  Е.М.Салманова  в  1829  г.  крестила

мещанского сына Егора Павловича Проскурина (1803 г.),  из молоканской секты.  В

дальнейшем  все  Рассказовские  купцы  Проскурины  записаны  как  православные  и

никакого отношения к молоканской секте не имеют.

В середине  XIX в. купцы Федор Михайлович (ок.1804-1877), Михаил и Петр

Федоровичи, а также Николай Иванович Проскурин занимались базарной и лавочной

торговлей в с.Рассказово и г.Тамбове,  а именно сбытом продуктов и мануфактуры.

Самые большие доходы с предпринимательства и широкую известность в Рассказово

приобрел купец 2-й гильдии Михаил Федорович Проскурин.

М.Ф.  Проскурин имел крупные земельные наделы в Рассказовской и других

волостях,  мельницу в д.Салмановке,  винные ренсковые погреба,  несколько лавок в

Тамбове  и  Рассказово,  торговавших  мануфактурными,  бакалейными,  колониально-

гастрономическими товарами. 

Будучи  с  1891  г.  старостой  Троицкой  церкви  (выстроенной  еще  А.М.

Полторацким) М.Ф.Проскурин снес ее и возвел в 1895 г. новый каменный храм, а в

1897  новую  церковно-приходскую  школу  за  4500  рублей203.  Скончался  Проскурин

незадолго до Первой Мировой войны.

В середине  XIX в.  свое  дело  в  Рассказово  начали братья  купцы Никанор  и

202 Тамбовские губернские ведомости. – 1889,  – 21 марта. 

203 Тамбовские епархиальные ведомости. – Тамбов, 1897. - № 18;  1898. - № 8
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Александр Иванович Протопоповы, мещане г.Моршанска204.  Основным их занятием

являлась мануфактурная торговля,  продажа шерсти населению и скупка кустарных

вязанных  изделий.  Кроме  того  Протопоповы  содержали  в  Рассказово  рассеянную

мануфактуру:  на  купцов  на  дому  (а  позже  в  специально  нанятых  помещениях  с

использованием  вязальных  машин)  работали  вязальщицы,  получающие  шерсть  у

купцов и сдающие им готовую продукцию. В 1894 г.  мануфактурно-галантерейный

дом Н.И. Протопопова имел годовой оборот в 100000 рублей205. Дочь Протопопова,

Мария Никаноровна, стала женой фабриканта М.В.Асеева. 

Еще  одними  крупными  купцами-мануфактурщиками  в  Рассказово  являлись

младший брат В.Т.Асеева Иван Тихонович и его мать Раиса Васильевна206. И.Т.Асееву

принадлежало  несколько  магазинов  в  Тамбовской  губернии  и  мануфактурно-

галантерейный торговый дом,  с  ежегодным доходом в  150000  рублей207.  Он также

занимался  скупкой  вязаных  изделий  у  населения,  ссудой  шерсти  под  реализацию

готовой продукции и работал с наемными вязальщицами (рассеянная мануфактура). У

его  матери  имелись  мануфактурные  магазины  и  склады  в  Тамбове,  Рассказове,

Бондарях, Пахотном Углу. 

Аналогичные мануфактурные предприятия принадлежали Тамбовскому купцу

и меценату Петру Филипповичу Егорову (ум. в 1914 г.). Его мануфактурная торговля

имела самый большой оборот в Рассказово208 - 200000 рублей. П.Ф.Егоров содержал

несколько цехов с вязальными машинами и нанятыми вязальщицами и осуществлял

скупку готовых изделий с реализацией шерсти населению. Наследником Егорова стал

его сын Василий209. 

Вторую  часть  предпринимательского  сообщества  Рассказова  составили  в

основном бывшие владельческие крестьяне.  Их главным занятием стало хлебное и

мануфактурное производство и торговля, а также кожевенный промысел.

Перебравшись из с.Перкина в 1700 г. семья крестьянина Андрея Степановича

204 Памятник архитектуры, дом Н.И. Протопопова находится по адресу: г.Рассказово, ул.Советская, д.6.

205 Всероссийский адрес-указатель мануфактурно-галантерейных торговых домов. М., 1896, - 159 с.

206 Р.В.Асеева жила в доме расположенном сейчас на ул. Советской, д.5, г.Рассказово. 

207 Всероссийский адрес-указатель мануфактурно-галантерейных торговых домов. М., 1896, - 159 с.

208 Там же.

209 Дом П.Ф.Егорова расположен по адресу: г.Рассказово, ул.Гагарина, д.6 
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Казакова, состоявшая из двух сыновей и 5 внуков (к 1-й ревизии 1719 г. родилось еще

несколько  внуков),  через  150  лет  разрослась  до  двух  десятков  самостоятельных

дворов  (некоторые  потомки  Казаковых  покинули  Рассказово).  Большая  часть

Казаковых  принадлежала  к  Мосоловскому  крестьянскому  обществу  с.Рассказово  и

состояла в секте субботников (иудействующих). 

Основным  занятием  Казаковых  к  моменту  отмены  крепостного  прав  стала

хлебная  торговля.  Самой  известной,  влиятельной  и  богатой  представительницей

династии  Казаковых  являлась  семья  Казакова  Ивана  Васильевича  и  его  жены

Матрены Егоровны.

Начав с базарной торговли хлебом (зерновым и печеным) и мукой, во второй

половине XIX в. И.В.Казаков занялся приобретением сельскохозяйственных земель210

и в 1877 г. открыл водяную мельницу и крупорушку в Нижнеспасской волости. Через

некоторое время мельницу оснастили паровым двигателем. К 1895 г. она производила

муки ржаной и пшена на сумму в 142925 рублей. В 1890 г. за Казаковым числилась

еще  одна  водяная  мельница  в  5  водяных  колес,  близ  с.Подоскляй  Нижнеспасской

волости (также позже оснащенная паровым двигателем), производящая ржаную муку

и отруби211,  с  годовым доходом 19698 рублей.  В 1898 г.  он построил свою самую

крупную паровую мельницу близ ст.Платоновка212 с доходом в 200000 рублей в год213.

Сбыт продукции (рожь, овес, крупа, мука) Казаков осуществлял со складов-магазинов

в Рассказово, Тамбове и Москве.

Казаков проживал в Рассказово, на улице Тамбовской в большом двухэтажном

каменном доме214, недалеко от которого открыл солодовенный завод (для производства

ячменного и ржаного солода), записанный на М.Е. Казакову215, и мельницу. Также в

с.Рассказово он имел магазин для торговли железными и чугунными изделиями, с

оборотом до  20000  рублей.  Общий годовой  доход  И.В.  Казакова  на  начало  XX в.

достигал 0,5 млн. рублей, что ставило его в один ряд с крупнейшими фабрикантами

210 Тамбовские губернские ведомости. – 1889,  – 23 марта. 

211 Список фабрик и заводов Европейской России. СПб., 1903. 

212 Данная мельница работала до 1970-х гг. 

213 Адресная книга фабрично-заводской и ремесленной промышленности всей России. СПб., 1905. 

214 Сейчас в нем расположена одна из Рассказовских школ. 

215 Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации: Адрес-
календарь Российской империи. СПб., 1902, - 1917 стб.
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Рассказово: Асеевыми, Крюченковым, Рагозой.

Среди иных купеческих представителей фамилии Казаковых в Рассказово конца

XIX в.  еще  можно  упомянуть  Казакова  Алексея  Ильича,  также  занимавшегося

торговлей зернопродуктами, содержавшего хлебные лавки и маслобойку216. 

Другими  крупными  представителями  крестьянско-купеческого  класса,

переселившимися  в  Рассказово  сразу  после  его  основания,  являлась  семья

Медведевых, которая также как и Казаковы была представлена в селе в середине XIX

в. ни одним десятком дворов. Наибольших успехов добилась семья Семена Ивановича

Медведева, по своим религиозным убеждениям принадлежащая к секте субботников,

ставшая наряду с Казаковыми наиболее влиятельными ее членами и руководителями. 

С.И.Медведев родился около 1835 г. в семье, ни одно поколение работавшей на

суконных  фабриках  Олесова-Малина  и  занимавшихся  на  дому  изготовлением

мануфактурных изделий с их продажей в Рассказово. Медведев значительно расширил

семейное производство, занялся скупкой и перепродажей вязаной продукции, а также

ссудой населению шерсти под готовые изделия. 

В Рассказово Медведев вел мануфактурную базарную и лавочную торговлю,

содержал  склады  шерсти  и  изделий  из  неё.  В  1894  г.  годовой  оборот  его

мануфактурно-галантерейного  дома  составил  180000  рублей217 и  стал  еще  одной

рассеянной мануфактурой.  Помимо мануфактурной торговли Медведев содержал в

с.Рассказово и с.Бондари винный и колониально-гастрономический магазины. 

С 1880-х годов активную купеческую деятельность в Рассказово начали вести

дети С.И.Медведева: Василий (ок.1852 г.р.), Иван (ок.1857 г.р.), Иосиф218(ок.1858 г.р.).

Помимо мануфактурной  торговли,  братья  продавали  продукты питания,  содержали

хлебные  амбары,  занимались  мелочным  торгом  различными  изделиями  и

строительными материалами219. 

Медведевы  были  выходцами  с  Мальщины  (с.Большая  Богословка),  районом

Рассказово, практически вся жизнь которого связана с суконными фабриками. Там же

216 Отчет Тамбовской уездной земской управы о приходе и расходе сумм в течение 1898 г. Тамбов, 1899.

217 Всероссийский адрес-указатель мануфактурно-галантерейных торговых домов. М., 1896, - 159 с.

218 Имя Иосиф было дано родителями в соответствии с традицией субботников называть своих детей 
иудейскими именами. Часто Иосиф пишется в документ на русский манер – Осип.

219 Сейчас в г.Рассказово сохранилось несколько домов принадлежащих ранее Медведевым, в одном из 
которых находится городской отдел ЗАГС. 
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родился и другой крупный купец мануфактурщик Устинов Андрей Григорьевич (ок.

1851 г.р.), предки которого работали на фабрике Малиных.  

