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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена ростом научного и общественного 

интереса к проблемам женского предпринимательства, социальному статусу женщин, входивших в 

состав российских провинциальных деловых кругов в конце XIX – начале XX века. На основе архив-

ных и опубликованных источников (делопроизводственных документов, справочных и статистиче-

ских материалов) и специальной научной литературы рассмотрены проблемы женщин – представи-

тельниц купеческого сословия Тамбова конца XIX – начала XX века. Проведен комплексный анализ 

их положения в семье, изучены вопросы, связанные с вступлением в брак, дана характеристика внут-

рисемейным отношениям. Исследованы вопросы образования, профессиональной и общественной 

деятельности представительниц купеческого сословия губернского города в позднеимперский период. 

Отдельные аспекты проблемы были рассмотрены через призму биографий известных в городе пред-

принимательниц. В пореформенное время зависимое положение женщин в купеческих семьях еще со-

хранялось. Однако ни обычай, ни законодательство не препятствовали им самостоятельно заниматься 

коммерцией. Наиболее предприимчивые представительницы купеческого сословия Тамбова доста-

точно успешно реализовывались на этом поприще. Изменения, произошедшие в системе образования 

женщин из купеческих семей во второй половине XIX века, повысили возможности их самореализа-

ции не только в семье, семейном бизнесе, но и за их пределами, в том числе в новых, нетипичных для 

представителей купечества профессиональных нишах. 
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История российского купечества в поре-

форменное время – одно из динамично раз-

вивающихся направлений современной оте-

чественной социальной истории, в рамках 

которого на общероссийском и региональном 

уровнях исследуются численность и состав 

купеческого сословия, правовое 
1
положение, 

торгово-промышленная деятельность, обще-

ственная служба, благотворительность, быт и 

нравы купечества, демографические процес-

сы, купеческие семьи и пр. [1–6]. В большин-

стве научных трудов эти вопросы рассматри-

ваются сквозь призму жизни и деятельности 

мужчин. Вышел ряд работ, где изучены от-

дельные аспекты истории женщин – предста-

вительниц купеческого сословия во второй 

половине XIX – начале XX века [7–11]. 

Изменения, происходившие в россий-

ском обществе в пореформенное время, ска-

                                                                 
1 БЛАГОДАРНОСТИ: Публикация подготовлена 

при финансовой поддержке гранта «Городская семья и 

процессы социальной модернизации провинциального 

российского города в конце XVIII – начале XX в.: 

портрет на фоне эпохи (на материалах Тамбова)», про-

ект РФФИ-ОГОН № 17-11-68006а(р). 

зывались и на положении женщины, меняя 

составляющие «мира» женщин – представи-

тельниц провинциального купеческого со-

словия в указанный период. На материалах 

конкретного губернского города, на основе 

архивных и опубликованных источников бы-

ли рассмотрены проблемы численности и 

персонального состава купеческих семей 

Тамбова, проанализированы место и роль в 

них женщин. Особое внимание уделено во-

просам образования и профессиональной 

деятельности представительниц купеческого 

сословия города в конце XIX – начале XX 

века.  

Источниковую базу настоящего исследо-

вания составили документы, хранящиеся в 

Государственном архиве Тамбовской облас-

ти, Центральном государственном архиве  

г. Москвы, опубликованные справочные и 

статистические материалы. Основной массив 

использованных архивных источников пред-

ставлен делопроизводственными документа-

ми, содержащимися в фондах органов мест-

ного управления и самоуправления Тамбов-

ской губернии и учебных заведений Тамбова 
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и Москвы. Информативными являются спи-

ски купцов, объявивших свои капиталы на 

1895 и 1915 гг.
2
, посемейные списки город-

ских обывателей 1890-х гг.
3
, формулярные 

списки купцов – служащих по выбору
4
, лич-

ные дела учащихся, прошения о приеме в 

учебные заведения
5
, материалы об учрежде-

нии торгово-промышленных предприятий 

1890–1910-х гг.
6
 и др. 

Были использованы справочные и стати-

стические материалы, содержащиеся в Ад-

рес-календарях, Справочных и Памятных 

книжках Тамбовской губернии, в Списках 

фабрик и заводов России конца XIX – начала 

XX века и других изданиях
7
. Их изучение 

позволило определить степень вовлеченно-

сти купеческих женщин в общественную и 

благотворительную деятельность, конкрети-

зировать информацию о принадлежавших им 

торгово-промышленных заведениях и др. 

О жизни девочки в тамбовской купече-

ской семье в конце XIX – начале XX века 

сведений сравнительно немного. На основе 

собранных и проанализированных В.Д. Ор-

ловой воспоминаний тамбовчанок (в том 

числе купеческого происхождения), чье дет-

ство пришлось на указанный период, можно 

                                                                 
2 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-

ласти). Ф. 17. Оп. 22. Д. 51; Оп. 45. Д. 209. 
3 Там же. Оп. 25. Д. 19, 20. 
4 Там же. Оп. 32. Д. 21; Оп. 44. Д. 14, 17, 19;  

Оп. 45. Д. 332а. 
5 ГАТО. Ф. 117. Оп. 18. Д. 14; Оп. 23. Д. 1, 46;  

Оп. 24. Д. 31, 58; Оп. 26. Д. 26, 44; Оп. 36. Д. 71; ГАТО. 

