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ФОРМЫ, МАСШТАБЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития торгового предпринимательства мещан в гу-
бернском городе Тула второй половины XIX в. Основу исследования составили массовые историче-
ские источники – фискально-административная документация («Журналы генеральной поверки 
торговли и промышленных заведений»), созданные в результате проверок деятельности предпри-
нимателей Тулы (административного и экономического центра провинции, сочетавшей в себе чер-
ты Центрально-Промышленного и Центрально-Земледельческого районов). Типовой формуляр 
Журналов позволил автоматизировать обработку больших массивов информации исторических 
источников путем создания источнико-ориентированной машиночитаемой базы данных (на основе 
СУБД Microsoft Access 2007) и ответить на вопросы: «В каких формах была организована предпри-
нимательская деятельность представителей мещанства города Тула второй половины XIX в.?», 
«Насколько масштабным было вовлечение мещанства в сферу частной торговли по сравнению 
иными слоями населения города?», «Имеются ли устойчивые тенденции в сфере частного предпри-
нимательства в пределах локального рынка губернского центра?». В результате исследования было 
установлено, что «мещанские» заведения составляли большинство стационарных торговых пред-
приятий города (от трети до половины), причем большинство из них относилось к мелким формам 
торговли – палаткам и мелочным лавочкам. Массовые источники позволили выявить устоявшую 
модель хозяйствования, единую для мещанства города: стремление собственников (как мужчин, 
так и женщин) самостоятельно управлять заведениями, стратегию минимизации капиталовложе-
ний в коммерческую недвижимость, ориентацию на краткосрочную перспективу экономической 
активности, долгое отсутствие специализации торговых предприятий как способа диверсификации 
капиталов, способа минимизации рисков разорения. Настоящая работа предлагает модель изуче-
ния локальной общности провинциальных предпринимателей, которую возможно масштабировать 
относительно иных местностей Российской империи с последующей организацией историко-
компаративных исследований. 
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COMMERCIAL ENTREPRENEURSHIP OF THE BURGHERS IN THE CITY  

OF TULA IN THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY: 
FORMS, SCALES, DEVELOPMENT TRENDS 

 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of the development of commercial entrepreneur-

ship of burghers in the provincial city of Tula in the second half of the XIX century. The research was 
based on mass historical sources - fiscal and administrative documentation ("Journals of general veri-
fication of trade and industrial establishments"), created as a result of inspections of the activities of 
entrepreneurs of Tula (the administrative and economic center of the province, which combined the 
features of the Central Industrial and Central Agricultural regions). The standard format of the Jour-
nals allowed automating the processing of large amounts of information from historical sources by 
creating a source-oriented machine-readable database (based on the Microsoft Access 2007 DBMS) 
and answering the questions: "In what forms was the entrepreneurial activity of representatives of the 
bourgeoisie of the city of Tula organized in the second half of the XIX century?", "How large-scale was 
there any involvement of philistinism in the sphere of private trade compared to other segments of the 
city's population?", "Are there stable trends in the field of private entrepreneurship within the local 
market of the provincial center?". As a result of the study, it was found that "petty–bourgeois" estab-
lishments made up the majority of stationary commercial enterprises in the city (from a third to a 
half), and most of them belonged to small forms of trade - tents and small shops. Mass sources made it 
possible to identify an established business model that is uniform for the city's population: the desire 
of owners (both men and women) to independently manage institutions, a strategy to minimize in-
vestments in commercial property, a focus on short-term economic activity, a long absence of speciali-
zation of trading enterprises as a way to diversify capital, a way to minimizing the risks of ruin. The 
present work offers a model for studying the local community of provincial entrepreneurs, which can 
be scaled relative to other localities of the Russian Empire with the subsequent organization of histori-
cal and comparative studies. 
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Введение 
Одна из глав монографии Л. В. Кошман, посвященной истории развития го-

родов и городской жизни в России второй половины XIX в., имеет название «Ме-
щанство – “Забытое сословие” российских городов» [38, с. 179–185]. Вероятно, осно-
ву этого названия составил заголовок статьи известного публициста XIX столетия 
Я. Абрамова, опубликованной в журнале «Наблюдатель» за 1885 г. [2]. Однако это 
название – «забытое сословие», как нельзя лучше характеризует и современное ис-
ториографическое состояние историко-экономических исследований. Поразительно, 
но в трудах, посвященных истории предпринимательства, практически не нашлось 
места мещанам. Во многих фундаментальных работах по истории российского пред-
принимательства исследователи концентрируют свое внимание на деятельности 
купцов; сложился даже определенный исследовательский тренд, отождествляющий 
историю предпринимательства и историю профессиональной деятельности купече-
ства [10; 34; 40; 56; 58]. Вместе с тем, наблюдаемая историками эволюция социаль-
ного слоя предпринимателей в России второй половины XIX в., побуждала ученых 
отслеживать проникновение в среду предпринимателей представителей иных сосло-
вий. Но и здесь в центре подробного изучения чаще оказывались полярные слои: 
крестьянство или дворянство [31; 34; 37; 51; 58]. 