В  1880-х  годов  А.Г.Устинов  вел  активную  мануфактурную  и  шерстяную

торговлю. Оборот его мануфактурно-галантерейного дома в 1894 г.  составил около

80000 рублей220. Кроме этого он занимался торговлей лесным материалом с доходом

до  15000  рублей,  в  частности  поставлял  его  для  постройки  земской  школы

с.Татарщино221. В 1898 г. Устинов открыл чулочно-вязальную фабрику, оснащенную

машинами для  вязки.  В 1901 г.  на  его  фабрика  приносила  годовой доход  в  18700

рублей при  44 вязальщицах222.

Аналогичную Устинову фабрику открыл в 1900 г. другой мальщинский купец-

мануфактурщик Липилин Герасим Васильевич (ок.1853 г.р.). Его семья также ранее

работала  на  фабрике  Малина.  На  новой  чулочной  фабрике  сначала  трудилось  8

человек,  позже до 30.  Ее доход составлял 8500 рублей.  Предприятие Липилина не

только изготавливало вязаные изделия, но и перерабатывало овечью шерсть. 

Крупную мануфактурную торговлю в Рассказово содержал Никанор Аникеевич

Овчинников (ок. 1847-ок.1912 г.), предки которого упоминаются еще в 1-й ревизской

сказке  1719  г.  Н.И.Овчинников  родился  в  д.Арженке  и  принадлежал  к  крестьянам

В.Я.Рагозы. По религиозным убеждением он относился к секте молокан. Имел двух

сыновей Ивана (1882 г.р.) и Якова (в мае 1917 г. братья учредили профсоюз кустарей

вязальщиков223, позже ставший кооперативом, из которого в начале 1920-х возникла

Рассказовская  Трикотажная  фабрика,  расположившаяся  в  корпусах  Казякинско-

Рагозинской  суконной  фабрики).  И.Н.Овчинников  в  1910  г.  переписывался  с

писателем Л.Н.Толстым по вопросам веры.

Н.А.Овчинников занимался шерстяной мануфактурной торговлей в Рассказово

и открыл магазин,  записанный на Наталью Евсеевну Овчинникову.  Мануфактурно-

галантерейный дом Овчинникова скупал у населения вязаные изделия и имел годовой

оборот в 70000 рублей224.       

220 Всероссийский адрес-указатель мануфактурно-галантерейных торговых домов. М., 1896, - 159 с.

221 Отчет Тамбовской уездной земской управы о приходе и расходе сумм в течение 1895 г. Тамбов, 1896.

222 Список фабрик и заводов Европейской России. СПб., 1903 г. 

223 Известия Тамбовского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. -1917, - 21 сентября.

224 Всероссийский адрес-указатель мануфактурно-галантерейных торговых домов. М., 1896, - 159 с.
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Крупную торговлю в с.Рассказово и Тамбовском уезде во второй половине XIX

завел  личный  почетный  гражданин  Данилов  Петр  Иванович  (ок.1845-ок.1910),

происходивший из семьи церковнослужителей. Его отец Иван Данилов (ок.1815-1881)

служил  дьяконом  в  Рассказовской  церкви  с  1831  г.  П.И.Данилов  в  1868  г.  был

отчислен за неуспеваемость из Тамбовской духовной семинарии (которую его брат

Василий с успехом окончил в 1864 г и впоследствии стал протоиереем и благочинным

второго Елатомского округа)225. Петр Данилов содержал продуктовые и винные лавки

в с.Рассказово и Тамбовском уезде, имел крупные земельные и лесные участки, вел

лесную  и  торфяную  торговлю.  После  его  смерти  имущество  перешло  к

В.И.Данилову, бывшему к тому же кредитором брата226.  

Второй самой известной отраслью промышленности в Рассказово (хотя и не

самой  доходной)  было  кожевенное  производство,  практически  полностью

представленное  ремесленниками  слободы  Белая  Поляна,  которые  принадлежали  к

Бибиковскому крестьянскому обществу. Достигнув наибольших годовых оборотов к

началу 1880-х годов, объемы кожевенного заводского производства стали постепенно

снижаться227:

Таблица 6. Количество и доходность кожевенных заводов

Тамбовского уезда в 1883-1890 гг.

год число заводов рабочие годовой доход
1883 15 63850
1884 15 56805
1885 11 51250
1886 13 32 50179
1887 13 46000
1888 13 34 48200
1889 12 34 43800
1890 11 26 25000
1891 10 24 30200
1892 10 24 32500
1893 9 26 40470
1894 8 26 47635

225 Тамбовские епархиальные ведомости. – Тамбов, 1864. - № 13; 1868. - № 15; 1901. - № 25. 

226 Тамбовские губернские ведомости. – 1911,  – 16 апреля. 

227 Обзоры Тамбовской губернии за 1883-1900 гг. Тамбов, 1884-1901.   
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1895 8 27 45850
1897 7 16 33450
1898 7 17 31840
1899 7 18 30700
1900 7 21 33900

Связано  это  было  прежде  всего  с  тем,  что  заработавшие  первоначальный

капитал  кожевники  стали  вкладывать  деньги  в  более  прибыльные  и  менее

ресурсозатранные  предприятия,  при  этом  значительно  сокращая  (либо  вообще

прекращая) выделку кож. Другая причина - дробление заводов и земельных наделов

между  наследниками,  в  результате  чего  часть  их  (если  полностью  не  закрылась)

перешла в разряд семейных мастерских с небольшим доходом. 

При  сравнении  кожевенных  заводов  (указаны  заводы  с  доходом  более  2000

рублей) 1879 и 1884 г. темпы снижения производительности хорошо видны228:

Таблица 7. Сравнение доходности крупнейших кожевенных заводов 

с.Рассказово в 1879 и 1884 гг.

1884 1879
владельцы заводов кол-во кож

доход

рабочие

кол-во кож

доход

рабочие

владельцы заводов 

-----------

4000

12000

5

Желтов Иван 

Семенович, 61 г.

-----------

3000

10000

4

Желтов Николай

Семенович, 57 л.

Желтов Василий

Федорович

1000

4000

2

2500

9000

4

Желтов Василий

Федорович, 26 л

Желтов Михаил

Максимович

2800

10000

2500

9000

Желтов Михаил

Максимович, 53 г.

228 Указатель фабрик и заводов европейской России / Сост. П. А. Орлов. СПб., вып. 1, 1881 и вып. 2,  1887.
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4 4
Желтов Николай

Максимович, 56

(брат Желтова М.М.)

2800

10000

4

------------

Желтов Семен

Иванович

4000

7000

4

2500

6500

4

Желтов Семен

Иванович, 33 г. 

Комягин Иван

Дмитриевич

600

3000

3

1500

4000

3

Комягин Иван 

Дмитриевич, 60 л, 

(староста Б.Поляны)

----------

1200

3600

3

Обжорин Василий 

Иванович, 35 л.

Сомов Иван Ильич 500

2000

2

1100

3500

3

Сомов Иван Ильич, 

57 л.

Черемухин Василий

Никифорович, 61 г.

1500

5000

2

1200

3500

3

Черемухин Василий 

Никифорович

Кербиков Иван

Иванович

500

2000

2

1100

3000

2

Кербиков Иван 

Иванович, 48 л.

Сомов Петр

Алексеевич

1500

3000

2

1000

3000

2

Сомов Петр 

Алексеевич, 37 л. 

Сомов Алексей

Степанович

1000

4000

2

900

2500

2

Сомов Алексей 

Степанович, 59 л.

-------------

1000

3000

2

Арясов Андрей 

Афанасьевич, 39 л. 

2000

2500

Желтов Николай 

Иванович, 34 г.
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2
1000

2500

4

Юрьев Григорий

Алексеевич

Желтов Петр

Афанасьевич*, 63 г.

1200

4000

2

-----------

Полянинов Андрей

Михайлович**, 27 л.

750

2000

2

-----------

ИТОГО: 18850

54000

30

26500

77600

47

Примечания:   * - в 1858 г. имел кожевенный завод с доходом в 150 рублей;
           ** - его дед Полянинов Степан Семенович в 1858 г. имел кожевенный завод с

доходом в 70 рублей.

Аналогичное сравнение можно провести по доходности кожевенных заводов за

1884  и  1890  г.229,  где  также  отмечается  снижение  числа  заводов  с  годовым

производством более 2000 рублей: 

Таблица 8. Сравнение доходности крупнейших кожевенных заводов

 с.Рассказово в 1884 и 1890 гг.230

1884 1890
владельцы заводов кол-во кож

доход

рабочие

кол-во кож

доход

рабочие

владельцы заводов,

год основания* 

------------

2000

10000

Желтов Андрей 

Иванович**, 38 л.; 1887

229 Указатель фабрик и заводов европейской России/Сост. П. А. Орлов. СПб., вып. 2,  1887; Указатель фабрик и
заводов европейской России/Сост. П. А. Орлов. и С.Т.Будагов.  СПб., 1894.  

230 Указаны заводы с доходом более 2000 рублей.  
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3
Желтов Семен 

Иванович 

4000

7000

4

1500

8000

3

Желтов Семен 

Иванович, 44 г., 1858  

Желтов Михаил

Максимович

2800

10000

4

2000

10000

4

Желтов Михаил

Максимович, 64 г., 1871

Желтов Николай

Максимович

2800

10000

4

2000

10000

3

Желтов Николай

Максимович, 62 г., 1870

Комягин Иван

Дмитриевич, 65 л.

600

3000

3

1000

5000

2

Комягин Василий 

Иванович, 33 г., 1878, 

(внук Комягина И.Д.) 
Сомов Петр

Алексеевич

1500

3000

2

1000

5000

2

Сомов Петр 

Алексеевич, 48 л., 1879 

Сомов Алексей

Степанович

1000

4000

2

1000

5000

2

Сомов Алексей 

Степанович, 70 л., 

1865
Желтов Василий 

Федорович, 31 г.

1000

4000

2

------------

Сомов Иван Ильич, 

62 г.

500

2000

2

------------

Черемухин Василий

Никифорович, 61 г.

1500

5000

2

------------

Кербиков Иван

Иванович, 53 г.

500

2000

2

------------

Желтов Петр

Афанасьевич*, 63 г.

1200

4000

2

------------

Полянинов Андрей

Михайлович**, 27 л.

750

2000 ------------

88



2

------------

400

2000

2

Арясов Андрей 

Афанасьевич***,

50 л., 1875 

------------

400

2000

2

Черемухин Михаил 

Иванович, 56 л., 1876 

------------

500

3000

2

Сутырин Николай 

Иванович, 69 л.