Ф. 194. Оп. 7. Д. 1; Оп. 14. Д. 10; Оп. 22. Д. 112; Оп. 24. 

Д. 6, 10, 15; Оп. 25. Д. 48, 138; ГАТО. Ф. 118. Оп. 45.  

Д. 24; Оп. 58. Д. 18; Оп. 61. Д. 23, 30; Оп. 62. Д. 33;  

Оп. 66. Д. 66; Оп. 67. Д. 7; ЦГА Москвы. (Центральный 

государственный архив г. Москвы). Ф. 418. Оп. 325.  

Д. 78; ЦГА Москвы. Ф. 363. Оп. 4. Д. 1478, 1480, 1484; 

ЦГА Москвы. Ф. 417. Оп. 7. Д. 1136, 1241. 
6 ГАТО. Ф. 46. Оп. 56. Д. 20; Оп. 57. Д. 21; Оп. 63. 

Д. 17; Оп. 67. Д. 23; Оп. 68. Д. 21; Оп. 69. Д. 7; Оп. 79. 

Д. 35. 
7 Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1911 

год. Тамбов, 1911; Адрес-календарь и справочная 

книжка Тамбовской губернии 1915 г. Тамбов, 1915; 

Памятная книжка Тамбовской губернии 1894 г. Там-

бов, 1894; Сборник-календарь Тамбовской губернии на 

1903 г. Тамбов, 1903; Справочная книжка и Адрес-

календарь Тамбовской губернии на 1916 год. Тамбов, 

1916; Список фабрик и заводов Европейской России. 

Спб., 1903; Обзор Тамбовской губернии за 1895 г. 

Приложение к отчету Тамбовского губернатора. Там-

бов, 1896; Вся Россия. Русская книга промышленности, 

торговли, сельского хозяйства и администрации. Тор-

гово-промышленный календарь Российской империи. 

Спб., 1902. 

сделать вывод о том, что купеческой дочке 

довольно долго позволяли оставаться ребен-

ком: не отказывали в игрушках, покупали 

книги и открытки для коллекции, уделяли 

внимание прогулкам (причем гулять возили, 

а не водили). Несмотря на многодетность 

купеческих семей, девочек нечасто привле-

кали к непосредственному уходу за младши-

ми братьями и сестрами, для этого нанима-

лись няни. Однако все происходило на глазах 

у девочки, она знала, чем занимается мать, 

няня, могла помогать присматривать за ма-

лышами, а также, играя в куклы, осваивать 

навыки ухода за детьми. В начале XX века у 

девочек появились новые игрушки, можно 

сказать, с педагогическим уклоном – стек-

лянные и фарфоровые пупсы для купания, с 

помощью которых их знакомили с правиль-

ной гигиеной младенца [12, с. 25, 26, 39]. 

Во второй половине XIX века возрастает 

роль образования купеческих дочерей. До 

появления женских гимназий их учили в ос-

новном дома, обучением дочери могла зани-

маться как мать, так и приглашенные учите-

ля. Часто образовательный курс сводился к 

освоению чтения, письма, арифметики, Зако-

на Божьего и хороших манер. Отдавать дево-

чек в учебные заведения интернатного типа в 

купеческой среде того времени было не при-

нято [13, с. 60]. 

С открытием в Тамбове в 1870–1890-е гг. 

женских гимназий юные купчихи стали 

учиться и в министерской, и в частных гим-

назиях Д.А. Пташник и Р.К. Ивановой. По 

желанию родителей девочки из купеческих 

семей могли получать образование в Алек-

сандринском институте благородных девиц. 

Согласно материалам Первой всеобщей 

переписи населения 1897 г., в средних и спе-

циальных средних учебных заведениях в со-

вокупности обучались 650 представительниц 

сословий мещан, купцов и почетных граждан 

Тамбова (8 % женщин, принадлежавших к 

городским сословиям). Однако доля собст-

венно купеческих дочерей, получивших или 

получавших на момент переписи среднее 

образование, в указанном источнике не от-

ражена, поэтому обратимся к документам 

конкретных учебных заведений.  

Тамбовская женская министерская гим-

назия была открыта в соответствии с «Поло-

жением о женских гимназиях и прогимнази-

ях Министерства народного просвещения» в 
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1870 г. на базе действовавшего в городе жен-

ского училища первого разряда. Спрос на 

среднее образование среди женщин был уже 

весьма велик, а потому гимназия не испыты-

вала недостатка в ученицах даже при том, 

что она давала меньший объем знаний, чем 

мужская, и была ориентирована, как и другие 

подобные ей учебные заведения, на приклад-

ной характер обучения. 

Анализ личных дел и прошений о посту-

плении в гимназию свидетельствует, что в 

1890–1900-е гг. доля девочек, принадлежав-

ших к купеческому сословию, составляла 6–

8 % от общего количества учащихся (в 1890 г. 

в гимназии обучалось 226 человек, в 1895 г. – 

423 человека, в 1903 г. – 684 человека)
8
. 