Предпринимательская деятельность непосредственно мещан (в частности, 
торговая) учеными рассматривалась в контексте нескольких самостоятельных 
направлений: либо в рамках истории формирования классовой структуры общества 
в России XIX в. (что типично для советской историографии [45; 52; 54]); либо в кон-
тексте изучения эволюции городов и городской жизни периода модернизации [38; 
53; 55]; в рамках изучения взаимоотношений торговцев и власти [63]; либо в каче-
стве аргумента к тезису о расширении слоя предпринимателей в России второй по-
ловины XIX в. [36; 58]. Торговое предпринимательство мещан упоминается в от-
дельных разделах специальных трудов (преимущественно в главах диссертаций, 
посвященных хозяйственной деятельности мещан в целом) [1; 30; 32; 33; 35; 44; 46; 
59; 60; 61]. 

Следует признать, что требуется больше специальных исторических исследо-
ваний [9; 33; 42; 47], посвященных формам, масштабам, тенденциям и путям разви-
тия предпринимательства представителей самого многочисленного, особенно по-
движного в социальном плане слоя городского населения Российской империи. В 
особенности это необходимо в отношении торгового предпринимательства, которое 
чаще всего становилось основой первоначального накопления капиталов, фунда-
ментом формирования крупных торговых и промышленных династий. 

Настоящее исследование не претендует на масштабность выводов, но предла-
гает одну из возможных моделей изучения истории торгового предпринимательства 
мещан в городах Российской империи. В ее основе – локальных подход, опора на 
массовые исторические источники, применение количественных методов. В центре 
внимания – мещане, проживавшие в губернском центре провинции (г. Тула), распо-
лагавшейся на границе двух экономических районов Европейской части России – 
Центрально-промышленном и Центрально-земледельческом [53, с. 5–6]. 

Источники и методы 
Основу исследования составили массовые исторические источники фискаль-

но-административной документации – «Журналы генеральной поверки торговли и 
промышленных заведений» [11, л. 4–89; 12, л. 2–69; 13, л. 19–113; 14, л. 2–106; 15, л. 
1–57; 16, л. 2–376; 17, л. 9–17, 24–39; 18, л. 4–179; 19, л. 37–73, 78–87, 90–116, 162–174; 
20, л. 10–263; 21, л. 7–133; 22, л. 6–142; 23, л. 5–59; 24, л. 2–45, 56–100; 25, л. 2–49, 
54–111; 26, л. 2–5, 7–130, 137–175; 27, л. 2–43; 52–78]. В работе привлечены докумен-
ты 1864, 1876, 1880, 1884, 1888, 1892 гг. Данная совокупность источников из гене-
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ральной выборки обусловлена наибольшей степенью сохранности корпуса архивных 
материалов. Шаг в 4 года при отборе источников позволил установить динамику и 
выявить тенденции развития торгового предпринимательства мещан в губернском 
центре во второй половине XIX в. 

Источники содержат сведения о формах и размерах торговых заведений, их 
собственниках, лицах, непосредственно осуществлявших управление предприятия-
ми, документах, на основании которых осуществлялся торг, масштабности торговли, 
ассортименте реализуемых товаров. Но следует оговорить, что в данных источниках 
зафиксированы только т. н. цензовые предприятия – торгово-промышленные заве-
дения, подлежащие налогообложению [3, с. 4–9]. Самые мелкие торговцы (которые 
как раз чаще всего упоминаются исследователями городской жизни на основе нар-
ративных источников) не облагались налогами, а, соответственно, не нашли отобра-
жения в фискальной документации и административной статистике. Тем не менее, в 
настоящее время данные источники активно вводятся в научный оборот, что делает 
возможным проведение историко-компаративных исследований1. 

Информационный потенциал источниковой базы определил методологию и 
методику проводимого исследования: в основу работы положен локальный подход. 
Типовой формуляр Журналов обусловил применение автоматизированной обработ-
ки сведений массовых источников: таблицы 1, 2 и 3 в настоящей работе сформиро-
ваны на основе машиночитаемой источнико-ориентированной реляционная базы 
данных «Предприниматели города Тулы и Тульского уезда второй половины XIX в.» 
[4, с. 79–81].  

