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Аннотация. Рассмотрена проблема изучения купеческих династий Мор-

шанска Тамбовской губернии в XIX веке. Актуальность исследования за-

ключается в расширении историографического материала для изучения 

родословных купеческих семей. Результаты исследования перспективны 

для изучения принципов работы с источниками и для восстановления ис-

тории своего рода, так как в настоящее время вопрос восстановления сво-

его генеалогического древа пользуется популярностью и спросом среди 

граждан России.  
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Abstract. The problem of studying the merchant dynasties of Morshansk, 

Tambov Governorate in the 19th century is examined. The relevance of the re-

search lies in the expansion of historiographical material for the study of mer-

chant families’ genealogical trees. The results of the research are promising for 

the study of principles of work with sources and for the restoration of the histo-

ry of one’s family as at the present time the question of restoration of one’s ge-

nealogical tree is popular and in demand among the citizens of Russia. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Историю уездного купечества стали изучать с 1960–1980-х гг. Тогда 

это лишь находилось на стадии возникновения такого интереса среди 

историков, что обусловливалось определением роли предпринимателей 

из уездов в развитии экономической жизни России. На данный момент 

не только специалисты по истории занимаются этим вопросом: подклю-

чены юристы, экономисты, культурологи и многие другие. 

Современные отечественные исследователи почти ежегодно публи-

куют свои работы, посвященные провинциальному купечеству XIX века 

[1–7] и истории родного края [8]. Однако, как правило, рассматривается 

лишь вторая половина XIX столетия. Первой половине века уделяется 

незначительное внимание, но рассказывается в контексте повседневно-

сти населения столиц, Урала, губернских центров или Сибири. Таким 

образом, прослеживание возникновения и развития предприниматель-

ских групп населения имеет неоспоримую значимость. 

В данной работе были использованы адрес-календари, которые по-

могли найти информацию о купцах, их собственности, государственной 

должности, на которой находились, и установить примерный доход
1
. 

Наиболее ценными источниками стали «Список фабрик и заводов Рос-

сии 1910 г.» и «Список фабрикантам и заводчикам Российской империи 

1832 года», в которых представлены фамилии и имена владельцев про-

мышленных производств, в основном это были купцы и их родственни-

ки 
2
. Данные о брачных узах удалось установить по метрическим книгам, 

                                                                 
1
 Благотворительныя учреждения в городе Моршанске и его уезде. Тамбов: 

Тамбовское губернское управление, 1910. 213 с.; Торгово-промышленныя пред-

приятия и фирмы. Моршанск и его уезд. Тамбов: Тамбовское губернское управ-

ление, 1911. 343 с.; Уездные учреждения и должностные лица Моршанска. Там-

бов: Тип. Губернского управления, 1887. 222 с.; Уездные учреждения и должно-

стные лица Моршанска. Тамбов: Тип. Губернского управления, 1891. 189 с.; 

Уездные учреждения и должностные лица Моршанска. Тамбов: Тип. Губерн-

ского управления, 1905. 197 с. 
2
 Список фабрик и заводов России 1910 г. По официальным данным фаб-

ричного, податного и горного надзора / сост. ред. «Торгово-промышленной газе-

ты» и «Вестника финансов». М: Торговый дом Л. и Э. Метуль и К°, 1910. 1034 с.; 
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что регистрировали сведения, связанные с рождениями, браками и смер-

тями, которые происходили в Российской империи в XVIII – начале XX 

века [9–11]. Отчеты епархий помогли в поиске информации про благо-

творительность моршанских купцов и куда они распределяли свои сред-

ства [12–14]. «Указатель фабрик и заводов Европейской России с Царст-

вом Польским и Великим княжеством Финляндским» помог установить 

купеческие фамилии и чем они владели, какой доход имели, сколько бы-

ло рабочих на их производстве [15]. Про экономическую жизнь Мор-

шанска удалось выяснить благодаря такому источнику, как «Экономиче-

ское состояние городских поселений Европейской России»
3
. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: теоре-

тические: изучение и анализ источников и научной литературы, посвя-

щенные данной теме; обобщение полученной информации, абстрагиро-

вание, сравнительный анализ купечества в разные эпохи; практические: 

расчет соотношения промышленных предприятий Моршанска и других 

уездов в Тамбовской губернии.  

