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УДК 9.908 

РАЗВИТИЕ ОВЧИННОГО ПРОМЫСЛА В ТАМБОВСКОЙ  

ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 Г.С. Махрачев 

Аннотация. Рассмотрен овчинный промысел, который был широко рас-

пространен в Тамбовской губернии во второй половине XIX – начале  

XX века. Представлен ареал распределения промысла. Выявлены причины 

высокой концентрации овчинников в Шацком уезде. Рассмотрены осо-

бенности формирования артелей для отходничества, экономические от-

ношения, возникавшие между главой и остальными членами. Представле-

ны особенности местного овчинного производства. Описан способ выдел-

ки овчины шацкими мастерами. Раскрыты проблемы, возникавшие в про-

цессе производства, связанные как с антисанитарными условиями работы, 

так и с деятельностью перекупщиков. 

Ключевые слова: крестьянство; модернизация; кустарные промыслы; ов-

чинный промысел; Тамбовская губерния 

 

Последние три десятка лет в России активно развиваются капитали-

стические отношения. Возросшее влияние страны на международной 

арене и стремление отечественного бизнеса расширить рынки сбыта 

привели к антироссийской санкционной политике со стороны западных 

стран. Для удержания достигнутых позиций необходимо адекватно оце-

нивать состояние российской экономики и вырабатывать соответствую-

щие пути ее дальнейшего развития. Важно заметить, что возможности 

экономического роста любой страны во многом складываются из потен-

циала ее регионов, где предпринимательская активность населения реа-

лизуется в сфере малого бизнеса. Обращение к истории становления 

мелкотоварного производства в Российской империи позволит приме-

нить опыт прошлого в современных реалиях. 

Активное становление капиталистических отношений в Российской 

империи началось после падения феодального строя в 1861 г. Однако 

либеральные по своей сути реформы привели в скором времени к силь-

ному кризису. Недальновидность при распределении земельных наделов 

во время реформы и демографический скачок во второй половине XIX 

века стали причинами аграрного перенаселения в европейской части 

Российской империи. Отрицательное влияние на состояние крестьянско-

го хозяйства оказывала также его техническая отсталость, суровый кли-

мат, высокие выкупные платежи и постоянно возраставшие налоги. Кре-

стьяне в поисках дополнительных источников доходов стали активно 
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обращаться к кустарным промыслам. Так, в среде крестьянства Тамбов-

ской губернии во второй половине XIX – начале XX века активно прак-

тиковался овчинный промысел, о чем свидетельствовали результаты 

подворных переписей 1880–1884 гг. 

В наибольшей степени овчинный промысел был развит в Шацком 

уезде, где во время переписи о занятии им сообщили в 3417 дворах. Ос-

новная часть овчинников проживала в следующих волостях: Польно-

Конобеевской (1033 двора), Янбирнской (751 двор), Шаморгской (471 

двор), Кермисинской (322 двора), Ново-Березенской (310 дворов), Бор-

ковской (228 дворов) и Агишеской (149 дворов)
1
. То есть на семь северо-

восточных волостей приходилось около 95 % всех овчинников. Причем 

только в Польно-Конобеевской, Янбирнской и Шаморгской волостях 

овчинным промыслом занимались во всех селениях. В остальных волос-

тях отмечалось значительное распространение плотничества. Овчинный 

промысел получил развитие в тех селениях, которые были расположены 

рядом с вышеобозначенными тремя волостями. 

В Шацком уезде овчинный промысел зародился еще до крестьян-

ской реформы 1861 г. в среде нарышкинских крепостных крестьян по 

левую сторону р. Цны
2
. Вотчинное управление охотно переводило всех 

состоятельных крестьян с барщины на оброк, что во многом способство-

вало развитию овчинного промысла. В некоторых случаях крепостные, 

неспособные платить оброк, в наказание переселялись на правую сторо-

ну р. Цна для вырубки леса. Но и они после отмены крепостного права 

были вынуждены обратиться к этому промыслу, так как доставшиеся им 

земельные наделы оказались очень неплодородными. 

Чрезмерное распространение овчинного промысла в Шацком уезде 

привело к развитию отходничества. Шацкие овчинники оставляли свои 

хозяйства в августе и возвращались к весне, занимаясь в летнее время 

полевыми работами
3
. Направление отхода было, как правило, южное: 

Донская область, Саратовская, Воронежская и Самарская губернии. Та-

кое направление отхода обусловливалось значительным развитием овце-

водства в этих местностях, а следовательно, наличием большого количе-

ства сырьевого материала. Овчинники старались ходить на промысел в 

одни и те же селения, где уже сложились доверительные отношения с 

местными жителями и была уверенность в наличии заказов. В то же 

время мастера должны были качественно выполнять свою работу, чтобы 

                                                      
1
 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии: в 24 т. Там-

бов, 1880–1900. Т. 6. С. 202-203. 
2
 Там же. С. 166-167. 