Результаты 
Торговое предпринимательство мещан занимало значительное место в эконо-

мической жизни города. Во второй половине XIX в. почти каждое второе цензовое 
торговое заведение Тулы принадлежало представителям именно этой социальной 
категории (таблица 1). Торговля относилась к одному из приоритетных видов хозяй-
ственной деятельности мещанства наряду с наемными работами, ремеслом, садовод-
ством и огородничеством, что следует признать типичной чертой для многих горо-
дов Центральной части Европейской России и Западной Сибири [33; 36; 38; 55].  

Экономическая активность мещан второй половины XIX в. во много была свя-
зана с тремя факторами: во-первых, искать источники пропитания для себя и семей 
в условиях корпоративной «прикрепленности» к мещанским обществам, местам 
проживания приходилось именно в городе. Во-вторых, либерализация торгового за-
конодательства снимала многие административные и сословные барьеры. Торговая 
правосубъектность жителей империи во второй половине XIX в. базировалась на 
принципах свободы торговли и всесословности, провозглашенных Положением о 
пошлинах за право торговли и других промыслов 1863/1865 гг. Установленные огра-
ничения торговых прав, главным образом, связывались с их возрастом и этнической 
(например, для евреев) принадлежностью. Правоспособные и дееспособные участ-
ники рынка имели потенциально равные права, а приобретение торговых докумен-
тов высшего порядка — купеческих свидетельств (предоставлявших максимальный 
спектр прав на занятия торговой деятельностью) всецело зависело от экономических 
возможностей мещан [6, с. 420]. В-третьих, слой мещан является особенным с точки 
зрения положения в городской среде. Известный публицист М. П. Щепкин в сере-
дине XIX в писал: «Мещанское общество представляло собой постоянно движущую-
ся, изменяющуюся массу, которая то принимала в себя постоянно новых членов из 
низшего, бывшего крепостного населения – самый сильный прилив его был в тече-
ние последних лет, после освобождения крестьян, то выпускала из себя других, все-
гда более сильных и здоровых членов, искавших себе простора в купечестве, которое, 
в свою очередь, возвращало ему назад своих несостоятельных членов» [62, с. 44]. 
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Иными словами, слой мещан включал в себя немало инициативных в хозяйствен-
ном отношении представителей, которые в предпринимательской деятельности не-
редко видели возможность социального лифта. 
 

Таблица 1 
 

Формы и численность торговых заведений мещан  
в губернском городе Тула во второй половине XIX в.2 

 
Формы  

торговых 
заведений 

Торговые заведения в собственности мещан (м – мужчин; ж – женщин) 
1864 г. 1876 г. 1880 г. 1884 г. 1888 г. 1892 г. 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 
рундук - - - 5 - - 1 15 5 14 23 40 
сарай - - - - - - - - - 1 2 - 

палатка - - 47 78 53 51 35 49 35 27 15 23 
подвал - - - - 2 5 3 2 1 2 3 3 

комната  
для продаж 

- - 3 1 3 - - - - - - - 

мелочная  
лавочка 

10 1 121 32 62 15 134 43 51 28 143 86 

лавка 79 6 111 16 137 37 88 14 181 78 87 26 
магазин - - 7 1 2 1 2 1 3 - 3 2 

амбар - - 2 - 1 - - - - - - - 
лабаз - - - - - - 2 - - - - - 
склад - - - - 1 - - - - - - 2 

лесной склад - - 2 - - - - 1 2 1 - - 
продажа дров - - - - 3 - - - - - 1 1 

угольный 
двор 

- - - - - - - - - 1 - - 

количество 
торговых  

заведений в 
городе 

258 1064 974 992 1110 1184 

количество 
торговых  

заведений в 
собственности 

мещан 

96 429 378 396 457 503 

Доля в % 
«мещанских» 

торговых  
заведений 

37,2 % 40,3 % 38,8 % 39,9 % 41,2 % 42,4 % 

 
Анализ Журналов генеральной поверки позволил установить несколько форм 

организации торгового предпринимательства мещан в губернском центре: от тор-
говли в сараях до масштабных складов и магазинов (таблица 1). Самыми мелкими 
формами цензовых предприятий являлись рундуки (небольшие лари, крытые лавки 
с подъемной крышкой, прилавки с ящиками [29, с. 113]), сараи, палатки. Значитель-
ное их количество связано с дешевизной содержания, что было важным фактором 
для мещан, не обладавших значительным капиталом. Отличительной особенностью 
этих малых форм мещанской торговли можно считать их «женский» характер: 
большинство их собственников – мещанки. Аналогичное явление фиксируется в 
крестьянском предпринимательстве Тулы [5]. 