В рассматриваемый период в данной гим-

назии учились дочери, племянницы и внучки 

многих тамбовских купцов: О.Х. Бровкина, 

Л.А. Лоскутова, А.Е. и А.В. Заболотские, 

А.Ф. Егорова, А.М. Короткова, М.А. Зыкова 

и др.
9
. 

В связи с ограниченным количеством 

мест не все купеческие девочки имели воз-

можность поступить в министерскую жен-

скую гимназию. Некоторые из них получали 

образование в частных учебных заведениях. 

Особой популярностью в городе пользовалось 

учрежденное в 1882 г. училище Д.А. Пташник 

(в 1885 г. было преобразовано в прогимна-

зию, в 1904 г. – гимназию) [14, с. 157-159]. В 

конце XIX века в этом учебном заведении 

обучалось 119 человек (в министерской гим-

назии в 3,5 раза больше)
10

 [14, с. 158]. Уро-

вень преподавания был достаточно высок, 

подтверждением чему может служить тот 

факт, что в период, когда училище еще име-

ло статус четырехклассной прогимназии, его 

выпускницы без особых проблем сдавали 

экзамены в пятый класс министерской гим-

назии и соответствующий класс Александ-

ринского института благородных девиц. 

                                                                 
8 Сборник-календарь Тамбовской губернии на 

1903 г. Тамбов, 1903. Стат. обз. С. 104; Обзор Тамбов-

ской губернии за 1895 г. Приложение к отчету Тамбов-

ского губернатора. Тамбов, 1896. С. 47; Таких рождает 

наша вера: Избранные жития новых мучеников и испо-

ведников Российских. М., 2013. С. 39. 
9 ГАТО. Ф. 117. Оп. 18. Д. 14; Оп. 23. Д. 1, 46; 

Оп. 24. Д. 31, 58; Оп. 26. Д. 26, 44; Оп. 36. Д. 71. 
10 Обзор Тамбовской губернии за 1895 г. Прило-

жение к отчету Тамбовского губернатора. Тамбов, 

1896. С. 47. 

В 1886 г. среди двух десятков лиц, по-

ступивших в училище Д.А. Пташник после 

его преобразования в прогимназию, были и 

дочери купцов В.И. Максимова-Колдаева, 

Л.П. Липунцова, И.С. Малина, С.С. Проску-

рина, Е.С. Булгакова
11

. В 1890–1900-е гг. в 

данном учебном заведении учились предста-

вительницы известных в Тамбове торговых 

фамилий: М.П. Калашникова, М.С. Дедова, 

А.П. Гриднева, Р.И. и Л.И. Гимпельсон,  

З.А. Зыкова, С.И. Багрянцева, Ф.Н. Махова  

и др.
12

. 

Одним из самых престижных женских 

учебных заведений Тамбова был учрежден-

ный 1834 г. Александринский институт бла-

городных девиц, в который кроме дворянок 

принимались лица и других званий. Анализ 

личных дел воспитанниц данного учебного 

заведения позволяет сделать вывод о том, 

что в конце XIX – начале XX века доля обу-

чавшихся в нем купеческих дочерей состав-

ляла от 5 до 11 %
13

. Численность и удельный 

вес представительниц купеческого сословия 

в институте были заметно меньше, чем, к 

примеру, в министерской женской гимна-

зии
14

. 

Среди представительниц купеческого 

сословия, получивших среднее образование в 

Александринском институте благородных 

девиц, можно отметить сестер Асеевых
15

. Уче-

ба дочерей одного из самых богатых и влия-

тельных промышленников и общественных 

деятелей Тамбовской губернии М.В. Асеева 

пришлась на 1900–1910-е гг. Глава семейст-

ва, сам получивший достойное образование 

(выпускник медицинского факультета Мос-

ковского университета
16

), поощрял и стрем-

ление к получению образования своих доче-

рей. Так, Екатерина и Мария Асеевы по 

окончании института благородных девиц (в 

1909 г. и 1913 г. соответственно) поступили 

на историко-философский факультет Москов-

                                                                 
11 ГАТО. Ф. 194. Оп. 7. Д. 1. Л. 2, 3, 19, 22, 29. 
12 Там же. Оп. 14. Д. 10; Оп. 22. Д. 112; Оп. 24.  

Д. 6, 10, 15; Оп. 25. Д. 48, 138. 
13 ГАТО. Ф. 118. Оп. 45. Д. 24. Л. 219-238; Оп. 66. 

Д. 66. Л. 1а-19. 
14 Сборник-календарь Тамбовской губернии на 

1903 г. Тамбов, 1903. Стат. обз. С. 104; Обзор Тамбов-

ской губернии за 1895 г. Приложение к отчету Тамбов-

ского губернатора. Тамбов, 1896. С. 47. 
15 ГАТО. Ф. 118. Оп. 58. Д. 18; Оп. 61. Д. 23, 30; 

Оп. 62. Д. 33; Оп. 67. Д. 7. 
16 ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 325. Д. 78. Л. 6об., 7. 
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ских высших женских курсов Герье
17

. София 

Асеева в 1913–1914 гг. училась на Москов-

ских высших женских курсах В.А. Полто-

рацкой. Спустя год она поступила на физико-

математический факультет естественного 

отделения Московских высших женских кур-

сов Герье, а в 1916 г. перевелась на медицин-

ский факультет. Вероятно, уже после Рево-

люции 1917 г. она продолжила изучение ме-

дицины в Тифлисском государственном уни-

верситете и закончила обучение во Втором 

Московском государственном университете, 

о чем получила соответствующее удостове-

рение в 1924 г.
18

. Надежда и Раиса Асеевы по 

окончании института благородных девиц в 

1916 г. поступили на экономическое отделе-

ние Московского коммерческого института
19

. 