Теоретическая значимость данного исследования связана с изучени-

ем активизации местных предпринимателей и развития благотворитель-

ности в Тамбовской области, основываясь на опыте купцов XIX века. 

Практическая значимость работы заключается в том, что данные сведе-

ния могут быть использованы для уроков краеведения, классного часа в 

школе, в учреждениях дополнительного образования и для проведения 

пеших экскурсий по Моршанску. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Моршанск второй половины XIX века был центром купечества в 

Тамбовской области: если в 1805 г. процент городского населения, в ко-

торый входили и купцы, составлял 25 %, то в 1868 г. – 65 %. Это было 

вызвано тем, что присоединялись другие территории, а также проходила 

вертикальная восходящая мобильность. Известно множество династий, 

которые вошли в историю Тамбовского края, например, Смесовы, Лыс-

ковские, Коршуновы и многие другие. В данном исследовании рассмот-

рим кланы Михайловых, Платицыных, Сорокиных, которые оказали 

                                                                                                                                                         

Список фабрикантам и заводчикам Российской империи 1832 года: Составлен-

ный в Департаменте мануфактур и внутренней торговли из ведомостей, от гг. 

гражданских губернаторов полученных. СПб.: Типография Внешней Торговли. 

1832. Ч. 2. 834 с. 
3
 Экономическое состояние городских поселений Европейской России 

1861-62 г. СПб.: Тип. К. Вульфа, 1863. Ч. 2. Разд. XXXIX. С. 25-29. 
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большое влияние на экономическое и культурное развитие Тамбовской 

губернии. 

Купеческая династия Сорокиных являлась старой тамбовской дина-

стией. Одним из зажиточных купцов первой половины XIX века счита-

ется Андреян Семенов Сорокин, принадлежавший ко второй гильдии. 

Его собственность – 3 дома примерной стоимостью 20 тыс. рублей, и 

лавка, которая находилась в Тамбове. Почему именно в этом городе он 

решил обосноваться? Потому что все торговцы стремились жить в Там-

бове, являвшимся главным городом губернии. Именно здесь в дальней-

шем поселится род Сорокиных и будет вести свою предприниматель-

скую деятельность.  

Его преемником был Петр Андреянов. В 1868 г. он просил разреше-

ния местной власти для торговли с капиталом 6 тыс. рублей по свиде-

тельству купца 2-й гильдии, то есть можно сделать вывод, что он осуще-

ствлял торговлю за границей, так как торговцы данной гильдии должны 

были торговать с другими странами в розницу. Иными словами, данная 

династия стала обогащаться. Также в собственности купца были три до-

ма, два из которых находились по соседству, а другой отдельно. Унасле-

довали это дети Петра Андреянова, ставшие почетными гражданами 

Тамбова – Николай, Алексей и Петр. Про Алексея известно, что в 1914 г. 

имел дом в том же районе, что и его предки. Николай Петрович стал ак-

тивным тамбовским деятелем, которого выбирали в гласные в город-

скую думу в конце XIX – начале XX века. Также братья Николай и Петр 

стали директорами попечительного комитета о тюрьмах.  

Известно и то, что во второй половине XIX века Сорокины занима-

лись поставками плошек (сосудов, в которых находилась горючая жид-

кость с фитилем либо свечой, применялись для освещения) в Тамбове. 

Так, в своей работе А.С. Чернов приводит цитату из архивного докумен-

та: «Честь имею при сем представить в градскую Думу счет о количестве 

отпущенных мною в оную Думу плошек для освещения в табельные дни 

мест, зависящих от города, и покорнейше прошу за поставленные 2600 

плошек о выдаче за оные денег, девяносто одного рубля, сделать со своей 

стороны зависящее распоряжение. Октября дня 1870 года. К сему сведе-

нию тамбовский мещанин Агап Сорокин руку приложил» [16, с. 33-34]. 