3
 Там же. С. 168. 
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в дальнейшем была возможность вернуться в эти селения снова. Иногда 

продукция изготавливалась для продажи на местных ярмарках и базарах. 

Нередкими были случаи оседания овчинников вместе с семьями на но-

вых местах работы.  

Для отходничества овчинники Шацкого уезда собирались в артели, 

как правило, семейного типа по 3–5 человек
4
. Глава артели – не подряд-

чик, который нанимает работников, а лучший мастер, который в то же 

время заведовал финансами. Между ним и остальными членами артели 

была сложная система экономических отношений. Прибыль распределя-

лась в заранее оговоренной пропорции. Доля каждого артельщика зави-

села от его мастерства, а потому за весь период работы некоторые ов-

чинники получали 20 рублей, другие – 100 рублей
5
. Нередко в артель 

включались ученики, доля которых была невелика. На распределение 

прибыли влиял также процесс закупки сырья и орудий труда. Как прави-

ло, глава артели был не только самым опытным мастером, но и самым 

зажиточным, а потому именно он приобретал все необходимое. Некото-

рым овчинникам не хватало средств даже добраться до места работы, 

поэтому они занимали необходимую сумму у главы артели. Иной раз 

артельщики могли участвовать в закупочном процессе. В любом случае, 

глава вел финансовый учет всех доходов и расходов, с которым могли 

ознакомиться все члены артели. На основании этого учета по возвраще-

нию домой распределялась прибыль артели между ее членами. 

Домашнее производство в Шацком уезде практиковалось в гораздо 

меньшей степени. Некоторые мастера работали по заказу, используя 

предоставленное заказчиком сырье
6
. Однако в большей степени шацкие 

овчинники были ориентированы на рынок. Сырье закупалось в значи-

тельном количестве на местных базарах и ярмарках, где впоследствии и 

продавалась готовая продукция. Нередки были случаи крупных оптовых 

сырьевых закупок крестьянскими товариществами. Закупочная цена не-

выделанной овчины колебалась от 1 рубля 50 копеек до 1 рубля 80 копе-

ек, а продавались изделия по 2 рубля за штуку. Среди зажиточных ов-

чинников существовала практика найма рабочих для производственных 

работ. 

В остальных уездах Тамбовской губернии овчинный промысел по-

лучил меньшее развитие. Местные мастера с трудом могли конкуриро-

                                                      
4
 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии… Т. 6. С. 169. 

5
 Обзор Тамбовской губернии за 1891 год. Тамбов: Типография губернско-

го правления, 1892. С. 27. 
6
 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии: в 24 т. Там-

бов, 1880–1900. Т. 6. С. 173. 
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вать с более опытными шацкими овчинниками, которые промышляли по 

всей губернии. Так, в Тамбовском уезде было зафиксировано только 196 

дворов, где сообщили о занятии этим промыслом
7
. Причем половина из 

отмеченных дворов приходилась на село Большая Липовица Больше-

Липовицкой волости. Крестьяне этого села работали исключительно по 

заказу, используя предоставленное заказчиком сырье. Некоторые зажи-

точные мастера ходили в поисках заказа в радиусе 50 км. Отмечалось, 

что местные овчинники брали за выделку дубленых овчин по 20 копеек 

за штуку, а за выделку без дубления – по 8–10 копеек
8
. 

В Кирсановском уезде овчинный промысел был отмечен в 130 дво-

рах. Наибольшее развитие этот промысел получил в Осино-Гаевской 

волости, где о занятости им сообщили в 49 дворах
9
. В Спасском уезде 

число зафиксированных дворов с овчинным промыслом равнялось 112, 

причем некоторое развитие этот промысел получил только в Салтыков-

ской волости
10

. Овчинники Салтыковской волости промышляли отход-

ничеством. Так, мастера деревни Шафторка работали в Пензенской, Са-

марской, Саратовской и Нижегородской губерниях. Изготавливали про-

дукцию как на заказ, так и для продажи на местных рынках, в том числе 

и на Нижегородской ярмарке
11

. В Моршанском уезде овчинным про-

мыслом занимались в 86 домохозяйствах
12

. В этом и остальных уездах 

Тамбовской губернии уже сложно выделить отдельные волости, в кото-

рых овчинный промысел получил какое-либо значительное развитие. В 

Липецком уезде промысел был отмечен в 78 дворах
13

. В Борисоглебском 

и Козловском уездах проживало, соответственно, 84
14

 и 74
15

 овчинника. 

Интересно заметить, что крестьяне села Чурюково Чурюковской волости 

                                                      
7
 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии… Т. 12.  

С. 276-277. 
8
 Там же. С. 258. 

9
 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии… Т. 10.  