Однако семей, подобных Асеевым, в 

Тамбове было немного. Несмотря на то, что в 

пореформенное время образованию девочек 

из купеческой среды стали уделять большее 

внимание, чем в начале XIX века, по-преж-

нему доминировали традиционные представ-

ления о месте и роли женщины в купеческой 

семье. Именно в соответствии с ними девоч-

ку готовили к взрослой жизни. Прежде всего, 

ее нацеливали на обязательное вступление в 

брак. В рамках подготовки к будущей семей-

ной жизни купеческие дочери осваивали ос-

новы домашнего хозяйства, следили за по-

рядком в доме, помогали присматривать за 

младшими братьями и сестрами. Дома и в 

учебных заведениях девочек приобщали к 

различным видам рукоделия: вышиванию, 

вязанию, шитью, плетению кружев. Тради-

ционно дочь на выданье – гордость купече-

ской семьи, ее наряды и богатое приданое 

должны были свидетельствовать о благопо-

лучии семейного дела. Поиском подходящей 

партии для юной купчихи занимались отцы, 

дяди или братья, при этом желания самой 

девушки принимались в расчет далеко не 

всегда [12, с. 38, 39; 15, с. 32; 16, с. 123]. 

Анализ списков купцов, объявивших свои 

капиталы на 1895 и 1915 гг., и посемейных 

списков городских обывателей за 1890-е гг. 

позволяет сделать вывод, что в исследуемый 

период средний возраст вступления в первый 

                                                                 
17 ЦГА Москвы. Ф. 363. Оп. 4. Д. 1478. Л. 1, 2;  

Д. 1480. Л. 1. 
18 Там же. Д. 1484. Л. 1, 4, 7, 10, 12об.-59, 68-72. 
19 ЦГА Москвы. Ф. 417. Оп. 7. Д. 1136. Л. 15-18;  

Д. 1241. Л. 11, 13. 

брак мужчин – представителей купеческого 

сословия Тамбова составлял около 29 лет, а 

женщин – около 20 лет. Сопоставимыми с 

тамбовскими были возрастные характери-

стики вступавших в первый брак купцов За-

падной Сибири: 28 лет – средний возраст 

вступления в брак мужчин-купцов и 20 лет – 

средний возраст вступления в брак женщин. 

Для купечества Вятской губернии эти пока-

затели составляли 20–25 лет и 16–20 лет со-

ответственно [3, с. 126; 17, с. 161]. 

Однако не были редкостью и совсем 

юные, 16–17-летние, невесты (согласно рос-

сийскому законодательству, с 1830 г. мужчи-

ны имели право вступать в брачные отноше-

ния с 18 лет, женщины – с 16 лет). 

В конце XIX века примерно около 20 % 

женщин из купеческих семей города вступили 

в брак в этом возрасте. В частности, в 16 лет 

были выданы замуж О.И. Меньшова,  

П.А. Липунцова, в 17 лет – В.В. Аносова и 

Н.А. Яковлева
20

. 

Купеческие браки являлись своеобраз-

ными коммерческими, реже социальными 

проектами, результатом которых могли быть 

дальнейшее развитие семейного бизнеса, 

объединение капиталов, приобретение вы-

годных деловых партнеров, повышение со-

циального статуса внуков и пр. Анализ брач-

ного выбора тамбовских купеческих женщин 

свидетельствовал о том, что в основном их 

выдавали замуж за представителей своего 

сословия. Однако бывали и исключения. Так, 

Н.Е. Толмачева, принадлежавшая к одному 

из самых влиятельных в городе купеческих 

кланов, стала супругой весьма состоятельного 

землевладельца, потомственного дворянина 

И.П. Можарова [18, с. 460, 461]. Единственная 

дочь крупного предпринимателя и общест-

венного деятеля С.М. Патутина Мария была 

выдана замуж за врача и землевладельца  

Н.В. Никольского (впоследствии был учреж-

ден Торговый дом «С. Патутин и Николь-

ские»)
21

. Достойной партией для старшей 

дочери М.В. Асеева Екатерины стал предста-

витель небогатой, но знатной княжеской фа-

милии В.П. Ишеев
22

. 

                                                                 
20 ГАТО. Ф. 17. Оп. 22. Д. 51. Л. 11, 12об., 14. 
21 Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1911 

год. Тамбов, 1911. С. 56; Адрес-календарь и справочная 

книжка Тамбовской губернии 1915 г. Тамбов, 1915.  

С. 54. Спр. отд. с. 34. 
22 ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 322. 
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В большинстве купеческих семьей со-

хранялись патриархальные отношения, в со-

ответствии с которыми интересы мужчин 

ставились выше женских. Зависимое поло-

жение женщины, прежде всего, закреплялось 

церковным браком, по которому жена была 

обязана следовать за мужем. На подчиненное 

положение женщин в купеческих брачных 

союзах оказывал влияние и тот факт, что муж, 

как правило, был старше жены [16, с. 121].  