Помимо них был известен клан Михайловых, самым ярким предста-

вителем которого был Степан Фирсович, в некоторых документах извес-

тен как Стефан Фирсович, происходивший из достаточно обеспеченного 

моршанского купеческого рода. Мало сохранилось источников про ран-

ние годы купца и его предшественников. Однако точно установлено, что 

образование он получал дома, но оно было прекрасным, что позволило в 
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дальнейшем быть гласным городской Думы, с 1873 по 1898 гг. – членом 

попечительского совета. 

В 1863 г. Степан Фирсович считался купцом 3-й гильдии, а через 

некоторое время – купцом 2-й гильдии и почетным гражданином. Два 

раза, в 1861–1869 гг. и 1873–1891 гг., его выбирали гласным Моршан-

ской городской Думы, а также он был одним из начальников тюремного 

отделения города Моршанска. В 1897 г. ему и его семье присвоили по-

четное гражданство Российской империи. К концу XIX века Степан 

Фирсович Михайлов владел в Моршанске круподельной машиной, при-

мерная стоимость которой достигала 2000 рублей, что было почти в 3 

раза меньше стоимости его особняка на улице Набережной. 

С.Ф. Михайлов также прославился как благотворитель: щедро жерт-

вовал большие денежные средства на строительство храмов и приютов 

везде, где это требовалось. Известно, что он внес в обустройство Алек-

сандро-Невской приютской церкви около 16500 рублей, финансировал 

строительство Александро-Невского храма на станции Ртищево Рязано-

Уральской железной дороги. Степан Фирсович финансировал построе-

ние каменного храма в селе Шилово-Голицыно Саратовской губернии, а 

также в селах Поливановка и Баланда. В 1875 г. на свои средства создал 

иконостас, что обошлось ему в 3000 рублей. В этом же году в Моршан-

ске происходит пожар, после которого учреждается (под покровительст-

вом купца) Александровский детский приют. Помимо данного учрежде-

ния С.Ф. Михайлов был учредителем и попечителем Моршанского ре-

ального училища, мужского приходского училища и женской гимназии, 

Моршанской городской богадельни. В 1878 г. была построена на личные 

средства купца новая каменная церковь. Помимо этого, Степан Фирсо-

вич в очередной раз пожертвовал 3000 рублей на сооружение иконоста-

са, а на следующий год – 500 рублей деньгами и 111170 штук кирпича на 

сумму 1111 рублей 70 копеек. Через 12 лет он отдал 374380 штук кирпи-

ча на 3743 рубля 80 копеек. Благотворительная деятельность Степана 

Фирсовича Михайлова, за которую он не раз награждался золотой меда-

лью святой Анны на ленте, а затем святого Владимира на ленте, помога-

ла развивать культуру и образование в Моршанске и Тамбовской губер-

нии. Этого купца действительно можно назвать создателем Казанской 

общины и гордостью Моршанска. 

Его дети продолжали семейное дело в начале XX века. В собствен-

ности Николая Степановича была водяная мельница в деревне Дубасово 

Голицынской волости Сердобского уезда. У Михаила – четырехэтажная 

мельница из красного кирпича на нефтяном дизельном двигателе в по-

селке при станции Ртищево, просуществовавшая вплоть до 1991 г. 
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Стоит упомянуть и Александра Александровича. Он родился 26 ап-

реля 1888 г. Его отец, Александр Петрович, был зажиточным купцом, 

потомственным почетным гражданином. Мать болела туберкулезом, в 

связи с чем Александр младший был часто за границей. Однако когда 

ему было 8 лет, она умерла. С ранних лет он увлекся астрономией и мог 

наблюдать за звездами из собственного телескопа. Главным достижени-

ем его жизни стало то, что он создал передовую гравитационную школу, 

расположение которой по источникам неизвестно. Он дожил до 1983 г. 

Среди купеческих семей встречались влиятельные кланы. Таковыми 

в Моршанске можно считать Платицыных. Следует начать с Харлампия 

Ивановича Платицына, на средства которого были украшены иконы 

Спаса и Божией Матери. Про него есть сведения, что он возглавлял об-

щину скопцов в Моршанске, однако больше информации сохранилось 

про его племянника Максима Кузьмича. Егор Иванович Платицын – 

родной брат Харлампия Ивановича – тоже был известным купцом. 