С. 162-163. 
10

 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии… Т. 5.  

С. 112-113. 
11

 Кустарные промыслы Тамбовской губернии. Тамбов: Губернская земская 

типография, 1900. С. 48. 
12

 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии… Т. 3.  

С. 284-285. 
13

 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии… Т. 8.  

С. 105. 
14

 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии… Т. 1. С. 82-

83. 
15

 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии… Т. 2.  

С. 136-137. 
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Козловского уезда пригоняли овечьи гурты из Донской области, мясо 

сбывали на местных рынках, а овчину использовали для работы
16

. В Ле-

бедянском уезде овчинный промысел был зафиксирован в 55 дворах
17

, в 

Усманском уезде – в 41 дворе
18

, в Елатомском уезде – в 34 дворах
19

. 

В шестом томе «Сборников статистических сведений по Тамбовской 

губернии» подробно описан способ выделки овчины шацкими мастера-

ми: «Полученные для выделки овчины они сначала отмачивают, для это-

го кладут их в воду, на другое утро вынимают, вымывают, деревянными 

лопатками сбивают грязь, потом тупою косою очищают шкуру от кусков 

мяса и жира. Затем шкура кладется в квас с солью; свежая, сырая лежит 

6 суток, а сухая («дохлая») и 1,5 недели. В квасу шкуры переворачива-

ются раз в сутки и смазываются, «чтобы лежали жирнее». Затем выну-

тые из кваса шкуры просушиваются на шестах в избе в высокой темпе-

ратуре, так как для этого изба два дня натапливается жарко. Потом вы-

сохшие овчины сбрызгиваются водою, растягиваются и разминаются не 

однажды приспособленным для этого железным крючком. Затем овчина 

очищается острою косою и мелом <…> Нужно еще заметить, что шерсть 

овчины вычищается и вычесывается особою железною гребенкою»
20

.  

Отдельно следует упомянуть о проблемах, связанных с производст-

вом. Основная из них – антисанитарные условия работы
21

. При обработ-

ке овчины в течение нескольких дней необходимо было поддерживать в 

помещении высокую температуру. Так как работа велась преимущест-

венно в зимний период времени, все двери и окна находились в закры-

том состоянии. Отсутствие какой-либо вентиляционной системы не по-

зволяло вредным испарениям покидать помещение. При этом лишь ма-

лая часть зажиточных крестьян имела специальные помещения для этого 

промысла, остальные работали в жилых избах, где, несмотря на грязь, 

сырость и испарения, питались и спали. Нередки были случаи обмороков 

у работников. Во многом из-за таких тяжелых антисанитарных условий 

овчинным промыслом занимались после достижения восемнадцатилет-

него возраста. 

                                                      
16

 Кустарные промыслы Тамбовской губернии… С. 47. 
17

 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии… Т. 11.  

С. 106-107. 
18

 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии… Т. 9.  

С. 120-121. 
19

 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии… Т. 7.  

С. 110-111. 
20

 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии… Т. 6.  

С. 171-172. 
21

 Там же. С. 172. 
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Большие затруднения в овчинном промысле возникали при закупке 

сырья. В местах большого распространения промысла была нехватка 

сырьевого материала, а отправляться далеко за пределы своих селений 

для оптовых закупок могли только зажиточные мастера. Остальные бы-

ли вынуждены покупать все необходимое на местных базарах у пере-

купщиков, завышавших цены на привезенное сырье
22

. 

Таким образом, во второй половине XIX – начале XX века наиболь-

шее развитие овчинный промысел получил в Шацком уезде. Шацкие 

овчинники в большей степени были ориентированы на артельное отход-

ничество в сторону южных губерний, где в достаточном количестве 

можно было найти все необходимое сырье. В остальных уездах этот 

промысел получил значительно меньшее распространение. При работе 

основными проблемами овчинников были тяжелые антисанитарные ус-

ловия и деятельность перекупщиков. 
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SHEEPSKIN CRAFT DEVELOPMENT IN THE TAMBOV PROVINCE IN THE SE-

COND HALF OF THE 19th – THE EARLY OF THE 20th CENTURIES 
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Abstract. We consider the sheepskin craft which was widespread in the Tambov province in the 

second half of the 19th – the early of the 20th centuries. The distribution over areas of the craft 

is presented. Identify the causes of the high concentration of sheepskin craftsmans in Shatsk 

parish. The features of the formation of cooperatives for seasonal work, the economic relations 

that arose between the head and other members. Presents the characteristics of the local sheep-

skin production. Described the method of manufacturing the sheepskin by Shatsk craftsmans. 
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The problems arising in the course of production, connected both with unsanitary conditions of 

work, and with activity of dealers are opened. 

Key words: peasantry; modernization; handicraft industry; sheepskin craft; Tambov province 
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