В спутники жизни купеческим женщи-

нам выбирали, чаще всего, экономически 

самостоятельных, сложившихся в профес-

сиональном плане мужчин. В силу в том чис-

ле и этих обстоятельств мужья были на не-

сколько лет старше жен. Из 139 проанализи-

рованных браков тамбовских купцов в 134-х 

муж был старше жены, и лишь в одном слу-

чае жена была старше мужа. Четыре семьи 

были созданы ровесниками. 

Почти десятилетняя разница в возрасте в 

пользу мужчины при вступлении в первый 

брак существенно увеличивалась при заклю-

чении второго и последующих браков. Она 

могла достигать нескольких десятков лет. 

Так, А.Я. Лоскутова была моложе своего 

супруга на 20 лет, А.П. Алексеева – на 25, 

В.Ф. Нагаева – на 38 лет
23

. 

Из 113 тамбовских купцов, объявивших 

свои капиталы на 1895 г., во втором браке со-

стояли шестеро мужчин – глав семейств, из 62 

купцов, объявивших капиталы на 1915 г., – 

двое. При этом для их жен браки были пер-

выми. Факты женитьбы купцов на купече-

ских вдовах в исследованных источниках не 

зафиксированы. 

Власть главы семьи распространялась и 

на жену, и на детей. Изучение формулярных 

списков служащих купеческого звания, по-

семейных списков купцов и городских обы-

вателей губернского центра показало, что 

три четверти семей гильдейцев Тамбова (104 

семьи) в конце XIX века составляли семьи с 

детьми. Почти в трети из них количество де-

тей было больше пяти. Наиболее многочис-

ленным в указанный период было семейство 

Ивлевых, включавшее в себя родителей и  

12 детей (8 сыновей и 4 дочери)
24

. В среднем 

на одну городскую купеческую семью при-

ходилось от 4 до 5 детей. В купеческой семье 

западносибирского города Мариинска в 

                                                                 
23 ГАТО. Ф. 17. Оп. 22. Д. 51. Л. 10об., 11об., 18. 
24 Там же. Д. 51. Л. 18об. 

среднем было 3–4 ребенка, в купеческой се-

мье Рязанской губернии – 3–6 детей, что со-

поставимо с тамбовскими показателями [3,  

с. 215; 19, с. 116]. 

В первые десятилетия XX века шло об-

щее сокращение численности купечества в 

Тамбове (более чем на 50 %). Существенно 

уменьшилось и количество купеческих семей 

с детьми (на 67 %). Но многодетные семьи (с 

6 и более детьми) еще сохранялись. Так, в 

1915 г. на них приходилось более 20 % (9 из 

45) купеческих семей с детьми. Одним из 

самых многочисленных в рассматриваемый 

период было семейство С.М. и Е.А. Ананье-

вых. У них было 6 дочерей и 2 сына
25

.  

Дети и домашнее хозяйство были глав-

ной заботой купеческих жен. Достойное со-

держание дома, руководство прислугой, вос-

питание и начальное образование детей за-

нимали большую часть их времени. Младшее 

поколение воспитывали в духе религиозности, 

прививали морально-нравственные принципы 

и традиционные семейные ценности, девочек 

готовили к замужеству, а мальчиков – к ра-

боте в семейном коммерческом предприятии. 

Влияние матери в этот период было особен-

но велико, а порой оно оказывало решающее 

воздействие на выбор жизненного пути де-

тей. Рассмотрим один любопытный пример. 

Купеческий сын-монах – довольно ред-

кий случай даже для пореформенного време-

ни, однако два сына тамбовского купца  

С.Г. Ряшенцева выбрали монашескую стезю 

и достигли вершин церковной иерархии. Ук-

лад семьи был традиционно православным. 

Но это не мешало родителям быть чуткими к 

положительным веяниям времени и считать-

ся с желаниями детей. Почти все они полу-

чили хорошее образование: Александр – эко-

номическое, Вера и Владимир – медицин-

ское, Виктор и Николай – богословское. На 

выбор двух последних, несомненно, оказала 

влияние их мать, Мария Федоровна, урож-

денная Затонская. Особую религиозность 

Виктор (в будущем Варлаам, епископ Го-

мельский) и Николай (в будущем Герман, 

епископ Волоколамский), по мнению авторов 

их жизнеописаний, унаследовали именно от 

нее
26

. 

                                                                 
25 Там же. Оп. 45. Д. 209. Л. 10. 
26 Таких рождает наша вера: Избранные жития 

новых мучеников и исповедников Российских. М., 

2013. С. 68, 73. 
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Купеческие жены часто бывали в курсе 

дел своих супругов и, по мере необходимо-

сти, им помогали. Законодательство не пре-

пятствовало и тому, чтобы они занимались 

предпринимательством самостоятельно, но 

для этого нужно было соблюсти определен-

ные условия. Согласно «Положению о по-

шлинах за право торговли и других промы-

слов» 1863 г., они могли получать как купе-

ческие, так и промысловые свидетельства, но 

только «по предъявлению… письменного 

удостоверения о согласии на то их мужей»
27

. 