1870
Примечания: * - год основания означает не только год появления завода, но и переход его к
настоящему владельцу, а иногда год возобновления производства после длительного простоя

        ** - отец А.И.Желтова, Иван Максимович Желтов имел свой завод в 1858 г.,
доставшийся по наследству старшему брату Семену Ивановичу.

      *** - в 1884 г. завод Арясова не показан, т.к. имел доход менее 2000 рублей.

В 1897 г. в Белой Поляне остались следующие крупные кожевенные заводы с

наемной рабочей силой231:

- Арясов Андрей Афанасьевич, 57 л.;

- Желтов Николай Максимович, 69 л.;

- Желтов Семен Иванович, 51 г.;

- Сомов Петр Алексеевич, 55 л.;

- Сомов Семен Алексеевич, 41 г.; 

- Сутырин Иван Никитович, 55 л.; 

- Еремин (Ермин) Климент Михайлович.

Несмотря на то, что количество заводов и их оборот упали, значительное число

рассказовцев было связано с кожевенным промыслом, т.к. в селе выделывали кожу не

только кожевенные заводы, но и немалое количество кустарей-ремесленников. Кроме

того в Рассказово изготавливали из кожи различные изделия: обувь, упряжь, ремни и

т.д. Готовыми изделиями, как и кожей местного и привозного производства, торговали

на  базаре  и  в  кожевенных  лавках.  Общий  оборот  кожевенной  промышленности  и

торговли на начало ХХ в. составлял более 200000 рублей. 

Как уже было сказано,  часть кустарей-кожевников слободы Белая Поляна во

второй  половине  XIX в.  занялась  иным  родом  торгово-предпринимательской

231 Торгово-Промышленная Россия. Справочная книга для купцов и фабрикантов. СПб., 1899.
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деятельности. Так братья Поляниновы Григорий и Алексей Семеновичи, имевшие в

1858  г.  крупные  кожевенные  заведения  в  Белой  Поляне,  с  объемом производства,

соответственно 800 и 1000 рублей, в дальнейшем в списке заводчиков-кожевников не

значились. Братья Григорий (ок. 1810 г.р.), Федор (ок. 1812 г.р.) и Алексей (ок.1820

г.р.)  Поляниновы к  1865 г.  поменяли род  деятельности  и  начали  скупать  землю в

Хитровской  и  Нижнеспасской  волости232.  На  приобретенных  землях  Поляниновы

организовали сельскохозяйственные экономии (производство хлеба, разведение скота)

и занялись реализаций произведенных продуктов в Рассказове и других населенных

пунктах  губернии.   К  концу  XIX в.  наиболее  крупные  сельско-хозяйственные

экономии принадлежали Василию (ок. 1846 г.р.),  Осипу (ок.1849 г.р.),  и Егору (ок.

1857 г.р.) Алексеевичу Полянинову, а позже их детям.

Кроме  Поляниновых  большие  средства  в  приобретение  земель  вложили

Желтовы Михаил и Николай Максимовичи (555 и 386 десятин в Тамбовском уезде

соответственно)233; Петр, Иван и Дмитрий Николаевичи Желтовы; Василий, Степан и

Иван Федоровичи Желтовы (340 десятин);  Николай и Федор Семеновичи Желтовы

(220  десятин)234.  К  концу  века  Желтовы  владели  пашнями  и  лесом  в  нескольких

волостях  Тамбовского  и  Кирсановского  уездов,  производили  зерновые  продукты,

масло,  содержали  плодовые  сады,  разводили  овец,  лошадей,  коров,  торговали

древесиной и т.д.    

Наибольших  успехов  в  предпринимательской  деятельности  добились  дети  и

внуки  М.М.  Желтова:  Иван,  Михаил  и  Николай  Максимовичи;  Семен  и  Андрей

Ивановичи;  Максим  Михайлович.  Годовой  оборот  их  кожевенных  предприятий

составлял более половины от всех кожевенных заводов с.Рассказово. Они же являлись

крупными  землевладельцами  Тамбовского  уезда,  а  по  религиозным  убеждениям

принадлежали к секте молокан и стали видными ее представителями. Так Михаил

Максимович был фактически руководителем секты в Рассказово, а Семен Иванович с

1908 г. входил в центральный совет представителей молоканских общин235.

Как уже было сказано выше, в 1896 г.  С.И.,  А.И. и М.М. Желтовы открыли

232 Ведомость землевладельцам Тамбовской губернии Тамбовской уезда. Список населенным землям 
Тамбовской губернии Тамбовского уезда, Тамбов, без даты.

233 Тамбовские губернские ведомости. – 1889,  – 18 марта. 

234 Тамбовские губернские ведомости. – 1889,  – 23 марта. 

235 Тамбовские епархиальные ведомости. – Тамбов, 1908. - № 40.
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собственную  суконную  фабрику  в  Рассказово,  став  новыми  суконными

промышленниками, а в 1900 г. А.И.Желтов в Белой Поляне построил новую каменную

механическую вальцовую мельницу236,  с газогенераторным двигателем в 85 л/с.  На

мельнице работало 20 человек, с годовым доходом до 400000 рублей237. Также в 1890-

х гг. Товариществу Желтовых принадлежало кошмовальное заведение, на котором 10

сентября  1898  г.  произошла  первая  в  Рассказове  стачка  рабочих  (16  из  199),

отказавшихся работать на нового хозяина238.  

В краеведческих работах распространено мнение, что все обладатели фамилии

Желтовых в Белой Поляне относились к секте молокан. Однако это не соответствует

действительности.  Даже  внутри  одной  семьи  имелись  представители  различных

религиозных  течений  (М.М.Слободской  –  один  из  руководителей  секты  хлыстов-

постников,  а  его  брат  И.М.Слободской  –  староста  Рассказовской  Иоанно-

Богословской церкви и видный деятель православия), а среди однофамильцев, даже и

живущих рядом, были приверженцы самых разных религиозных течений. 

В  1858  г.  в  Белой  Поляне  имелся  еще  один  крупный  кожевенный  завод  с

доходом в 1500 рублей, принадлежащий Савелию Федоровичу Желтову (ок. 1796 г.р.),

который далее в списках крупных кожевенных предприятий не отмечался. 

После смерти отца старший сын Михаил Савельевич (ок.1817 г.р.) со своими

сыновьями Павлом (1840 г.р.)  и Степаном (1848 г.р.)  занялся обработкой шерсти и

изготовлением войлочно-валеных изделий, основав кошмоваленное производство. В

конце  XIX в.  Петру  Михайловичу  Желтову  (семья  которого  через  браки  детей

находилась в близком родстве с семьей В.П. Казякина) уже принадлежал собственный

кошмоваленный завод239, на котором работали 38 мужчин и 16 женщин, производящие

из  шерсти  белые кошмы,  войлочный полсти,  потники и  простой войлок  на  29250

рублей в год240. 

Семья П.М.Желтова, проживая в Белой Поляне, относилась к православному

вероисповеданию и оказывала постоянную помощь церкви. Сына Павла Михайловича

236 Здание мельницы сохранилось на улице Комсомольской г.Рассказово.

237 Фабрично-заводские предприятия Российской Империи. / сост. Л.К. Езиоранский. СПб., 1909. 

238 ГАТО. Ф.4. Оп.1. Д.4857.  Л.210.  

239 Здание кошмоваленного завода до сих пор сохранилось на ул.Комсомольской г.Рассказово. 

240 Список фабрик и заводов Европейской России. СПб., 1903. 
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– Ивана в 1909 г. избрали  старостой Троицкой церкви на Мальщине241. 

С  1897  г.  в  Рассказово  действовал  еще  один  кошмоваленный  завод,

принадлежащий купцу Александру Степановичу Желтову (возможно он племянник

П.М.Желтова, либо внук мелкого кожевника Луки Антоновича Желтова, имевшего в

1858  г.  завод  с  доходом в  100 р.).  В  1901  г.  на  его  заводе  работало  39 человек  с

годовым доходом 21500 рублей242. Данное предприятие просуществовало чуть более

10  лет,  т.к.  с  1909  г.  более  в  списке  промышленных  заведений  с.Рассказово  не

упоминалось.

Таким образом, на начало ХХ в. с.Рассказово стало главным промышленным,

ремесленным  и  торговым  центром  Тамбовской  губернии.  Причем  его  основной

экономический  потенциал  составили  торгово-промышленные  заведения,

принадлежащие выходцам из недворянского сословия, значительную часть которых

основали бывшие помещичьи крестьяне.    

3.3. Торгово-промышленная деятельность в селе Рассказово

 в начале XX в.

На  начало  ХХ  в.  Рассказово  представляло  собой  самый  крупный  сельский

населенный пункт губернии – в 1897 г. в нем проживало 12337 жителей243 (село было

также  крупнее  шести  из  двенадцати  уездных  городов  Тамбовской  губернии  и

продолжало  увеличиваться).  В  1891  г.  во  время  строительства  Балашово-

Камышенской  железнодорожной  ветки  между  губернатором  В.П.  Рокасовским  и

министром путей сообщение С.Ю. Витте обсуждался вопрос о присвоении Рассказову

241 Тамбовские епархиальные ведомости. – Тамбов, 1909. - № 42. 

242 Список фабрик и заводов Европейской России. СПб., 1903.  

243 Список селений с указанием числа жителей в них по волостям и уездам Тамбовской губернии в 1897 г. 
Тамбов, 1898. 
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статуса города244. 

По своему религиозному составу село являлось большей частью православным,

в  нем  действовали  пять  православных  храмов.  Однако  от  15  до  20  %  населения

принадлежала  к  сектантским  общинам:  субботники  (иудействующие),  молокане

(духоборы), хлысты (постники), также имевшие свои молельные дома245. 

Население  Рассказово  занималось  кустарно-ремесленными  промыслами,

торговлей,  работой  по  найму  на  фабрично-заводских  предприятиях  и  в  торгово-

промышленных  заведениях,  либо  выполняло  различные  поденные  работы  по

договорам с заказчиками. Именно от этой деятельности рассказовцы имели доход, с

помощью которого обеспечивали себя и свои семьи. Сельским хозяйством селяне не

занимались,  имея  лишь  небольшие  огороды  и  скотину  для  личных  нужд.  В

Рассказовской волости для занятия сельским хозяйством просто не хватало земельной

площади. Определенной части рассказовцев принадлежали земельные угодья в других

волостях,  но  и  в  этом  случае  сельхозпродукция  производилась  не  в  личных,  а  в

рыночных целях.

