
ISSN 2542-2340. Державинский форум. 2019. Т. 3. № 11 

88 

УДК 9.908 

РАЗВИТИЕ ВЯЗАЛЬНОГО ПРОМЫСЛА  

В ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1861–1928 гг. 

 Г.С. Махрачев, Я.В. Манака 

Аннотация. Рассмотрен вязальный промысел, который был широко рас-

пространен в Тамбовской губернии во второй половине XIX – начале XX 

века. Проведен анализ источников по теме. Приведены сведения об осо-

бенностях развития промысла в разных уездах в дореволюционный пери-

од. Проанализированы проблемы, возникавшие в результате деятельности 

скупщиков. Отдельно рассмотрены особенности возрождения вязального 

дела в годы нэпа. На примере Рассказовского товарищества кустарей-

вязальщиков дана оценка эффективности большевистской политики сти-

мулирования мелкотоварного производства. Сделан вывод о сохранении 

традиций в технологии производства. 

Ключевые слова: пореформенный период; нэп; крестьянство; кустарные 

промыслы; Тамбовская губерния 

 

Во второй половине XIX – начале XX века в Российской империи 

наблюдался значительный подъем кустарной промышленности. Потреб-

ность крестьян искать дополнительные источники дохода была вызвана 

аграрным перенаселением, технической отсталостью сельского хозяйст-

ва, частыми недородами и неурожаями, ростом повинностей. Государст-

венные власти, а также органы местного самоуправления осознавали 

необходимость поддерживать крестьянское мелкотоварное производст-

во, способствовавшее смягчению кризиса земледелия. В рамках государ-

ственной стимулирующей политики организовывались кустарные вы-

ставки разного уровня, кустарные склады, крупные заказы для интен-

дантства, проводилось большое количество мероприятий, целью кото-

рых было поднятие профессионального уровня мастеров и развитие тех-

нологии производства. Однако социальные потрясения второй половины 

1910-х гг. сильно изменили типичный крестьянский уклад. Советская 

власть, столкнувшись с полным разорением аграрного сектора к началу 

1920-х гг., была вынуждена объявить о проведении новой экономиче-

ской политики. Среди прочего особое внимание уделялось и кустарным 

промыслам, которые, однако, должны были развиваться в соответствии с 

ленинским кооперативным планом. Целью данной статьи является изу-

чение состояния вязального промысла в Тамбовской губернии во време-

на царской России и в период нэпа.  
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Источниковедческую базу статьи составили материалы статистики, 

а также статьи периодической печати. К первой категории относятся 

«Сборники статистических сведений по Тамбовской губернии»
1
, «Кус-

тарные промыслы Тамбовской губернии»
2
, а также «Бюллетень Тамбов-

ского губернского статистического бюро»
3
. В основу «Сборников…» 

были положены результаты подворных переписей 1880–1884 гг., прове-

денные статистическим отделом губернской земской управы. Источник 

содержит значительный объем фактического материала об экономиче-

ских особенностях, бытовых условиях, а также технологиях кустарного 

производства, полученных статистиками непосредственно от объекта 

своего исследования. Материалы для «Кустарных промыслов Тамбов-

ской губернии» были собраны агрономическим отделом губернской зем-

ской управы путем анкетирования крестьянского населения. Отмеча-

лось, что во избежание серьезных погрешностей некоторые данные за-

имствовались из уже упомянутых «Сборников…»
4
. «Бюллетень Тамбов-

ского губернского статистического бюро» был составлен на основе ре-

зультатов анкетирования, организованного в 1925 г. Губстатбюро. При-

чем в «Бюллетене…» вязальный промысел был обозначен также как 

«трикотажный». Также следует заметить, что к 1925 г. Тамбовская гу-

берния подверглась территориально-административному изменению. Ко 

второй категории источников относится губернская партийная газета 

«Тамбовская правда»
5
. В газетных статьях были отражены успехи в вос-

становлении и кооперировании кустарей, а именно – Рассказовского то-

варищества кустарей-вязальщиков. 

Вязальный промысел получил широкое распространение среди жен-

ского населения Тамбовской губернии в дореволюционный период. Кус-

тарки изготавливали шерстяные чулки, варежки, носки, юбки, кушаки, 

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

бов: Губернская земская типография, 1880–1900. 
2
 Кустарные промыслы Тамбовской губернии. Тамбов: Губернская земская 

типография, 1900. 613 с. 
3
 Бюллетень Тамбовского губернского статистического бюро № 8. 1 июля 

1926 года. Тамбов: Издание Тамбовского губернского статистического бюро, 

1926. 96 с. 
4
 Кустарные промыслы Тамбовской губернии… С. 3. 