Среди тех, кто воспользовался этим правом, 

можно выделить 23-летнюю А.П. Васильеву. 

В списках тамбовских купцов, объявивших 

капиталы на 1895 г., она значится как замуж-

няя, при этом в гильдейском свидетельстве, 

выписанном на ее имя, никто, кроме нее, не 

указан. Еще две купеческие жены: Е.А. Анань-

ева и Э.Х. Вайсберг, самостоятельно зани-

мавшиеся торгово-промышленной деятельно-

стью, в тот же период выбрали свидетельства 

временных купцов 2-й гильдии 3 класса
28

. 

В исследуемый период на замужних 

женщин купеческого сословия нередко реги-

стрировалась домовая недвижимость и тор-

гово-промышленные предприятия. Часто 

распределение имущества между супругами 

проводилось с целью уберечь семью от фи-

нансовых потерь. Так, например, купчиха 

А.Д. Сергеева являлась владелицей дома и 

пивоваренного завода, а ее муж И.Т. Сергеев, 

занимавшийся чайно-сахарной торговлей, 

страхованием и служивший в местном само-

управлении, официально недвижимости в 

Тамбове не имел
29

. Похожая ситуация была и 

у супругов Ряшенцевых. В собственности 

М.М. Ряшенцевой находились дом и два фли-

геля, на нее же были записаны столярная мас-

терская и мебельный магазин. За А.С. Ряшен-

цевым, занимавшимся страхованием и слу-

жившим в городском самоуправлении, ника-

кого недвижимого имения в губернском цен-

тре не числилось
30

. 

                                                                 
27 Полное собрание законов Российской империи. 

Собр. 2-е. Спб., 1866. Т. 38. № 39118. С. 7. 
28 ГАТО. Ф. 17. Оп. 22. Д. 51. Л. 22, 25, 29. 
29 Там же. Оп. 48. Д. 14. Л. 46; Д. 21. Л. 67; ГАТО. 

Ф. 145. Оп. 32. Д. 5; Оп. 37. Д. 3; Адрес-календарь 

Тамбовской губернии на 1911 год. Тамбов, 1911. С. 67; 

Памятная книжка Тамбовской губернии 1894 г. Там-

бов, 1894. С. 33. 
30 ГАТО. Ф. 17. Оп. 48. Д. 21. Л. 65; ГАТО. Ф. 143. 

Оп. 3. Д. 773. Л. 2; Адрес-календарь Тамбовской гу-

Признание личных и деловых качеств 

купеческих жен со стороны мужей находило 

отражение и в практике наследования ими 

капиталов. Отмечены случаи, когда глава 

семьи (даже при наличии взрослых сыновей) 

завещал все имущество и управление делами 

после своей смерти жене. Подобным образом 

распорядился, в частности, тамбовский купец 

2-й гильдии С.И. Алексеев: «Чувствуя сла-

бость своего здоровья, на случай смерти мо-

ей… составил нотариальное духовное заве-

щание в следующем: все принадлежащее 

мне, благоприобретенное движимое и не-

движимое имение мое и капитал, словом, 

все, что остается после моей смерти и мне 

принадлежать будет, я завещаю по смерти 

моей в полную собственность жене моей 

Екатерине Петровне Алексеевой. Цену всему 

завещанному мною имению объявляю по 

совести в двадцать пять тысяч рублей сереб-

ром. Аминь»
31

. 

Установленные законом ограничения на 

занятие предпринимательством замужних 

женщин не распространялись на девушек, не 

стоявших в браке, но отделенных от родите-

лей, на вдов и разведенных жен. Им предос-

тавлялись те же права, что и купцам-мужчи-

нам. Они могли самостоятельно приобретать 

на свое имя промысловые и купеческие сви-

детельства, а также «обязываться векселя-

ми». Официально именоваться купчихами 

имели право только те представительницы 

купеческого сословия, которые выбрали 

гильдейские свидетельства на собственное 

имя [8, с. 178]. 

Изучение посемейных купеческих спи-

сков показало, что в конце XIX – начале XX 

века представительницы тамбовского купе-

чества, выкупившие гильдейские и торговые 

документы, в основном были вдовами (на 

1895 г. семь из восьми, на 1915 г. – две из 

двух). Они продолжили дело своих мужей. 

Эффективность управления семейным пред-

приятием зависела не только от деловых ка-

честв купчихи, но и от рода занятий ее суп-

руга. Наиболее успешно женщины развивали 

те отрасли торгово-промышленной деятель-

                                                                                
бернии на 1911 год. Тамбов, 1911. С. 67; Вся Россия. 

Русская книга промышленности, торговли, сельского 

хозяйства и администрации. Торгово-промышленный 

календарь Российской империи. Спб., 1902. Стб. 1914, 

1915. 
31 ГАТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 1499. Л. 4. 
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ности, которые были им ближе и понятнее: 

торговля продуктами питания, мануфактур-

ными и галантерейными товарами, мылом, 

керосином. Как правило, они руководили 

немногочисленными работниками и не свя-

зывались с масштабным, технологически 

сложным производством.  