Крупная  промышленность  Рассказово  в  начале  XX в.  была  представлена

следующими  отраслями:  суконно-мануфактурной,  мукомольной,  винокуренной  и

кожевенной. 

Самые доходные предприятия относились к суконно-мануфактурной отрасли: 

-  суконная  фабрика  «Торгового дома  братьев  М.  и В.Асеевых (находилась  в

с.Арженка);  

- суконная фабрика В.Я.Рагозы (находилась в с.Б.Богословка). После ее смерти

22.12.1906 г. фабрику унаследовал Р.Э.Мунд и она стала называться: «Рассказовская

суконная фабрика акционерного общества наследников В. Я. Рагоза». В январе 1915 г.

фабрику приобрел купец В.А.Арацков. 

- суконная фабрика товарищества братьев Желтовых (находилась в трех верстах

к западу от с.Рассказово). В 1910-х гг. совладельцами фабрики стали Иван и Василий

Николаевичи  Желтовы,  двоюродные  братья  Семена  Ивановича  и  Максима

Михайловича. Один из основателей фабрики А.И. Желтов скончался до 1914 г. С 1915

г. Желтовская фабрика вошла в состав акционерного общества Волжской шерстяной

244 ГАТО. Ф.4. Оп.1. Д.4181.  Л.13.  

245 Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. / под ред. А.Е.Андреевского. Тамбов, 1911. Здания
двух сектантских молелен и два православных храма сохранились.  
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мануфактуры. Фабрика Желтовых выставляла свою продукцию и получала награды на

всероссийских  (Ростов-на-Дону,  1908  г.)  и  международных  выставках  в  Лондоне,

Париже, Женеве и Вене. 

-  суконная  фабрика  наследников  И.А.Смолина,  Федора  и  Антона  Ильичей

Смолиных (находилась в с.Арженка). В 1903 г. данную фабрику приобрел И.И. Сатин.

В 1904 г. фабрика полностью сгорела и больше свое производство не возобновляла246.

Корпуса  фабрики  через  несколько  лет  арендовал  Федор  Иванович

Обжоров(Обжорин),  1855  г.р.,  (отец  которого,  Иван  Васильевич,  содержал  в  1858

кожевенный завод с доходом 60 рублей) и открыл в них чугунно-литейный завод247. 

- суконная фабрика торгового дома «Наследники Устинова и Шурков». Данный

торговый  дом  основали  сыновья  А.Г.Устинова  Даниил  и  М(ихаил)  Андреевичи,  а

также  Исай  Карпович  Шурков.  В  с.Рассказово  ими  была  открыта  новая  суконная

фабрика  и  шерстопрядильня  в  арендованном  здании  (вероятно  в  принадлежащей

Казякиным старой фабрике Рагозы), с доходом в 65000 рублей при 100 рабочих248. 17

марта 1910 г. суконная фабрика сгорела со всем имуществом249, а фирма Устиновых и

Шуркова вскоре распродана в погашение долгов перед кредиторами;

- кошмоваленный завод А.С.Желтова (после 1909 г. не упоминался);

- кошмоваленный завод Павла Михайловича Желтова, а затем его сына Ивана

Павловича,  с  доходом до 62000 рублей в год и количеством рабочих от 50 до 110

человек.  В июле 1901 г.  состоялся санитарный осмотр нескольких промышленных

заведений  Рассказово,  по  результатам  которого  состояние  кошмоваленного  завода

П.М.Желтова было признано самым неудовлетворительным в санитарном плане250; 

-  кошмоваленное  заведение  Черемухиной  Дарьи  Дмитриевны,  при  слободе

Белая Поляна, с числом рабочих - 8 человек251;

- чулочно-вязальные фабрики Липилина Г.В. и Устинова А.Г. (после 1909 г. не

246 Журнал очередного Тамбовского уездного земского собрания бывшего в сентябре-октябре 1904 г. Тамбов, 
1905. 

247 Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1911 год. Тамбов, 1911, - 69 с.

248 Список фабрик и заводов России 1910 г. СПб., 1910. 

249 Голубинский А.А. Краткий обзор фабрично-заводской промышленности Тамбовской губернии за 1910 год. 
Тамбов, 1912. 

250 Журнал очередного Тамбовского уездного земского собрания бывшего в сентябре-октябре 1901 г. Тамбов, 
1902. 

251 Адресная книги фабрично-заводской и ремесленной промышленности всей России. СПб., 1905 г. 
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упоминались);

- хлопко-чесальный завод А.Н.Желтова252.

Второй  по  доходности  промышленной  отраслью  с.Рассказово  являлось

мукомольное производство, представленное следующими крупными предприятиями и

купцами:

- вальцовая мельница Желтова Андрея Ивановича, в слободе Б.Поляна. Данная

мельница в начале ХХ в. была отдана в аренду местным купцам Алексею Федоровичу

Казакову  и  Герасиму  Николаевичу  Коробкову.  На  мельнице  к  1913  г.  работало  20

человек.  Она  перерабатывала  400000  пудов  ржи  с  производительностью  450000

рублей253;

          - паровая мельница Ивана, Алексея и Максима Андреевичей Желтовых. Эту

мельницу  вместе  с  винокуренным  заводом  и  усадебным  домом  приобрел  у  И.К.

Крюченкова А.И. Желтов. Мельница приносила прибыль в 250000 рублей в год254;

-  «Торговый дом братьев Казаковых» основали сыновья  Ивана  Васильевича:

Яков, Николай и Митрофан Казаковы в 1900-х гг. Дому принадлежали солодовенный

завод  и  крупные  паровые  мельницы  в  Рассказовской,  Нижнеспасской  и

Дмитриевщинской  (ст.Платоновка)  волостях,  а  также  многочисленные  амбары,

ссыпки,  склады,  лавки  по  Тамбовской  губернии  и  в  г.Москве.  Только  мельницы

приносили Казаковым доход в 800000 рублей в год.  Также в 1909 г.  в г.Москве на

Покровской улице братья открыли шоколадную фабрику255, делами которой занимался

Н.И.  Казаков,  построивший  себе  в  Москве  особняк,  в  котором  сейчас  находится

посольство Канады256.  Таким образом именно купцы Казаковы были в с.Рассказово

вторыми по доходности промышленниками после братьев Асеевых,  а мукомольная

(хлебная) отрасль стала второй после суконной, с общим производственно-торговым

оборотом до 3000000 рублей в год;

-  мукомольное  производство  братьев  Слободских  имело  две  мельницы  –  в

д.Б.Тулянах (перешла к В.С. Выжимову) и мельницу на ст.Платоновка;

252 ГАТО. Ф.46. Оп.1. Д.2347.  

253 Фабрично-заводские предприятия Российской империи. / под ред. Ф.А. Шобер. Петроград, 1914. 

254 Там же.

255 Там же.  

256 По странному стечению обстоятельств большинство сектантов-субботников, носивших фамилию Казаковы,
в XIX в. эмигрировало именно в Канаду. 
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- мукомольные мельницы Телепина и Ванскова-Житенева (ему же принадлежал

маслобойный завод257) в с.Рассказово;

- мукомольные мельницы Н.П.Казякина в с.Рассказово и Кирсановском уезде, а

также И.В.Казякина в д.Новая Ляда (с 1902 г.).

Гораздо  более  известным,  чем  мукомольное  (хотя  и  менее  доходным)  в

Рассказово было производство винокуренное. Доставшийся от отца винокуренный и

ректификационный  завод  «Анисьевский»  №  21,  И.К.Крюченков  вместе  со  своим

недвижимым имуществом в 1908 г. продал А.И.Желтову. Позже им управляли его дети

Иван, Алексей и Максим Андреевичи. Завод в 1913 г. производил 5222000 градусов

спирта при 52 рабочих258. 

Еще один рассказовский купец Иван Васильевич Казякин совместно с Евдокией

Васильевной Седых в 1902 г. в д.Новая Ляда приобрел паровой винокуренный завод

№ 22259,  принадлежавший недавно умершему Андрею Николаевичу  Чичерину.  Так

знаменитый «Чичеринский» винокуренный завод перешел к одному из богатейших

рассказовских  купцов.  Вместе  с  винокуренным  заводом  И.В.Казякин  выкупил  и

новолядинский  крахмальный  завод  с  мельницей.  К  1913  г.  на  заводе  работало  39

человек производящих 4500000 градусов спирта.

Кожевенное  производство  относилось  еще  к  одной  сфере  деятельности,  в

которой принимало участие множество рассказовцев. Однако его доходность не была

достаточно высокой (до 10000 рублей в год и до 5 наемных рабочих), т.к. большинство

предприятий по выделки кожи и изготовлению кожаных изделий являлись семейными

кустарно-ремесленными  предприятиями  и  не  приносили  значительного  дохода.  В

начале ХХ в. в Рассказово имелось от 50 до 60 кожевенных заведений, на которых

работало от 300 до 400 человек с годовой выработкой кож до 75000 штук.  Общий

оборот кожевенного производства колебался от 200000 до 300000 рублей. 

Крупные кожевенные производственные заведения содержали:

- Желтов Семен Иванович (5 рабочих)260;

- Комягин Павел Иванович (2 рабочих); 

257 Народная Нива. – Козлов, 1914,  – 2 июня.

258 Фабрично-заводские предприятия Российской империи. / под ред. Ф.А. Шобер. Петроград, 1914. 

259 Фабрично-заводские предприятия Российской Империи. / сост. Л.К. Езиоранский. СПб., 1909. 

260 Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации. Адрес-
календарь Российской империи. СПб., 1902, - 1917 стб.
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- Орлов Федор Иванович (2 рабочих);

- Орлов Андрей Петрович (2 рабочих);

- Желтов Иван Николаевич, кожевенное заведение с кородробилкой (от 3 до 5

рабочих).  На  заводе  Желтова  И.Н.  в  1913  г.  имелось  9  дубильных  чанов,  у  всех

остальных кожевников менее 5;

- Полянинов Степан Михайлович (от 2 до 3 рабочих);

- Обжорин Федор Иванович (2 рабочих);

- Желтов Степан Федорович (2 рабочих);

- Ермин Климон Михайлович с сыном Алексеем (2 рабочих);  

- Желтов Иван Федорович (2 рабочих) 261.