5
 Тов. Рыков о промысловой кооперации (Речь, произнесенная на открытии 

2-го собрания уполномоченных Всероссийского союза промысловой коопера-

ции) // Тамбовская правда. 1924. 13 июня. С. 3; Кустарь, на выставку! // Тамбов-

ская правда. 1923. 6 апр. С. 4.; Кустарные артели в Тамбовской губернии // Там-

бовская правда. 1922. 22 сент. С. 2; Достижение кустарок по культработе (Рас-

сказово) // Тамбовская правда. 1927. 9 марта. С. 3. 
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платки. В некоторых селах заниматься вязанием начинали с 7–8-летнего 

возраста, так что, вырастая, все женское население владело этим про-

мыслом
6
. Среди прочих особое внимание необходимо обратить на Шац-

кий и Тамбовский уезды. В труде «Кустарные промыслы Тамбовской 

губернии» упоминается о значительном развитии вязального промысла 

именно в этих двух уездах, а в «Сборниках…» данные по другим уездам 

отсутствуют вовсе. 

Значительное развитие вязального промысла в Шацком уезде опи-

сывалось так: «Женщины в указанной местности занимаются этим руко-

делием крайне усердно, вязальная игла буквально не выходит из их рук 

целый день, когда им нет необходимости делать что-нибудь другое по 

хозяйству. Идут ли женщины на поле с серпом на плече, идут ли за ко-

ровою, стоят ли просто на улице или сидят в избе – везде и всюду они 

являются со своей вязкой»
7
. Объяснялось такое явление широким рас-

пространением в уезде овчинного промысла. Здесь проживало больше 

овчинников, чем во всей остальной части губернии, – о занятии этим 

промыслом сообщили в 3417 дворах
8
. После выделки овчины оставалась 

«кислая» шерсть плохого качества, которая, однако, могла быть исполь-

зована женским населением для вязания. Нередко применялась и более 

качественная шерсть, получавшаяся непосредственно от стрижки овец. 

При наличии собственного сырья промысел становился хорошим допол-

нительным источником дохода. Некоторые затраты могли быть связаны 

только с прядением при условии, если кустарка не владела этим ремес-

лом. Готовые изделия сбывались на местных рынках или скупщикам из 

соседних уездов и даже из других губерний – Владимировской и Ниже-

городской. Пара варежек продавалась по цене 6–10 копеек, пара чулок – 

по 20–25 копеек
9
. 

В Тамбовском уезде вязальный промысел особенно был развит в 

Рассказове, Бондарях, Тулиновке и близлежащих окрестностях. Здесь 

широкое распространение этого промысла было обусловлено работой 

суконных фабрик. Местные кустарки, однако, гораздо реже, чем шацкие 

использовали собственное сырье, что делало данный промысел менее 

выгодным. Для изготовления 50–60 пар чулок необходимо было заку-

пить около 16 кг шерсти по цене 9–13 рублей. Продавались готовые из-

делия, как правило, не одной, а сразу десятью парами по цене 1 рубль 80 

копеек – 3 рубля (9–18 рублей за ранее обозначенный объем). Также 

                                                      
6
 Кустарные промыслы Тамбовской губернии… С. 52-53. 

7
 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии… Т. 6. С. 175. 

8
 Там же. С. 202-203. 

9
 Там же. С. 175-176. 



Махрачев Г.С., Манака Я.В. Развитие вязального промысла... 

91 

следует учитывать, что некоторые мастерицы, подобно шацким, вынуж-

дены были оплачивать прядение ниток
10

. 

Широкое распространение вязальный промысел получил и в других 

уездах Тамбовской губернии. В Козловском уезде особо были отмечены 

Градско-Стрелецкая, Изосимовская и Тютчевская волости, где многие 

крестьянки занимались этим промыслом. В Кирсановском уезде – Бого-

словская волость. В Спасском – Липяговская
11

. 

Большинство крестьянок не имели собственного сырья и были вы-

нуждены приобретать его на местных базарах или у скупщиков. Причем 

отмечалось, что пагубное воздействие скупщиков на развитие кустарни-

чества ярче всего отразилось именно на вязальном промысле. Шерсть, в 

которую для веса заранее примешивался песок и известь, по завышенной 

цене менялась на удешевленные готовые изделия. Обмен производился 

без использования денежных средств. Разница в цене сырья и готового 

товара покрывалась красным или галантерейным товаром завышенной 

стоимости. В результате кустарки попадали в сильную зависимость от 

скупщиков
12

. 

Таким образом, в дореволюционный период вязальный промысел в 

наибольшей степени был развит в Шацком и Тамбовском уездах, но в то 

же время получил широкое распространение и в остальной части губер-

нии. Проблем с приобретением сырья и продажей готовой продукции на 

местных рынках не возникало, однако, деструктивное влияние на разви-

тие промысла оказывала деятельность скупщиков. 

После Первой мировой войны, двух революций и Гражданской вой-

ны экономика страны пришла в упадок. Для выхода из кризиса 14 марта 

1921 г. на X съезде РКП(б) было принято решение о переходе к нэпу. В 

рамках нового политического курса большое количество усилий было 

направлено на поднятие мелкотоварного производства. В газете «Там-

бовская правда» была даже опубликована речь председателя СНК СССР 

А.И. Рыкова на открытии второго собрания уполномоченных Всерос-

сийского союза промысловой кооперации о том, что большая часть кре-

стьянских потребностей удовлетворяется мелкотоварным производст-

вом, а потому оно нуждается в государственной поддержке
13

. Так, круп-

ным мероприятием советской власти была организация Всероссийской 

                                                      
10

 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии… Т. 12.  