Среди тамбовских купчих-предпринима-

тельниц в исследуемый период можно отме-

тить П.В. и А.В. Багрянцевых, Е.А. Григорь-

еву, П.Н. Егорову, А.И. Виноходову. После 

смерти мужей, при наличии почти у каждой 

взрослых сыновей, именно они на правах глав 

семей стали управлять имевшимися коммер-

ческими предприятиями и создавать новые.  

Так, купцы Багрянцевы были известными 

в Тамбове торговцами керосином. В 1890-е – 

в начале 1900-х гг. семейным предприятием 

при взрослых, женатых сыновьях руководила 

овдовевшая к тому времени П.М. Багрянце-

ва. Именно на ее имя оформлялись гильдей-

ские документы, в которых указывалось все 

семейство. Даже в 1912 г., когда Пелагее 

Михайловне было уже 95 лет, в ее собствен-

ности находились керосиновый склад и мы-

ловаренный завод. В 1910-е гг. после смерти 

ее сына Н.А. Багрянцева имущество, кото-

рым он владел (дом и 7 лавок), перешло его 

семье. Наследниками Николая Алексеевича 

стали его вдова Агафья Васильевна и сын 

Михаил. Судя по всему, А.В. Багрянцева, как 

и ее свекровь, управляла семейным делом 

(при взрослом сыне) и во время его прожива-

ния в Тамбове, и, тем более, в его отсутствие в 

Первую мировую войну
32

. 

Не менее известными в городе на рубеже 

XIX–XX веков были и купцы Егоровы – 

крупные предприниматели, торговцы хле-

бом. В 1889 г. супруг Прасковьи Николаевны 

Егоровой Федор Егорович решил построить 

в центре Тамбова на берегу р. Студенец па-

ровую вальцовую мельницу. Участок город-

ской земли, который предполагалось арендо-

вать для данной цели, был признан Техниче-

ско-совещательным присутствием не подхо-

дящим для постройки паровой мельницы, 

поскольку он находился внутри деревянных 

кварталов, и была высока опасность возник-

новения пожаров. Против строительства  

выступили и домовладельцы набережной  

                                                                 
32 ГАТО. Ф. 17. Оп. 22. Д. 51. Л. 4; Оп. 45. Д. 789. 

Л. 168; Оп. 48. Д. 21. Л. 62, 108; Оп. 53. Д. 2. Л. 12; 

ГАТО. Ф. 143. Оп. 3. Д. 773. Л. 2. 

р. Студенец. В результате дело было переда-

но на благоусмотрение губернатора. В даль-

нейшем выяснилось, что для строительства 

потребуется разрешение министра внутрен-

них дел на пересмотр плана городской за-

стройки. Довести столь сложное дело до 

конца Федор Егорович не успел. Его вдова, 

Прасковья Николаевна, в 1890 г. вновь обра-

тилась к губернатору с просьбой о постройке 

мельницы. На этот раз просьбу удовлетвори-

ли, поскольку она представила разрешение 

министра внутренних дел. На основании ре-

шения губернатора П.Н. Егорова получила в 

аренду 1 десятину 1785 кв. сажен городской 

земли. В следующем году паровая вальцовая 

мельница была построена
33

. 

С 1891 г., когда была получена первая 

продукция, она неоднократно модернизиро-

валась. В 1900-е гг. на мельнице учрежден-

ного к тому времени Торгового дома  

«П.Н. Егорова и сыновья» работали в сред-

нем 107–110 человек. Название коммерче-

ского предприятия явно указывает на корпо-

ративно-родственный характер использова-

ния наследственных капиталов. Это было 

второе по величине мукомольное предпри-

ятие в губернии и самое крупное частное 

промышленное предприятие в губернском 

центре. На его территории находились ка-

менное шестиэтажное здание мельницы с 

трехэтажной пристройкой, три хлебных ам-

бара, контора, каменный флигель для рабо-

чих, кузня и конюшня. Вместе с матерью 

управляли семейным предприятием сыновья. 

В год начала работы мельницы старшему, 

Дмитрию, было 33 года. Тем не менее, в соз-

дании предприятия главную роль сыграла 

сама Прасковья Николаевна
34

. 

Приведенные факты свидетельствуют о 

том, что эти женщины взяли ответственность 

за близких и семейное дело в трудное для 

семьи время даже при наличии вполне само-

стоятельных и профессионально подготов-

ленных сыновей. 

Традиционно купечество ассоциируется 

с масштабной благотворительной деятельно-

стью, например, строительством церквей, 

приютов, больниц и др. Но это относится, 
                                                                 
33 ГАТО. Ф. 46. Оп. 56. Д. 20. Л. 2-4; Оп. 57. Д. 21. 

Л. 1-21. 
34 Там же. Оп. 63. Д. 17. Л. 1-5; Оп. 67. Д. 23. Д. 1-3; 

Оп. 69. Д. 7. Л. 1-15; Оп. 79. Д. 35. Л. 1-20; ГАТО.  

Ф. 143. Оп. 3. Д. 773. Л. 1об.; Список фабрик и заводов 

Европейской России. Спб., 1903. С. 671. 
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прежде всего, к мужской части представите-

лей купеческого сословия. 