Наибольшее распространение среди мещан-торговцев получили такие формы 
как мелочные лавочки и собственно лавки3. Современник, исследователь торговли, 
А. Д. Бочагов, отмечал, что они имели огромное значение для снабжения городского 
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населения Петербурга всем необходимым - «в “мелочной” все имеется не только для 
удовлетворения желудка, но даже и малейшей прихоти. Вам за пяточек, за гривен-
ник отпустят и чаю, и сахару, и кофе, и миндалю, и хлеба, капусты, трески…» [8, с. 
63]. Однако «мы зачастую видим, что чаю сообщается запах кислой капусты, а сахар 
отдает треской или керосином…» [8, с. 65]. В Туле из мелочных лавочек, палаток, 
рундуков торговали печеным хлебом, баранками, кренделями, нитками, веревками, 
скобяным товаром, предметами рукоделия. По такому же принципу работали лари и 
палатки, к примеру, в Москве [48, с. 95–96]. 

Данные о количестве торговых заведений губернского центра в собственности 
мещан свидетельствуют о господстве самых малых форм стационарного торгового 
предпринимательства. Однако нельзя недооценивать их значение как с точки зрения 
снабжения города всем необходимым, так и с точки зрения их коллективного влия-
ния на институциональную среду, определявшую «правила игры» на локальном 
рынке Тулы. К примеру, в марте 1870 г. мелочные торговцы губернского центра, 
большинство из которых составляли мещане, коллективно обратились к городскому 
голове с просьбой разрешить торговать им без приобретения купеческих свидетель-
ств из своих мелочных лавочек овсом, горохом, гречихой, лаптями, тесьмой, колен-
кором, веревками и прочими товарами широкого потребления [28, л. 1]. Налоговая 
система империи предусматривала возможность торговли определенными товарами 
в соответствии с наличием определенных торговых свидетельств, либо беспошлин-
но, если эти товары содержались в особых «росписях». «Положение о пошлинах за 
право торговли…» в редакции 1865 г. предписывало реализацию указанных торгов-
цами товаров в губернском центре только при наличии купеческого свидетельства. В 
мае 1870 г. на заседании Тульской городской думы депутаты пришли к выводу, что 
продукты и товары, о которых упоминали мелочные торговцы, во-первых, «должны 
быть допущены в торговле в мелочных лавочках, так как в них предстоит 
насущная потребность для бедных граждан живущих в отдаленных местностях 
от городского рынка и крестьян из окрестных селений, приобретающих их в са-
мом ничтожном количестве для своего дшевного продовольствия, домашнего хо-
зяйства и необходимой обуви» [28, л. 5–6]; во-вторых, что количество указанных 
товаров «мелочные торговцы имеют в своих лавках в самом малом количестве, и 
покупая их у Тульских же более возможных торговцев, не делают им своею тор-
говлей никакого подрыва» [28, л. 6]. В августе 1870 г. тульский губернатор, заручив-
шись поддержкой чиновников Казенной Палаты, обратился к министру финансов 
Российской империи с просьбой утвердить собственный указ о допущении торговли 
в Туле мелочным торговцам реализовывать указанный товар по свидетельствам на 
мелочный торг [28, л. 11–12]. Итогом всего этого длительного рассмотрения стала 
корректировка общеимперского законодательства. В сентябре 1873 г. министр фи-
нансов поддержал внесение в роспись Ж «Положения о пошлинах за право торговли 
и других промыслов» 1865 г., для города Тулы «хлебный товар всякий, веревки, лап-
ти и принадлежности производства гармоник» [28, л. 20]. 

Приведенное прошение торговцев, постановления Тульской городской думы, 
заключения Казенной Палаты важны не только как источники по истории взаимо-
отношений предпринимателей и местной власти. Эти нарративные делопроизвод-
ственные источники приоткрывают особенности организации различных форм тор-
говли в городе. Во-первых, большинство лавок и мелочных лавочек мещан 
располагалось непосредственно в жилых домах, что объективно связано с желанием 
собственников минимизировать издержи при организации торговой деятельности. 
Эта модель организации своего дела родственна организации палаточной и под-
вальной торговли: абсолютное большинство стационарных торговых заведений ме-
щан в процентном выражении можно отнести к самым малым предприятиям, не 
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требующих значительных капиталовложений в содержание недвижимого имуще-
ства, даже при наличии существенного товарооборота. Это означает, что домашнюю 
лавку, так же как и палатку можно быстро организовать и так же быстро закрыть, 
что фактически свидетельствует об ориентации мещанства на краткосрочную пер-
спективу экономической активности. Во-вторых, данные источники подтверждают 
материалы фискально-административного учета – большинство мещан занималось 
перепродажей в своих торговых заведениях продуктов питания и непродовольствен-
ных товаров, которые закупались у состоятельных купцов и крестьянства ближай-
ших к городу селений.  