Еще  один  достаточно  большой  кожевенный  завод  в  Рассказово  в  1912  г.

открыли отец и сын Болотины – Александр Максимович и Иосиф Александрович.

Торговый  дом  «А.М.  и  И.А.  Болотины»  был  зарегистрирован  10  января  1913  г.  с

уставным капиталом в 10000 рублей262. Осенью 1913 г. на заводе трудилось 8 рабочих

и имелось 15 дубильных чанов263.

Если  завод  Болотиных  еще  можно  отнести  к  разряду  промышленных

предприятий,  то  все  остальные  кожевни  (даже  указанные  выше)  являлись  ничем

иным, как кустарно-ремесленными заведениями. На многих Рассказовских пекарнях

количество  рабочих  и  ежегодный  доход  были  выше,  чем  на  кожевенных

производствах (например на пекарне Д.Н. и И.Н.Казякиных также работало 8 человек,

что и на заводе Болотиных).

Такими  кустарно-промышленными  предприятиями  являлись  кожевенные

заведения:  Якова  и  Павла  (1887  г.р.)  Петровичей  Сомовы264,  Желтова  Ивана

Андреевича,  Желтова  Николая  Максимовича,  Желтова  Михаила  Максимовича,

Сутырина Ивана Никитовича, Садовникова Никифора Фотиевича, Желтова Степана

Михайловича, Чиликина А.В., Желтова В.Н., Казакова А., Кулешова В., Желтова М.П.,

Полянинова О.Л., Сомова П.П., Арясова А.А., Ясликова М.В., Сомова Н.Я., Желтова

261 ГАТО. Ф.143. Оп.4. Д.3419. Лл.118-144.  

262 Сборник сведений о действующих в России торговых домах (товариществах полных и на вере), Петроград, 
1915, - 6 с.

263 Кожевенный завод Болотиных проработал до 1990-х годов. Остатки его строений сохранились на улице 
Комсомольской г.Рассказово.

264 Журнал очередного Тамбовского уездного земского собрания октябрьской сессии 1899 года. Тамбов, 1900. 
В доме Сомовых на ул.Комсомольской, в настоящее время находится редакция газеты «Трудовая новь». 
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В.Ф., Желтова В.С., Комягина И.Д. и др.265

В особый ряд  кожевенных предприятий входили так  называемые  тарханы –

заведения,  где  выделывали  кожу  умерших  животных,  а  также  перерабатывали  их

кости,  рога,  копыта  и  т.д.  Тарханы  содержали:  Болотин  А.М.  и  Болотин  С.М.,

Проскурин Н.П., Семенов И.А и Семенов Е.А.266

Предприятия по выделке овчин имелись у: Григория Гавриловича Головачева и

Николая Андреевича Устинскова267.

Рассказовские кожевенные предприятия ХХ в. следует рассматривать вместе с

торговыми  кожевенными  заведениями,  т.к.  практически  все  производители  кож  и

изделий  из  кожи  имели  базарную  и  лавочную  торговлю  в  Рассказово.  Да  и  их

доходность не превышала 10000 рублей.

Помимо  предприятий  указанной  отрасли  в  Рассказово  имелись  и  другие

небольшие промышленно-кустарные заведения, такие как:

- кошмовальные заведения Желтова Семена Ивановича (от 3 до 4-х рабочих),

Черемухина Михаила Ивановича (от 3 до 5 рабочих), Черемухина Петра Ивановича (2

рабочих);

-  клееваренный завод Шаманина М.П и его  сыновей Василия (1881-1959)  и

Ивана Максимовичей (1886 г.р.). Завод производил до 600 пудов клея в год;

-  мыловаренный  завод  Ивана  Васильевича  Полянинова  (1850  г.р.),  с

производством в 1000 пудов мыла в год268;

- вышеуказанный чугуно-литейный завод Ф.И.Обжорова;

- кородробительный завод Александра Максимовича Желтова269; 

-  кирпичный  завод  наследников  бывшего  крестьянина  М.И.  Постниковой,

Иллариона (Лариона) Дмитриевича Кудрявцева (ок.1826 г.р.): сыновей Федора, Петра,

265 Доклад комиссии, избранной Тамбовским санитарным советом для осмотра фабрик в селе Рассказово / IX 
губернский съезд врачей и представителей земств Тамбовской губернии 2-7 сентября 1902 г. Тамбов, 1903, - 272
с.

266 Там же, - 273 с.

267 Журнал очередного Тамбовского уездного земского собрания октябрьской сессии, 1899 г. Тамбов, 1900 . 

268 Доклад комиссии, избранной Тамбовским санитарным советом для осмотра фабрик в селе Рассказово / IX 
губернский съезд врачей и представителей земств Тамбовской губернии 2-7 сентября 1902 г. Тамбов, 1903, - 274
с.

269 Тамбовские губернские ведомости. – 1916,  – 9 января.
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Егора и Ивана270. Завод, открытый во второй половине  XIX в., располагался в конце

улицы Ярмарочной и производил простой и огнеупорный кирпич.  До сих пор при

разборе старых печей и фундаментов находят немало кирпичей с клеймами завода

Кудрявцева (изредка встречаются кирпичи с клеймом завода Братьев Асеевых). Дети и

внуки  И.Д.Кудрявцева  (уличная  фамилия  Чулковы)  стали  активными  участниками

Рассказовского мятежа 22 мая 1918 г. (причем с обеих сторон).

Кирпичное производство было широко распространено в Рассказово, т.к. в селе

велось активное кирпичное строительство. На каждом порядке имелись кирпичные

сараи и карьеры по добыче глины (с 1980-х годов их активно стали засыпать, но и

сейчас некоторые из них сохранились). В 1901 г. крестьянские кирпичные сараи были

исключены из земского оклада, для удешевления кирпича и увеличения кирпичного

строительства271.  Именно  поэтому,  несмотря  на  большое  количество  кирпичных

заводов сведений о них сохранилось мало. 

Также в Рассказово имелся ряд сельскохозяйственных предприятий, владельцы

которых  жили  в  селе,  а  их  предприятия  располагались  на  окраине,  либо  рядом с

населенным пунктом. К ним относились: 

-  сельскохозяйственная  экономия  А.М.Булгакова  (с  1912  г.  ее  унаследовали

Александр и Георгий Булгаковы),  с овчарным и конным заводом, плодовым садом,

маслобойней,  крупорушкой,  мельницей,  лесной пристанью и т.д.  Кроме  того  А.М.

Булгаков имел доход от аренды его земли (т.к.  земля под центральной частью села

принадлежала ему) в 20000 рублей и базарной площади до 15000 рублей272;

- сельскохозяйственная экономия А.А. Полторацкого;

- сельскохозяйственная экономия И.И.Сатина,  в которой имелись племенные:

свинарник, коровник, птичник (куры, утки, гуси, индейки, цесарки, голуби)273. Кроме

Сатина птицеводством в Рассказово занимались Яркин Василий Павлович (куры) и

Скворцов Василий Иванович (куры, индейки, канарейки, голуби). Также И.И. Сатин

получал доход с перевозки пассажиров по местной конно-железной дороге;

-  сельскохозяйственные  экономии  и  лесные  участки  В.К.  Крюченкова  и

270 Тамбовские губернские ведомости. – 1909,  – 3 января. 

271 Журнал очередного Тамбовского уездного земского собрания сентябрьской сессии 1901 г. Тамбов, 1901. 

272 Катаев И.М. Аграрное движение в Тамбовской губернии // Пролетарская революция. № 6. Москва, 
1924. С. 128.

273 Указатель 2-й губернской сельскохозяйственной и кустарной выставки в г.Тамбове. Тамбов, 1912, – 108 с.
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М.И.Крюченковой, с племенным заводом КРС274;

-  сельскохозяйственные  экономии  Желтовых  Ивана  Николаевича,  Василия

Николаевича275, Максима Михайловича и Анны Михайловны Поповой (Желтовой) и

др.;  

- племенной завод КРС А.П. Асеевой,  и конный завод (рысистой породы) В.Т.

Асеева276;

- «торфяные болота» (так в документах именовались предприятия по добыче

торфа  для  промышленности  и  населения)  Асеевых,  Рагозы,  Желтовых,  Смолина,

Крюченкова и др. Кроме разработки торфяных месторождений в Рассказовском лесу

активно добывалась древесина, которой кроме указанных лиц занимались: Устинов

А.Г., Сорокин Николай Петрович, Еремин И.А., Пучков И.И. и др.

Значительная  часть  населения  Рассказово  занималось  различными  кустарно-

ремесленными промыслами. Главным из них являлся чулочно-вязальный, в котором

принимало  участие  фактически  все  женское  население  села.  Оборот  вязального

промысла  в  начале  ХХ  в.  составлял  до  1000000  рублей  в  год277.  Промысел  был

организован  следующим  способом:  мануфактурные  торговцы,  такие  как  Егоров,

Асеев,  Устинов,  Медведев,  Иванов,  Протопопов,  скупали  выделанную  шерсть  (в

Рассказово действовало около 60 семейных чесальных и шерстобитных предприятий,

например  шерстобитное  производство  Моисея  Трофимовича  Калашникова)  и  либо

продавали  ее  населению,  либо  выдавали  в  кредит  под  скупку  готовых  изделий.

Готовые изделия или покупались за деньги, или вновь обменивались на новую шерсть.

Также  купцы-мануфактурщики  создавали  небольшие  цеха  по  механической  вязке

изделий и имели постоянных вязальщиц, работающих на них на дому278. 

С  началом  Первой  Мировой  войны  спрос  на  вязаные  изделия  вырос

десятикратно.  Рассказовские  улицы  заполонили  скупщики  вязаных  изделий.

274 Третья губернская выставка животноводства в г. Тамбове. С 27 августа по 2 сентября 1913 года. 
Фотоальбом. Тамбов, 1914.

275 Памятник архитектуры, дом В.Н.Желтова (бывший дом Устинова А.Г.) расположен по адресу: г.Рассказово, 
ул.Советская, д.4.

276 Адрес-календарь и справочная книжка Тамбовской губернии 1913 г. Тамбов, 1913, -120 с.

277 Доклад комиссии, избранной Тамбовским санитарным советом для осмотра фабрик в селе Рассказово / IX 
губернский съезд врачей и представителей земств Тамбовской губернии 2-7 сентября 1902 г. Тамбов, 1903, - 
278-278 с.