Изучение персонального состава членов 

благотворительных обществ и учреждений 

социальной защиты Тамбова и Тамбовского 

уезда показало, что женщины купеческого 

сословия, в отличие от дворянок, практиче-

ски не участвовали в их работе
35

. Среди из-

вестных горожанок купеческого происхож-

дения, занятых подобного рода деятельно-

стью, можно отметить лишь М.Н. Асееву и 

М.А. Петину. Первая являлась почетной по-

печительницей Толмачевского высшего на-

чального женского училища, попечительни-

цей церковно-приходской школы при Варва-

ринской церкви в Тамбове и заведовала при-

ютом для детей-сирот при суконной фабрике 

братьев Асеевых в селе Рассказово Тамбов-

ского уезда
36

. Вторая патронировала Артель 

слепых в губернском центре и была попечи-

тельницей церковно-приходской школы при 

Христорождественской церкви
37

. 

Большинство купеческих женщин в ис-

следуемый период предпочитали традицион-

ные формы благотворительности: раздачу 

милостыни, передачу необходимых вещей и 

продуктов в богадельни, больницы, тюрьмы 

и другие подобные учреждения. Некоторые 

купчихи в стремлении облагодетельствовать 

ближнего отправлялись в приюты или учеб-

ные заведения, где находились сироты, и, 

выбрав конкретного ребенка, старались уст-

роить для него праздник – угостить, раз-

влечь, купить одежду по размеру и т. п. [20, 

с. 58]. Однако избранник, как вспоминали 

современники, отнюдь не всегда чувствовал 

себя счастливым, поскольку все подарки от-

бирали старшие или более сильные товари-

щи, а на его долю выпадали лишь тумаки и 

насмешки [21, с. 9]. Для такого ребенка пред-

почтение богатой дамы, независимо от ее на-

мерений, часто бывало не благом, а злом. 

                                                                 
35 Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1911 

год. Тамбов, 1911. С. 55-57; Памятная книжка Тамбов-

ской губернии 1894 г. Тамбов, 1894. С. 444, 452, 453; 

Сборник-календарь Тамбовской губернии на 1903 г. 

Тамбов, 1903. С. 18-21; Справочная книжка и Адрес-

календарь Тамбовской губернии на 1916 год. Тамбов, 

1916. С. 85-87, 92, 151, 152, 161. 
36 Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1911 

год. Тамбов, 1911. С. 57; Справочная книжка и Адрес-

календарь Тамбовской губернии на 1916 год. Тамбов, 

1916. С. 92, 151, 161. 
37 Справочная книжка и Адрес-календарь Тамбов-

ской губернии на 1916 год. Тамбов, 1916. С. 87, 152. 

Рассмотрев разные аспекты жизни и дея-

тельности женщин – представительниц купе-

ческого сословия Тамбова, можно сделать 

вывод, что в конце XIX – начале XX века они 

еще во многом определялась патриархаль-

ными внутрисемейными отношениями с обя-

зательным подчинением детей родителям и 

женщин мужчинам. Как и прежде, купече-

скую девочку настраивали на обязательное 

вступление в брак, воспитывали и учили в 

соответствии с предназначением, которое 

полагали главным для женщины – быть ма-

терью, хозяйкой и достойной помощницей в 

делах мужа. Наиболее предприимчивые 

представительницы купеческого сословия 

губернского центра занимались торгово-про-

мышленной деятельностью самостоятельно, 

что было нормой для данного сословия и не 

имело серьезных законодательных препятст-

вий. В то же время масштабные преобразо-

вания в стране, усложнение социально-эко-

номических отношений потребовали от ку-

печеских женщин приобретения разнообраз-

ных и глубоких знаний, получения более ка-

чественного образования, а потому многие из 

них, начав обучение дома, продолжали его в 

государственных и частных учебных заведе-

ниях, открытых в пореформенное время. По-

лученные знания дали им возможность не 

только более активно участвовать в семей-

ном бизнесе, но и позволили отдельным 

представительницам купеческого сословия 

провинциального губернского города выйти 

за рамки «титульной» профессии, освоив 

другие виды деятельности.  
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Abstract. The relevance of a subject of a research is caused by growth of scientific and public 

interest in problems of women’s business, to the social status of the women who were a part of the 

Russian provincial business community at the end of 19th – the beginning of the 20th century. On 

the basis of the archival and published sources (office work documents, reference and statistical 

materials) and special scientific literature problems of women – representatives of merchant class 

of Tambov at the end of 19th – the beginning of the 20th century are considered. The complex 

analysis of their situation in family is carried out, the questions connected with marriage are stu-

died, the characteristics are given to the intra family relations. Questions of education, professional 

and public work of representatives of merchants of the provincial city during the late imperial pe-

riod are investigated. Separate aspects of a problem have been considered through a prism of bio-

graphies of businesswomen, famous in the city. In post-reform time the dependency of women in 

merchant families still remained. However neither the custom, nor the legislation interfered with 

them independently to be engaged in commerce. The most enterprising representatives of mer-

chants of Tambov rather successfully were implemented in this field. The changes which have 

come in an education system of women from merchant families in the second half of the 19th cen-

tury have raised possibilities of their self-realization not only in family, family business, but also 

beyond her limits, including in professional niches, new, not typical for representatives of mer-

chants. 

Keywords: provincial city; merchant class; merchant family; education; entrepreneurship 
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