Рассматривая динамику изменения численности различных форм торговых 
заведений мещан, следует обратить внимание на существенный рост их количества 
(почти в 5 раз) с 1864 г. по 1892 г. Подобный резкий рост численности заведений от-
части объясним более жестким контролем со стороны государства за предприятиями 
и, соответственно, их более качественным учетом. Однако стоит обратить внимание 
на то, что доля «мещанских» торговых заведений в общей массе городских предпри-
ятий Тулы за вторую половину XIX столетия практически не изменилась (с 37,2 % до 
42,4 %). Опираясь на эти и вышеизложенные данные, возможно сделать несколько 
выводов: во-первых, предпринимательская деятельность становилась основной для 
все более широкого круга мещан; во-вторых, сохранение практически неизменной 
доли в % «мещанских» предприятий явилось следствием более активного проникно-
вения в города их конкурентов – крестьян (но несмотря на количественный рост 
крестьянских торговых заведений их массовая доля в % аналогичным образом изме-
нялась медленно [5]).  

Важным показателем развития мещанского предпринимательства следует 
признать способы управления торговыми заведениями (таблица 2). Этот критерий 
позволяет установить степень развитости наемного труда в торговле. Количествен-
ные данные таблицы 2 однозначно свидетельствуют о самостоятельной занятости 
мещан: собственник – торговец. Это справедливо относительно самых крупных 
предприятий (амбаров, складов, магазинов) и самых мелких (рундуков, палаток), 
причем безотносительно «женские» это торговые заведения или «мужские». Анало-
гичные модели управления своими заведениями в уездах и уездных городах Туль-
ской губернии в 1860 – 1870 гг. установила И. Н. Лобачева [41].  

Однако стоит обратить внимание на организацию лавочной торговли: практи-
чески в равной степени мещане-собственники прибегали к помощи родственников и 
наемных приказчиков. Но семейный подряд и наемный труд в большинстве случаев 
привлекался только при относительно широком развитии предпринимательской де-
ятельности, наличии у владельца нескольких торговых заведений. К примеру, в 
1880 г. в Туле мещанин Козьма Иванович Вышегородцев владел 2 лавками, в одной 
из которых трудился сам, в другой – приказчик. Таким же образом поступил и Петр 
Иванович Копанев – владелец 3 лавок, в одной трудился сам, во вторую направил 
сына, а третью доверил приказчику.  

Те же представители мещанского сословия, кто располагал средствами, стара-
лись вложить их в предприятия различных сфер (диверсифицировать капиталы), с 
целью максимизации прибыли и сокращения рисков потери капиталов. Так в 1880 г. 
поступил Семен Никифорович Новиков, содержавший лавку по купеческому свиде-
тельству, постоялый двор по свидетельству на мелочный торг и еще одну лавку при 
дворе по билету на мелочный торг. При этом в самой крупной лавке распоряжался 
самостоятельно, в постоялом дворе с приказчиком, а в мелкую лавку посадил сына. 
Пример Семена Никифоровича отображает еще одно важное явление в среде пред-
принимателей – при наличии капитала организовать предприятия различных сфер: 
предприятия торговли и сферы услуг или торговое предприятие и промышленное 
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заведение. Аналогичным путем развивалось и женское предпринимательство. Так, в 
том же 1880 г. мещанка Пелагея Родионовна Коньшина владела питейным домом и 
двумя лавками, причем питейным домом заведовала сама, одну лавку доверила сы-
ну, а вторую приказчику. Однако скорее всего, состоятельные мещанки просто со-
храняли ту модель организации бизнеса, что получали в наследство от своих мужей, 
поддерживали ее функционирование. 

Таблица 2 
 

Способы управления «мещанскими» торговыми заведениями  
в губернском городе Тула во второй половине XIX в. 