278 Катаев И.М. Аграрное движение в Тамбовской губернии // Пролетарская революция. № 6. Москва, 
1924. с. 129.

100



Скупщики ходили по дворам,  принимали товар в  сколоченных будках,  арендовали

магазины.  Их доходы составляли от нескольких сотен до 10000 рублей в  месяц и

более.  В 1916 г.  в Рассказово образовалась первая артель по производству чулок и

перчаток,  с  целью недопущения занижения цен на готовую продукцию.  В октябре

1916 г. артель вошла в состав Рассказовского кооператива «Взаимопомощь»279.

Немалое  количество  как  местных  жителей,  так  и  прибывших  из  соседних

волостей, занимались в Рассказово строительным и ремонтным делом. Село активно

строилось:  возводились  новые  дома,  торговые  и  промышленные  заведения,

общественные здания, дороги, мосты, происходил ремонт имеющихся. В Рассказово

действовало множество бригад каменщиков,  плотников,  землекопов,  кровельщиков,

стекольщиков и т.д. Работали кузни,  столярные и слесарные мастерские, мастерские

по ремонту и изготовлению различной домашней утвари и техники. Например такие

как:

-  слесарные,  жестяные  и  кузнечные  заведения  Желтова  В.П.  Желтова  В.И.,

Лапина Я.М., Шмакова Дмитрия Ивановича, Паршутиных Дмитрия, Ильи и Алексея

Ильичей  (железные  ложки  и  уполовники)280,  Ячменникова  Федора  Ивановича,

Земцова Дмитрия Ивановича; 

-  столярные  мастерские  Иванова  Николая  Константиновича;  Козлова  Ивана

Матвеевича 281; Замятиной Варвары Спиридоновны;  

- производство саней, телег, колес: Петр Федорович Захаров, Ф.С.Трухачев;

- производство и ремонт сельскохозяйственной техники: Дмитрий Семенович

Подшивалин, Яков Самсонович Плаксин;

- производство чесальных машин: Дмитрий и Максим Федорович Власовы;

- часовая мастерская – Чернов Павел Матвеевич;

- веревочное и канатное производство: Федор Прокофьевич Конопкин, Федор

Петрович и Петр Федоровичи Игнатовы282.

В Рассказово имелось множество мастерских по изготовлению обуви, конской

279 Тамбовский земской вестник. – 1917,  – 13 января.

280 Указатель 2-й губернской сельскохозяйственной и кустарной выставки в г.Тамбове, Тамбов, 1912, – 108 с.

281 Журнал очередного Тамбовского уездного земского собрания октябрьской сессии, 1899 г. Тамбов, 1900. 

282 Внук Ф.П.Игнатова – Дмитрий Петрович создал Рассказовский краеведческий музей.  
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упряжи  (шорное  производство),  посуды,  головных  уборов,  одежды  и  тканей  для

них283:

-  обувь:  Тарев  Василий  Васильевич,  Желтов  Михаил  Киреевич,  Москвитин

Григорий  Петрович;  Желтов  Петр  Иванович,  Черемухин  Василий  Николаевич,

Казаков Лаврентий Федорович, Кобзев Михаил Петрович, Орлов Василий Васильевич

и др.;

- шорные  мастерские:  Полянинов Василий Алексеевич (3-4 рабочих), Арясов

И.И. (4  рабочих),  Арясов А.А.,  Чиликин Михаил Васильевич, Сомов Петр Петрович;

- головные уборы: Кербиков Евгений Петрович, Перегудов Алексей Захарович,

Телепин Яков Иванович; Шубин Николай Федосеевич;

-  одежда  и  ткани:  Судачков  Емельян  Михайлович;  Тетушкин  Алексей

Алексеевич, Зимарин А.Ф., Иванов Яков Николаевич (покраска шерстяных изделий);

- посуда: Иванов Гордей Афанасьевич, Клубникин Тимофей Павлович. 

В Рассказово находилось большое число заведений по производству продуктов

питания. Особенно много имелось содержателей пекарен284:    

 -  Казякины:  Василий,  Иван  и  Федор  Васильевичи,  Дмитрий  и  Иван

Николаевичи,  Василий  Федорович  (в  том  числе  и  в  г.Тамбове),  Слободской  Иван

Миронович,  Тихонов  Василий  Аркадьевич,  Казаков  Федор  Алексеевич285,  Краснов

Алексей Устинович, Мудрецов Иван Петрович, Кошеляев Иван Гаврилович, Тихонов

Иван Иванович, Закудряев Василий Михайлович и др.

 - кондитерские: братья Казякины, Шеин Михаил Дмитриевич;

 -  мясное  производство:  Устинский  (Устинсков)  Александр  Петрович

(собственная скотобойня);  колбасные цеха:  Пучков Александр Павлович,  Лужнов

Дмитрий   Афанасьевич,   Севостьянов   Марк   Яковлевич,   Малахов   Степан

Максимович;

-  искусственные  и  фруктовые  воды:  Кондратий  Федорович  Вюнш,  Матвей

Степанович Шубин, Рудаковы.

Продажа  привозного  и  изготовленного  в  Рассказове  товара  происходила  в

сельских лавках-магазинах, на еженедельных базарах и ежегодной ярмарке. Огромное

283 ГАТО. Ф.143. Оп.4. Д.3416-3419.  

284 ГАТО. Ф.143. Оп.3. Д.119 и Оп.4. Д.3416-3419.  

285 Здание его пекарни сохранилось на улице Гагарина г.Рассказово.  
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количество произведенной продукции вывозилась из села иногородними скупщиками

и местными купцами для торговли, как по губернии, так и за ее пределами. Сукно,

спирт и мука вывозились, в том числе, и за границу.

К  ежегодной  Петровской  ярмарке  (которая  к  XX в.  продолжалась  уже  две

недели),  открывавшейся  29  июня,  с  1862  г.  прибавилась  еще  одна  трехдневная

ярмарка  начинавшаяся  26  сентября  в  день  св.Иоанна  Богослова  (на  специально

выделенной земле происходил торг скотом). Разрешение на заведение этой ярмарки

получил в  1861 г.  А.М.Булгаков286.  Через  некоторое время в  селе  завели еще одну

ярмарку Никольскую с 9  мая287.  Спустя  несколько лет после проведения железной

дороги  Тамбов-Саратов  Никольская  ярмарка  прекратила  свое  существование,  а  к

концу  XIX в.  закрылась и Богословская.  Оставшаяся Петровская ярмарка в 1896 г.

давала оборот в 150000 рублей, а в 1901 – в 184000 рублей, товара было сбыто на

70000 рублей288.    

Одновременно с Петровской в Рассказово происходила ярмарка скота. В 1868 г.

привод лошадей на торги составлял до 300 голов рабочих лошадей289. Рассказовская

конская ярмарка была самой значительно среди других сельских. А ярмарка рогатого

скота считалось крупнейшей в губернии. Сельские ярмарки в Тамбовской губернии

длились от одного до 10 дней и только в селах Рассказово и Уварово дольше. Также

Рассказово  считалось  одним  из  главных  пунктов  скупки  и  отправки  хлеба  в

губернии290. В 1903 в селе возобновилась вторая осенняя ярмарка для торговли скотом

на  выгонной  земле  крестьян  Булгаковского  общества,  происходившая  с  19  по  27

сентября291.

Однако  главным  в  торговой  жизни  рассказовцев  была  не  ярмарка,  а

еженедельные  базары  (если  значимость  ярмарок  с  каждым  годом  снижалась,  то

обороты  базаров  постоянно  возрастали,  достигнув  своего  пика  в  годы  Первой

Мировой войны),  которые по своему обороту превышали доходы многих сельских

286 Тамбовские губернские ведомости. – 1861, - 9 декабря.

287 Минх А.Н. Путевые заметки от Москвы до села Колена. 1869 г.// Известия Тамбовской ученой архивной 
комиссии. Вып.50. Тамбов, 1905. - 14 с.

288 Обзор Тамбовской губернии за 1901 г. Тамбов, 1902. 

289 Сборник сведений о торговле лошадьми и перечень конских заводов в России. СПб., 1871.

290 Сборник-календарь Тамбовской губернии на 1903 год, Тамбов, 1903.

291 Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1911 год. Тамбов, 1911.
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ярмарок губернии292.  Большая часть торговой деятельности происходила именно на

базаре,  так  как  основная  часть  Рассказовских  торговцев  не  могла  содержать

ежедневно работающие лавки и магазины (в том числе и из-за того, что в течение

недели занималась изготовлением или закупкой реализуемого на базаре товара). 

До  5  октября  1887  г.  базар  происходил  в  селе  Рассказово  по  воскресеньям.

Однако И.К.Крюченков при поддержке местного духовенства предложил перенести

базарный  день  на  субботу,  мотивируя  это  тем,  что  из-за  базара  рассказовцы  не

посещали  церковь.  Тамбовское  земство,  пойдя  навстречу  прошению,  несмотря  на

протесты  торговцев-субботников,  перенесло  базарный  день  в  Рассказово  с

воскресенья на субботу293. 

Основную  часть  владельцев  торговых  навесов,  пологов  и  лавок  на  базаре

составляли  мелочные,  бакалейные  торговцы  и  продавцы  предметов  одежды  и

домашней  утвари.  В  магазинах  торговали  самым  разным  товаром,  но  наиболее

большие  обороты  приносили  мануфактурные  заведения.  Торговля  хлебом  и

кожевенными изделиями была одинаково широко представлена как на базаре, так и в

магазинно-лавочной  торговле.  Винная  торговля,  как  и  другие  облагаемые  акцизом

сферы торговой деятельности,  была  представлена  ежедневной лавочной торговлей.

Впрочем,  это  деление  весьма  условное,  т.к.  многие  купцы  имели  свои  магазины

непосредственно  на  базарной  площади,  и  вели  торговлю,  как  в  будние,  так  и

рыночные дни.