Именно его считают «наставником всех тамбовских скопцов». Его вто-

рой брат Григорий Иванович построил и украсил Феодоровскую церковь. 

Также были известны из рода Платицыных два брата Емельян и Ан-

дрей Захаровичи, по «Указателю фабрик и заводов Европейской России 

и Царства Польского» от 1887 г., они были владельцами двух салото-

пенных заводов, годовой доход которых составлял около 20 тыс. рублей. 

По сведениям о торговых домах, действовавших в Тамбовской губернии 

на 1 января 1893 г., «Емельяна Платицына сыновья» было полным това-

риществом, которое было основано в 1884 г. и с того времени занима-

лось продажей хлеба и прочих товаров
4
.  

Также из их рода известны Максим Кузьмич Платицын, который 

возглавлял общину моршанских скопцов после смерти его дяди Харлам-

пия Ивановича и являлся купцом 1-й гильдии, а также его сестра Татьяна 

Кузьминична [17]. Сведений про Кузьму Ивановича не сохранилось, од-

нако можно предположить, что он был также причастен к распростране-

нию данной секты в Моршанске. Максима Кузьмича обвиняли в оскоп-

лении крестьянина Холопова, работавшего у него. Однако ему удалось 

избежать наказания. Его дом обыскали, и были найдены предметы, сви-

детельствовавшие о принадлежности к «вредной ереси» – портреты Пет-

ра III и основателя религиозного сообщества Кондратия Селиванова, мо-

литва Богородице, переписка со скопцами, что проживали в Петербурге 

и Москве, а также письма от скопцов, которых сослали в Сибирь. Это 

дело было важным, поэтому из Санкт-Петербурга приехал жандармский 

                                                                 
4
 Торгово-промышленныя предприятия и фирмы. Моршанск и его уезд. 

Тамбов: Тамбовское губернское управление, 1911. 343 с. 
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офицер, помогший моршанским полицмейстерам арестовать купца и его 

сестру Татьяну. Всевозможными способами скопцы пытались помочь 

им, а те не считали себя виновными. Однако все показания были против 

Платицыных: переписка с другими представителями секты, показания 

свидетелей. Был обнаружен тайник, из-за которого купца стали называть 

миллионером, хотя сумма составляла около 400 тысяч ассигнациями и 

серебром. В 1870-х гг. дело Платицыных набрало обороты так, что о нем 

писали все крупные газеты Российской империи. В итоге М.К. Плати-

цына признали виновным, но всех средств изъять не удалось. По замет-

кам В.Д. Новицкого: «…я знаю только то, с достоверностью, что денеж-

ные капиталы Плотицына были громадны, что они исчезли при его за-

арестовании и перешли почти целиком к сообщнику его, моршанскому 

купцу Зелипупину…» [18, с. 19]. Максим Кузьмич был лишен прав и 

части капитала. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования выяснилось, что в Моршанске было множество 

купеческих династий, которые прославили свой город как торговый, а 

также были структурированы сведения о некоторых из них. Таким обра-

зом, были изучены династии Сорокиных, Михайловых и Платицыных. 

Можно прийти к выводу, что не все представители купечества имели 

положительную оценку современников. Однако исследование неболь-

шой части их жизнедеятельности позволяет сделать вывод, что они иг-

рали огромную роль в формировании современного города, в развитии 

культуры, распространении православия, расширении промышленного 

производства. Благодаря купечеству рос и развивался Моршанск, многие 

предприятия просуществовали до XX века, что говорит о качестве по-

строения, работы и четкой системе управления. Появились гостиницы, 

торговые лавки, тюрьмы, пожарные дивизии, храмы, училища, приюты, 

гимназии и другие важные учреждения. Не было ни одной сферы в жиз-

ни города, где бы ни проявили свою энергию, таланты и предприимчи-

вость купцы. Однако сведения о целых династиях редко встречаются, и 

перед историками стоит большая и трудная задача по восстановлению 

сведений о купеческих семьях. Деятельность моршанских купцов рас-

сматриваемого периода, их вклад в экономическое, социальное и куль-

турное развитие заслуживает высокой оценки современных горожан, и 

память о них должна быть сохранена на многие века. 
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