 

Формы 
торговых 

заведений 

Способы 
управления 

заведениями 

Торговые заведения в собственности мещан 
(м – мужчин; ж – женщин) 

1864 г. 1876 г. 1880 г. 1884 г. 1888 г. 1892 г. 
м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

рундук 
самостоятельно - - - 5 - - 1 15 3 14 22 40 
с приказчиком - - - - - - - - 2 - 1 - 

с родственниками - - - - - - - - - - - - 

сарай 
самостоятельно - - - - - - - - - 1 2 - 
с приказчиком - - - - - - - - - - - - 

с родственниками - - - - - - - - - - - - 

палатка 
самостоятельно - - 47 78 43 51 32 47 33 27 15 23 
с приказчиком - - - - 9 - 2 1 2 1 - - 

с родственниками - - - - 1 - 1 1 - - - - 

подвал 
самостоятельно - - - - 2 5 2 2 1 2 2 3 
с приказчиком - - - - - - - - - - - - 

с родственниками - - - - - - 1 - - - 1 - 

комната для  
продаж 

самостоятельно - - 3 - 2 - - - - - - - 
с приказчиком - - - 1 1 - - - - - - - 

с родственниками - - - - - - - - - - - - 

мелочная лавочка 
самостоятельно 10 1 92 21 52 6 105 27 48 24 127 69 
с приказчиком - - 22 4 7 6 16 11 2 2 15 11 

с родственниками - - 7 7 3 3 13 5 1 2 1 6 

лавка 
самостоятельно 72 6 80 8 97 27 62 9 145 53 64 17 
с приказчиком 6 - 21 4 31 7 18 3 31 19 19 8 

с родственниками 1 - 10 4 9 3 8 2 5 6 3 1 

магазин 
самостоятельно - - 4 1 1 1 - 1 - - - 1 
с приказчиком - - 3 - 1 - 2 - 3 - 3 1 

с родственниками - - - - - - - - - - - - 

амбар 
самостоятельно - - 2 - 1 - - - - - - - 
с приказчиком - - - - - - - - - - - - 

с родственниками - - - - - - - - - - - - 

лабаз 
самостоятельно - - - - - - 2 - - - - - 
с приказчиком - - - - - - - - - - - - 

с родственниками - - - - - - - - - - - - 

склад 
самостоятельно - - - - 1 - - - - - - 2 
с приказчиком - - - - - - - - - - - - 

с родственниками - - - - - - - - - - - - 

лесной склад 
самостоятельно - - 2 - - - - - 2 - - - 
с приказчиком - - - - - - - 1 - 1 - - 

с родственниками - - - - - - - - - - - - 

продажа дров 
самостоятельно - - - - 3 - - - - - 1 1 
с приказчиком - - - - - - - - - - - - 

с родственниками - - - - - - - - - - - - 

угольный двор 
самостоятельно - - - - - - - - - 1 - - 
с приказчиком - - - - - - - - - - - - 

с родственниками - - - - - - - - - - - - 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ | 

HISTORICAL SCIENCES |  

 

   51 | 

В начале 1980-х гг. Б. Н. Миронов выдвинул тезис, что по мере своего разви-
тия внутренний товарный рынок страны проходит через определенные стадии, при-
чем каждая стадия характеризуется собственной организационной структурой рын-
ка. Так, постепенно наблюдается переход от периодических к стационарным формам 
торговли, от смешанных к специализированным [43, с. 8]. Многообразие товаров, 
реализуемых в торговых заведениях мещан второй половины XIX в., фрагментар-
ность описаний этих товаров в источниках затрудняют анализ степени специализа-
ции торговли, однако полностью не исключают такой возможности. Имеющиеся 
данные о товарах, которые продавались в лавках, палатках, складах и иных пред-
приятиях мещан, были формализованы и сведены в три группы: «непродоволь-
ственные», «продовольственные» и группа «смешанный набор товаров». Выделение 
данных групп позволило классифицировать торговые предприятия мещан исходя из 
их товарной специализации (Таблица 3). 

Материалы таблицы 3 позволили выявить тенденции специализации торго-
вых заведений второй половины XIX в. и, вместе с тем, определенные закономерно-
сти. Очевидна стопроцентная специализация магазинов, лесных, дровяных и уголь-
ных складов – крупных торговых объектов, в то время как иные организационные 
формы розничной торговли требуют более детального рассмотрения. Во-первых, 
наиболее специализированными торговыми точками явились наименьшие по свое-
му масштабу торговые предприятия: рундуки, палатки, сараи, подвалы. Данный 
факт объясним целями организации данных точек мещанами. Большинство самых 
мелких торговцев города реализовывали продукты собственного рукоделия, домаш-
него ремесла, подсобного хозяйства или товары, которые были закуплены у крестьян 
ближайших селений с целью перепродажи (аналогичная характеристика мещанской 
торговли имеется по городам черноземной полосы центра страны и Сибири [9, с. 42–
44; 33, с. 308–310; 44, с. 168–170]). Причем форма торгового заведения иногда де-
монстрирует корреляцию с характером продаваемых в нем товаров: к примеру, в 
подвалах (или из них) чаще реализовывали продовольственные товары, что связано 
с особенностями хранения быстропортящихся продуктов. 