С. 267-268. 
11

 Кустарные промыслы Тамбовской губернии... С. 53-54. 
12

 Кустарные промыслы Тамбовской губернии… С. 18. 
13

 Тов. Рыков о промысловой кооперации (Речь, произнесенная на откры-

тии 2-го собрания уполномоченных Всероссийского союза промысловой коопе-

рации) // Тамбовская правда. 1924. 13 июня. С. 3. 
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сельскохозяйственной и кустарно-промысловой выставки 1923 г. При-

мечательно, что в одной из статей «Тамбовской правды», предшество-

вавшей выставке, подчеркивалась значительная важность вязаных изде-

лий рассказовских кустарок для военных нужд страны, а также звучал 

призыв представить эти изделия на всесоюзном уровне
14

. 

Большое внимание новая власть уделяла кооперированию кустарей. 

В 1918 г. было организовано Рассказовское товарищество кустарей-

вязальщиков. Согласно статистическим данным, опубликованным в 

«Тамбовской правде», в Рассказовском Райкустпромсоюзе числилось  

13 артелей, объединявших 4746 человек
15

. Причем артель вязальщиков 

объединяла 4446 кустарей и была одной из крупнейших не только в гу-

бернии, но и в Союзе. Работа остальных артелей в союзе признавалась 

слабой. 

Необходимость вовлечения кустарей в политическую жизнь страны, 

усиления темпов кооперирования, а также предоставления налоговых 

льгот обсуждалась на XIV Всесоюзной конференции ВКП(б) и III Все-

союзном съезде советов 1925 г., после чего был принят ряд соответст-

вующих мер. В результате к 1927 г. численность Рассказовского това-

рищества кустарей-вязальщиков увеличилась до 5500 человек, а также 

была организована активная культурно-просветительская работа. В це-

лях ликвидации неграмотности среди членов товарищества работали 

специальные ликпункты, для поднятия общекультурного и профессио-

нального уровня была открыта школа повышенного типа с производст-

венно-кооперативным уклоном, а несколько кустарок были даже от-

правлены на обучение в Московский и Ленинградский техникумы кус-

тарной промышленности
16

. Стоит отметить, что в товарищество входило 

около 80 % всех кустарей-вязальщиков Тамбовского уезда. 

Кустарки Тамбовского уезда занимались своим промыслом от 28 до 

48 недель в году, в осеннее и зимнее время в среднем – по 13 часов в  

сутки, в весеннее и летнее – по 9,5 часов. Кооперированные кустарки 

получали шерсть от Всекоопромсоюза. Некооперированная часть испы-

тывала проблемы с сырьем, которое было тяжело приобрести на мест-

ных рынках. Ассортимент изготавливаемой продукции был схож с доре-

волюционным – это чулки, носки, варежки и фуфайки. Более того, отме-

чалось, что сама технология производства не была подвержена измене-

                                                      
14

 Кустарь, на выставку! // Тамбовская правда. 1923. 6 апр. С. 4. 
15

 Кустарные артели в Тамбовской губернии // Тамбовская правда. 1922.  

22 сент. С. 2. 
16

 Достижение кустарок по культработе (Рассказово) // Тамбовская правда. 

1927. 9 марта. С. 3. 
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ниям. Рассказовское товарищество кустарей-вязальщиков изготавливало 

продукцию преимущественно для военных нужд. В редких случаях из-

делия продавались на рынках Москвы и Харькова. Кустари-одиночки 

сбывали свой товар на местных рынках или через скупщиков
17

. 

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

ный промысел был широко развит на территории всей Тамбовской гу-

бернии, а особенно – в Тамбовском и Шацком уездах. Большим препят-

ствием в развитии промысла была деятельность скупщиков, которые 

благодаря махинациям не позволяли кустаркам получать должную при-

быль. Логичным разрешением данной проблемы был предложенный 

большевиками курс на кооперирование. В результате сложилось крепкое 

Рассказовское товарищество кустарей-вязальщиков, выполнявшее в ос-

новном государственные заказы. Причем технология производства не 

отличалась от дореволюционной. 
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Abstract. We consider the knitting industry, which was widely distributed in the Tambov Gov-

ernorate in the second half of the 19th – beginning of the 20th century. We analyze related 

sources. We provide information about the features of industry development in different coun-

ties in the pre-revolutionary period. We analyze the problems arising from the buyers activities. 

We separately consider the features of the knitting industry revival in the years of the New 

                                                      
17

 Бюллетень Тамбовского губернского статистического бюро № 8… С. 5. 
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Economic Policy. On the example of the Rasskazovskoe partnership of handicrafters and knit-

ters, we give an assessment of the Bolshevik policy effectiveness of encouraging small-scale 

production. We draw conclusion about the traditions preservation in production technology. 

Keywords: post-reform period; New Economic Policy; peasantry; handicraft industry; Tambov 

Governorate 
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