Наиболее  широко  представленными в  Рассказово были следующие торговые

заведения  (большая  их  часть  принадлежала  постоянно  проживающим  в  селе

предпринимателям,  состоявшим  как  из  коренных  жителей,  так  и  специально

переехавшим в Рассказово для торговой деятельности)294:      

- мануфактурные и шерстяные заведения: Асеева Р.В., Асеев И.Т., Егоров П.Ф.,

Зимин  Михаил  Дмитиревич,  Кодяков  Исмаил  Абдул  Халекович,  Медведев  С.И,

Медведевы Иван и Иосиф Семеновичи,  Проскурин М.Ф., Протопопов Н.И., Устинов

А.Г., Головачев Яков Филиппович, Гостев Степан Ефимович, Лосева Мария Ивановна,

Никитина  Евгения  Ивановна,  Овчинникова  Наталья  Евсеевна(Евстигнеевна)  и

292 Обзор Тамбовской губернии за 1897 г. Тамбов, 1898. 

293 Журнал очередного Тамбовского уездного земского собрания октябрьской сессии 1887 г. Тамбов, 1888.

294 ГАТО. Ф.143. Оп.3. Д.119 и Оп.4. Д.3416-3419; Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, 
сельского хозяйства и администрации: Адрес-календарь Российской империи. СПб., 1902, - 1917 стб.  
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Овчинников  Николай  Никанорович,  Иванова  Лукерья  Николаевна,  Марков  Иван

Петрович, Уйманов Александр Филиппович, Шурков Исай Карпович, Кошелев Иван

Гаврилович, Загулин Алексей Федорович, Федотов Василий Васильевич и др.;   

- торговля тканями и чулками – Важновы Надежда Петровна и Иван Сергеевич,

Черновы  Федор  и  Алексей  Ильичи,  Медведева  Евдокия  Васильевна,  Фандеев

Дмитрий Иванович, Садовникова Екатерина Васильевна и др.;   

-  хлебно-зерновая  торговля295:  Поповы  Степан  и  Иван  Иванович  (крупные

мельники  Н-Спасскоей  волости,  производящие  пшеничную  и  ржаную  муку  на

мельнице основанной в 1848 г. с годовым доходом до 200000 рублей), Соколов Андрей

Фролович, Казаков А.И., Головачев Иван Савельевич, Дуранин Дмитирий Гаврилович

и др.;

-  торговля  кожевенными  изделиями  -  торговлю  осуществляли  те  же  самые

вышеуказанные производители кожевенного товара;  

- торговля лесом (лесная пристань): Шубин Н.Ф., Еремин И.А.,  Пучкова Марфа

Яковлевна, Панферов Дмитрий Николаевич, Шарапов Никита Авксентьевич; 

-  торговля  обувью,  головными  уборами,  одеждой  –  кроме  указанных

производителей торговлю осуществляли: Крылов Василий Ермолаевич, Иванова Л.Н.,

Телепин  Яков  Ионович,  Скворцов  Мирон  Алексеевич,  Корабельников  Федор

Сергеевич, Морозов Иван Осипович; Житенев Николай Григорьевич, Медведев Иван

Михайлович,  Желтова  Марья  Васильевна,  Карпова  Анастасия  Семеновна,

Федоровская Мария Михайловна и др.,

- торговля овчинами: Устинский Исай Николаевич, Головачев Алексей, Илья и

Яков Григорьевичи, Головачев Александр Ильич и др;

-  посудная  торговля:  Земцова  Елена  Макаровна,  Кузнецова  Анастасия

Семеновна,  Игнатова  Авдотья  Егоровна,  Клубникина  Настасья  Тимофеевна,

Перегудова  Мария  Гавриловна,  Плаксина  Наталья  Павловна,  Кочетова  Акулина

Захаровна и др.;

-  мелочная и галантерейная торговля: Козленков Артем Егорович,  Перегудов

Петр  Петрович,  Желтов  Дмитрий  Николаевич,  Морозов  Иван  Осипович,  Семешов

Федор  Прокофьевич,  Казаков  Егор  Иванович,  Воеводин  Григорий  Савельевич,

Полетаев  Василий  Емельянович,  Рудаков  Михаил  Макарович,  Григорьев  Михаил

295 Перечисленные выше владельцы пекарен и мельниц также торговали хлебом, поэтому повторно указаны не
будут.
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Абрамович, Мордвинцев Василий Семенович, Ивановский Максим Тимофеевич и др.;

-  торговля  продуктами  питания  (бакалейная,  гастрономическая,  хлебная,

кондитерская,  мясная,  рыбная,  колбасная,  колониальная:  чай,  кофе  и  др.):  Шубин

Матвей  Степанович,  Воскресенский  Федор  Максимович,  Казаков  Петр  Ильич,

Казаков  Ф.А.,  Казаков  А.И.,  Братья  Асеевы,  Проскурин  М.Ф.,  Кудрявцев  Аркадий

Григорьевич  (сласти),  Рассказов  Василий  Николаевич,  Цыплухина  Мария

Михайловна,  Лоскутова  Наталья  Александровна,  Яковлев  Васили  Иванович,

Мироедов  Кузьма  Севостьянович,  Пучков  Иван  Тимофеевич,  Князев  Аким

Панфилович, Миронов Василий Климонович и др.; 

- аптекарские магазины: Слободская Мария Петровна, Лоскутовы Иван, Петр и

Василий  Александрович,  Гримберг  Федор  Павлович.  В  аптекарских  магазинах

продавались: парфюмерные товары, мыло, конторские и ученические предметы, очки,

фотографические принадлежности, граммофонные пластинки, бытовая химия и даже

велосипеды; 

- аптеки: Кондратий Федорович и Климентина Александровна Вюнш. Аптека

Вюнш была открыта еще в 1860-х гг.  и располагалась в  начале улицы,  ведущей к

усадьбе Мосоловой Е.А. и ее суконной фабрике. В результате вся эта улица (а позже

на  ней  появились  еще  и  аптекарские  магазины)  стала  именоваться  Аптекарской.

Название улицы сохранилось до сих пор, как и здание аптеки. Также в Рассказово

имелась земская аптека и фабричная аптека Асеевых;  

- чайные и чайные лавки: Шубин М.С. (у него же еще и трактир), Перегудов

Иван Андреевич и Василий Иванович,  Глаголев Степан Александрович (у него же

торговля пивом), Общества народной трезвости; 

- трактиры: Тереховы Иван и Василий Платоновичи, Тихонов Иван Иванович (у

него же чайная лавка), Тетушкина Елизавета Федоровна, Крюченков И.К., Поликарпов

Ефим  Вуколович,  Щетинин  Константин  Тимофеевич,  Пустовалов  Яков

Александрович, Золотова Мария Михайловна;

-  пивные  и  торговля  пивом:  Степанищев  Сергей  Иванович,  Моисеев  Игнат

Фролович,  Леймер  М.Ф.,  Козлов  Гаврила  Самойлович,  Трехгорное  Пивовареное

товарищество; 

-  торговля  подсолнечником:  Терехова  Дарья  Матвеевна,  Пузин  Митрофан

Матвеевич,  Турсинов  Игнат  Иванович,  Перегудов  Алексей  Иванович,  Федотова
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Екатерина Степановна, Белов Степан Харитонович и др.; 

- торговля напитками и квасом: Терехова Д.М., Голубчиков Иван Тимофеевич,

Леймер Маргарита Федоровна;

-  саженцы  растений,  семена,  фрукты,  овощи:  Казякины  Иван  и  Дмитрий

Николаевичи, Телепин Федор Федорович, а также владельцы сельхозэкономий;

-  торговля  вином:  Мудрецов  Иван  Петрович;  Казякины  Иван  и  Василий

Васильевичи, Василий Николаевич (у них же торговля продуктами), Казякина Анна

Егоровна,  Крюченков  И.К.,  Можаров  Иван  Петрович,  Перетокин  Яков  Тихонович,

Данилов Петр Иванович, Князев А.П., Желтов Андрей Иванович; 

-  табачная  торговля:   Зотов  Дементий  Никитович;  Балабаев  Федор

Афанасьевич;  

-  железно-скобяные,  жестяные  и  москательные  (клей,  краски,  масло):

Слободской И.М. (у него же торговля рафинадом, мылом), Желтов Иван Семенович,

Желтов  Петр  Иванович,  Иванов  Иван  Иванович,  Казаков  И.В.,  Ситников  Павел

Николаевич,  Мякишев  Никифор  Филиппович,  Иванов  Василий  Иванович,  Желтов

Василий Евдокимович и др.;  

- постоялые дворы и сборные избы: Никифоров Степан Самуилович, Игнатьева

Матрена  Ивановна  (у  нее  же  часовой  магазин  и  мастерская),  Щербаков  Кузьма

Васильевич,  Кузнецов  Василий  Константинович,  Кодяков  И.Х.  Поликарпов  Е.В.,

Пустовалов Я.А., Яковлев Николай Родионович, Козлов Г.С.;

-  доходные  дома:  Пучков  Тимофей  Федорович,  Желтов  Максим  Петрович,

Коробков  Герасим  Николаевич,  Гримберг  Федор  Петрович,  Калашников  Григорий

Алексеевич,  Еремин  Иван  Антонович,  Зимин  Михаил  Дмитриевич,  Шубин  Н.Ф.,

Желтова Анна Ивановна и др.; 

- щепная торговля: Замятина В.С., Иванов Гордей Афанасьевич, Моисеев Игнат

Фролович; Кобзев Григорий Степанович, Федоровский Григорий Федорович, Казаков

Карп Федорович и др.;   

- торговые бани: Радин Иван Тимофеевич, Пучков А.П.;

- строительные смеси: Рысцов Сергей Иванович; 

-  торговля  керосином  и  дегтем:  Посконин  Дмитрий  Иванович  (у  него  же

торговля солью), Сатин И.И., Медведев Иван Васильевич;

- швейные машины и велосипеды: Радина Анастасия Евстрафьевна, Григорьев
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Василий Николаевич, братья А. и В. Шейман;

- ямщина, ставки лошадей: Рассказов Григорий Евстафьвич, Губанов Михаил

Степанович, Гладышев Алексей Федорович;

-  фотография:   Васильев Николай Данилович,  Пудовкин Г.И.,  Цыганов Иван

Николаевич;

- книжные лавки: Н.Т. Полякова, М.И. Козлова;

- электротеатр (кинотеатр): И.С. Медведев;

- парикмахерская: Меркулов Ефим Рафаилович;

- медицинские кабинеты: фельдшер Г.Ф.Прусс в Белой Поляне, врач Евгений

Карлович  Кох;  зуболечебные  кабинеты  врачей  Наталии  Васильевны  Соколовой  и

Елизаветы Васильевны Яковлевой.