Во-вторых, данные таблицы 3 фиксируют разнонаправленные тенденции то-
варной специализации стационарных торговых заведений – лавок и мелочных лаво-
чек. Характеризуя торговлю из них до начала 1880-х гг., можно утверждать об отно-
сительной специализации: доля торговых заведений со смешанным набором 
товаров минимальна за рассматриваемый период. Однако с середины 1880-х гг. и до 
конца столетия (в период бурного экономического развития страны) устанавливает-
ся стойкая тенденция отхода мещан от профилизации торговой деятельности. Веро-
ятно, это связано со стремлением максимизировать прибыль, реализуя в одном за-
ведении максимально широкий спектр разрешенных к продаже товаров. В данном 
случае одновременная торговля продовольственными и непродовольственными то-
варами позволяла минимизировать издержки, обойтись без диверсификации орга-
низационных форм торговых предприятий. 
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Таблица 3 
 

Специализация торговых заведений мещан в городе Тула  
во второй половине XIX в. 

 

Формы 
торговых 

заведений 

Характер 
реализуемых 

товаров 

Торговые заведения в собственности мещан 
(м – мужчин; ж – женщин) 

1864 г. 1876 г. 1880 г. 1884 г. 1888 г. 1892 г. 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

рундук 
непродовольственные - - - 5 - - 1 13 5 14 22 40 

продовольственные - - - - - - - - - - 1 - 
смешанный набор - - - - - - - 2 - - - - 

сарай 
непродовольственные - - - - - - - - - 1 2 - 

продовольственные - - - - - - - - - - - - 
смешанный набор - - - - - - - - - - - - 

палатка 
непродовольственные - - 20 45 29 34 9 23 10 4 5 3 

продовольственные - - 21 30 20 13 24 15 23 22 10 18 
смешанный набор - - 1 3 4 4 2 11 2 1 - 2 

подвал 
непродовольственные - - - - - - 1 - 1 - 1 - 

продовольственные - - - - 2 5 2 2 - 2 2 3 
смешанный набор - - - - - - - - - - - - 

комната для  
продаж 

непродовольственные - - 2 - 1 - - - - - - - 
продовольственные - - 1 1 2 - - - - - - - 
смешанный набор - - - - - - - - - - - - 

мелочная  
лавочка 

непродовольственные 4 1 9 2 6 1 5 2 3 3 39 27 
продовольственные - - 86 27 28 9 7 2 4 2 64 34 
смешанный набор 6 - 25 3 28 5 122 39 44 23 40 25 

лавка 
непродовольственные 21 4 53 6 53 8 63 8 67 34 40 11 

продовольственные 13 - 56 8 40 12 20 4 38 15 25 9 
смешанный набор 45 2 2 2 44 17 5 2 76 29 22 6 

магазин 
непродовольственные - - 7 1 2 1 2 1 3 - 3 2 

продовольственные - - - - - - - - - - - - 
смешанный набор - - - - - - - - - - - - 

амбар 
непродовольственные - - - - - - - - - - - - 

продовольственные - - 2 - 1 - - - - - - - 
смешанный набор - - - - - - - - - - - - 

лабаз 
непродовольственные - - - - - - - - - - - - 

продовольственные - - - - - - 2 - - - - - 
смешанный набор - - - - - - - - - - - - 

склад 
непродовольственные - - - - 1 - - - - - - 2 

продовольственные - - - - - - - - - - - - 
смешанный набор - - - - - - - - - - - - 

лесной склад 
непродовольственные - - 2 - - - - 1 2 1 - - 

продовольственные - - - - - - - - - - - - 
смешанный набор - - - - - - - - - - - - 

продажа дров 
непродовольственные - - - - 3 - - - - - 1 1 

продовольственные - - - - - - - - - - - - 
смешанный набор - - - - - - - - - - - - 

угольный двор 
непродовольственные - - - - - - - - - 1 - - 

продовольственные - - - - - - - - - - - - 
смешанный набор - - - - - - - - - - - - 

 
Детальный анализ массовых исторических источников – фискально-

административной документации позволяет сделать ряд выводов относительно 
форм, масштабов и тенденций развития торгового предпринимательства мещан Ту-
лы во второй половине XIX в. Во-первых, торговые заведения, находившиеся в соб-
ственности мещан, составляли относительное большинство торговых предприятий 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ | 

HISTORICAL SCIENCES |  

 

   53 | 

города (от трети до почти половины предприятий на протяжении рассматриваемого 
периода). Несмотря на то, что в собственности мещан находились торговые заведе-
ния, относящиеся к мелким формам организации стационарной торговли (палатки, 
подвалы, мелочные лавочки и лавки), они являлись основным элементом системы 
распределения продуктов питания и непродовольственных товаров непосредственно 
в самом губернском центре. Во-вторых, динамика изменения численности торговых 
заведений, а самое главное – стабильное долевое соотношение «мещанских» торго-
вых точек и предприятий, находившихся в собственности иных сословий свидетель-
ствуют о двух тенденциях: растущей вовлеченность слоя мещан с сферу частного 
торгового предпринимательства и увеличивающейся конкуренции со стороны пред-
ставителей иных сословий в результате урбанизационных процессов. Однако первую 
тенденцию следует рассматривать, учитывая выявленные историками социальные 
процессы в Российской империи второй половины XIX в.: падение привлекательно-
сти купеческого звания и ценности принадлежности к гильдейскому купечеству к 
концу столетия и учитывая «подвижность» мещанской корпорации губернского 
центра, одновременно вбирающей в себя выходцев из крестьянства и разорившихся 
купцов. В-третьих, массовые источники фиксируют устойчивое существование еди-
ной модели организации и функционирования торговых заведений в мещанской 
среде: стремление собственников к самостоятельному управлению предприятиями, 
привлечение родственников или наемных торговых служащих только при условии 
расширения торговой деятельности, наличии в собственности более одного торгово-
го заведения. Распространившая модель хозяйствования базировалась на стремле-
нии минимизировать издержки при организации торговой деятельности: открытие 
торговых предприятий в собственных жилых домах или в таких формах как рундуки, 
палатки, подвалы, которые не требовали существенных капиталовложений в недви-
жимость. Курс на минимизацию издержек и стремление минимизировать риски ра-
зорения определили долгое отсутствие специализации торговых предприятий сред-
них масштабов, главным образом, лавок; определили стремление крупных 
собственников диверсифицировать капиталы путем открытия различных организа-
ционных форм торговых заведений, их открытие в совокупности с предприятиями 
других сфер – промышленности или услуг. 

Имеющиеся в распоряжении историков исследования по истории сословных 
корпораций мещан различных губерний Европейской части России, Сибири и Даль-
него Востока позволяют сравнить некоторые аспекты экономической активности 
представителей мещанства (к примеру, формы торгового предпринимательства, 
масштабность торговли, отдельные хозяйственные практики). Но более результа-
тивным представляется применение предложенной в настоящей статье модели ис-
следования, основанной на применении сведений массовых исторических источни-
ков – «Журналов генеральной поверки торговли и промышленных заведений». 
Объем данных о торговых предприятиях мещан, степень детализации информации 
источников, их массовый характер делают возможным проведение аналогичных ло-
кальных исторических исследований по множеству местностей Российской империи 
с последующей организацией историко-компаративных изысканий.  

 
Примечания 

 
1. К примеру, историк Н. А. Кораблев на основе Журналов генеральной поверки торговли установил 
социальный состав предпринимателей в городах и уездах Карелии второй половины XIX – начала 
XX вв. [36]; уфимский историк М. И. Роднов на их основе провел анализ потребительского рынка 
Южного Урала [50] и анализ торгово-промышленной деятельности крестьянства в Уфе пореформен-
ного периода [49; 51]. 
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2. Стоит отметить, что архивные исторические источники содержат относительно некоторых торго-
вых предприятий пояснения: «мясная лавка», «гончарная лавка», «магазин одежды». Но с целью 
анализа эволюции организационных форм торговли, их сопоставления, данные уточнения следует 
опустить и сконцентрироваться непосредственно на формах стационарной торговли. Однако часть 
сведений Журналов намеренно не была формализована. В таблицах 1, 2 и 3 настоящего исследования 
фигурируют «подвалы» и «комнаты для продаж», которые затруднительно отнести к лавкам или ме-
лочным лавочкам. Именно поэтому авторы приняли решение пойти вслед за непосредственными ав-
торами исторических источников, которые намеренно фиксировали особенности внешнего облика 
торговых заведений, выделяя в одном документе «подвалы», «комнаты для продаж», разделяя «ам-
бары» и «лабазы». 
3. Здесь имеется сомнение относительно необходимости разделять лавки и мелочные лавочки. Учи-
тывая механизм составления источников (Журналов) не совсем ясны критерии, которыми руковод-
ствовались чиновники Казенной Палаты и торговые депутаты при квалификации торгового заведе-
ния в качестве «лавки» или «мелочной лавочки». Тем не менее, авторы настоящего исследования 
приняли решение сохранить наименования торговых предприятий, указанных современниками. 
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