По статистическим сведениям о регистрации сельских торгово-промышленных

заведений в Рассказове (базарная и лавочная торговля) летом-осенью 1913 г. можно

выделить основные виды реализуемой в Рассказово продукции и услуг296:  

- мелочно-галантерейная торговля 17%;

- мука, зерно, печеный хлеб – 10 %

- бакалейная и хлебно-мелочная – 9%;

- мануфактура, ткани, чулки – 8 %;

- мясо, рыба, колбасы – 6 %;

- кожевенный и шорный товар – 6 %;

- обувь – 6 %;

- доходные дома – 5 %;

- посуда – 4 %

- железно-жестяной товар – 3,5 %;

- вино и пиво – 3 %;

- щепной товар - 3 %;

- трактиры, постоялые дворы - 3 %

- головные уборы – 2 %

Кроме  этого  примерно  10%  от  всего  количества  торговцев  получали

дополнительный доход от сдачи помещений (складов, амбаров) для хранения товаров

своих коллег. 

296 ГАТО. Ф.143. Оп.4. Д.3416-3419.
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По распределению дохода на первых местах стояла мануфактурная, хлебная, и

кожевенная торговля, составляя примерно 2/3 от оборота всех реализуемых товаров и

услуг.  В  данную  статистику  не  вошла  реализация  вязанных  изделий  –  основного

кустарного промысла с.Рассказово, т.к. Тамбовское Земство не могло контролировать

скупку данной продукции у населения. Кроме того основная часть вязаных изделий,

после их приобретения перекупщиками у местных жителей, вывозилась за пределы

села и уже перепродавалась в других регионах. Естественно и доход с их продажи

торговцы получали не в Рассказово.

Таким образом,  принимая во  внимание вышесказанное,  по степени развития

промышленности,  ремесла  и  торговли  в  ХХ  в.  село  Рассказово  опережало  все

остальные населенные пункты губернии. Только на одной суконной фабрике Асеевых

работало больше рабочих,  чем на всех промышленных предприятиях Тамбова или

Тамбовского  уезда.  Все  это  поставило  Рассказово  в  один  ряд  с  крупными

промышленно-торговыми центрами Империи и оказывало огромное влияние на всё

экономическое развитие Тамбовской губернии.
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Заключение

Проведенное исследование, основанное на широком привлечении архивного и

статистического материала XVIII - начала ХХ вв. показало, что село Рассказово для

аграрно-земледельческой Тамбовской, да и по большей степени Российской деревни,

было  явлением  уникальным.  Уже  во  второй  половине  XVIII  в.  основанное

земледельческим село превратилось в торгово-промышленный центр региона.

Этому послужил ряд взаимодействующих между собой факторов, ни один из

которых  не  был  решающим,  однако  именно  их  совокупность  привела  к

вышеуказанным  результатам.  Основное  влияние  на  развитие  Рассказово  оказали

следующие факторы:

- Демографическо-миграционный. В короткий промежуток времени, около двух

десятков лет, в село Рассказово переселилось население из Рязанских, Московских,

Тульских  и  северных  Тамбовских  сел  в  количестве  нескольких  тысяч  крестьян.

Переселенцы принадлежали к числу государственных (казенных) крестьян. Это были

наиболее  деятельные  семьи,  желавшие  и  умевшие  работать,  обладавшие

земледельческими, скотоводческими и ремесленными навыками. 

-  Хозяйственно-экономический.  Наличие  огромного  количества  сельского

населения привело к значительному дефициту земли для большинства переселенцев.

Кроме  того  государственные  крестьяне  выплачивали  не  только  натуральные,  но  и

денежные повинности. Все это повлияло на активное занятие крестьян ремеслом и

торговлей.

-  Географическо-природный.  С  северо-западной  стороны  села  находился

Цнинский лес, с другой земледельческие территории. Маловодие Рассказовских рек

компенсировались  их  извилистостью,  с  большим  количеством  непригодных  для

возделывания земель в их излучинах, однако дающих огромное количество корма для

скотоводства.  Наличие леса позволило появиться в селе множеству ремесленников,

связанных  с  его  переработкой  и  изготовлением  различной  продукции.  Также

Рассказовские  крестьяне  перерабатывали  продукцию земледелия  и  скотоводства  и,

соответственно, торговали ею. 
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-  Экономическо-торговый.  Рассказово  располагалось  на  перекрестке  двух

(южного и восточного) торговых трактов, в дневном переходе от Тамбова. Переход

через  опасный  (в  криминальном  отношении)  лес  в  Тамбов  занимал  еще  сутки,

пошлина за въезд и торговлю там была намного выше чем в Рассказово, кроме того в

селе имелись и свои скупщики товара. Все это привело к тому, что Рассказово стало

торговым центром, куда свозилась для сбыта сельскохозяйственная продукция – скот,

зерно, шерсть и т.д., а также изделия кустарно-ремесленного производства. 

-  «Человеческий» фактор. Удачное географическо-торговое  расположение села

привлекало  в  него  предпринимателей  имеющих капитал  и  желающих развиваться.

Через Рассказово открывался удобный выход в восточные и южные регионы страны,

откуда в большом количестве поставлялись (транзитом через село) зерно и шерсть.

Это  сделало  село  привлекательным  для  предпринимателей,  создавших  фабричное

винокуренное  и  суконное  производство,  определившее  развитие  с.  Рассказово  в

промышленном отношении. В дальнейшем наличие развитого рынка и фабричного

производства продолжало способствовать привлечению в село предпринимательских

элементов, расширявших торговую и производственную деятельность.

В условиях преобразования аграрного поселения в торгово-промышленное село

произошла перестройка естественного уклада жизни патриархального крестьянского

населения,  проявившаяся  в  переходе  от  земледельческих  занятий  к  торгово-

ремесленной  деятельности,  развивающейся  и  прогрессирующей  с  каждым

десятилетием.  

Крепостное  право,  с  одной  стороны,  затормозило  развитие  села  из-за

значительного увеличения денежных выплат помещикам, а с другой, способствовало

расширению ремесленного  производства  и  внутренней торговли.  Теперь  крестьяне

были  вынуждены  выплачивать  владельцам  возросшие  подати  и  арендовать  у  них

землю,  для  чего  им  пришлось  более  активно  заниматься  ремеслом и  торговлей  с

целью  получения  наличных  средств,  т.к.  земель  для  сельскохозяйственного

использования в Рассказовской волости практически не было. Даже у рабочих фабрик

(значительной  части  населения  села)  имелась  потребность  к  получению

дополнительных средств,  что стимулировало развитие семейного ремесла.  Большая

часть  владельцев  села  поняла  выгоду  данной  ситуации  и  либо  способствовала

дальнейшему  расширению  торговли  и  промышленности,  либо  не  вмешивалась  в
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устоявшийся и достаточно выгодный им порядок вещей.

В  результате  этого  окончательно  сформировался  класс  крестьян-

предпринимателей,  ежегодно  увеличивавших  доходность  своих  предприятий  и

торговой  деятельности,  а  также  оказывавших  личное  влияние  на  социально-

общественную жизнь села.  Возрастающее с  каждым годом торгово-промышленное

воздействие  села  Рассказово  на  общую  экономику  Тамбовской  губернии

способствовало  привлечению  в  него  крупных  и  средних  иногородних

предпринимателей  недворянского  происхождения  (в  основном  также  выходцев  из

крестьянской  среды)  с  уже имеющимся  значительным первоначальным капиталом,

вкладываемым ими в развитие промышленности и торговли Рассказово.     

Во второй половине XIX в. практически ничем не сдерживаемые крестьянско-

купеческие  предпринимательские  слои  с.  Рассказово  преобразовали  его  в

индустриально развитый торгово-ремесленный и промышленный центр Тамбовской

губернии, выйдя со своей продукцией и капиталами на общероссийский рынок.  

Благодаря своему развитию село Рассказово имело все черты крупного уездного

города.  На  средства  предпринимателей  и  зажиточных  жителей  велась  каменная

застройка улиц, при помощи купеческих капиталов в село провели телеграф (1884 г.),

электричество,  железнодорожную ветку (1905 г.),  телефон (1906 г.),  построили ряд

дорог  и  мостов,  к  некоторым  зданиям  подвели  водопровод  и  канализация,  на

общественные  средства  возвели  и  передали  земству  в  1884  г.  больницу.  Все

рассказовские  храмы  и  молельни  были  выстроены  и  содержались

предпринимателями. Для квалифицированных рабочих строились дома и фабричные

больницы за счет предприятий. Владельцы промышленных предприятий выстроили в

селе: детский приют, театр (с собственной труппой и оркестром), дом престарелых,

ясли, аптеку и т.д. Часть общественных зданий, школ и дорог также строилась за счет

денег рассказовских обществ и предпринимателей. Благодаря крупным отчислениям с

торгово-промышленных  заведений  в  Тамбовское  земство  в  с.Рассказово  активно

велось земское строительство – дороги, мосты, школы, больничные постройки и др. 

В 1917 г. в Рассказово имелось 13 школ (а также курсы грамоты для взрослых и

ремесленные отделения), три фабричные больницы и один приемный покой, земская

больница с аптекой, родильным и инфекционным отделением в специальном здании,

пять  православных  храмов  и  три  сектантские  молельни,  действовали  филиалы
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нескольких Российских и местных банков, а также кредитных организаций, работали

отделения различных страховых обществ. На крупных предприятиях созданы кассы

взаимопомощи  (в  том  числе  для  страховых  и  пенсионных  выплат)  и  общества

потребителей с собственными магазинами.

С 1896 г. в Рассказово действовала вольная пожарная дружина из 69 человек с

пятью  пожарными  машинами,  содержавшаяся  частными  лицами.  Работали  три

публичные и одна церковная библиотека. На средства И.К.Крюченкова при Иоанно-

Богословской  церкви  создан  профессиональный  хор,  дававший  выступления  по

губернии.  Имелось  несколько  общественных,  просветительских,  торгово-

кооперативных, религиозных и благотворительных обществ (созданных либо в самом

Рассказове, либо являвшихся филиалами общегубернских).

Все  вышеперечисленное  стало возможно только  благодаря  исключительному

промышленно-торговому развитию  села, созданному сформировавшимся за 200 лет

предпринимательским классом рассказовских жителей.
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