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Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы описания уездных горо-
дов Рязанской губернии по экономическим примечаниям конца 1790-х гг. на пред-
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Рассмотрение развития городов Рязанской губернии в конце восемнадцатого 
столетия интересно по нескольким причинам. Во-первых, регион являлся связующим 
звеном между южными районами и столичными городами, что должно было карди-
нальным образом влиять на его торговые отношения; во-вторых, сама губерния 
окончательно была утверждена как административное образование лишь в послед-
ней четверти XVIII в. и важно внимательно изучить начало её становления в плане 
преемственности с предыдущим периодом; в-третьих, необходимо проследить, как 
провинциальные города, ряд из которых в недавнем прошлом были сёлами, стано-
вились полноценными уездными центрами.  

В 1708 г. именным указом Петра I были учреждены губернии, представлявшие 
собой крупные территориальные образования [1]. В состав Московской губернии во-
шли 39 городов, включая и те, которые в дальнейшем станут центрами самостоя-
тельных губерний. Указом вводилось разделение губерний на провинции, и к Рязан-
ской провинции оказались приписаны города Зарайск, Михайлов, Гремячев, Пронск, 
Печерники и Сапожок [2]. К 1770-м гг. назрела необходимость административных 
реформ территориального характера, в том числе и за счет увеличившейся плотно-
сти населения, начало которым положили «Учреждения для управления Губерний 
Всероссийской Империи» [3]. В 1778 г. следует ряд именных указов, согласно кото-
рым провинции преобразовываются в губернии. Генерал-поручику М. Н. Кречетнико-
ву поручили объехать учреждаемую Переяславль-Рязанскую губернию и предста-
вить рекомендации об 11 уездных городах [4]. В результате проделанной работы 
М. Н. Кречетниковым 8 августа 1778 г. были даны предложения о её составе и цен-
трах уездов [5], и 24 августа 1778 г. учреждается Рязанское наместничество [6]. В 
наместничество [7] вошли двенадцать уездов: Рязанский, Данковский, Елатомский, 
Егорьевский, Зарайский, Касимовский, Михайловский, Пронский, Ряжский, Сапож-
ковский, Скопинский и Спасский. К Рязанской губернии приписывалось до 
13 000 душ из Коломенского уезда, до 22 000 душ из Владимирского и Муромского 
уездов, до 23 000 душ из Шацкого уезда, из Козловского уезда – с. Раненбург с 
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близлежащими селениями до 3000 душ. При этом города Егорьевск и Спасск были 
преобразованы из сёл ведомства Коллегии экономии, а Скопин – из села Дворцовой 
Конюшенной канцелярии. Год спустя Елатьма была причислена к Тамбовскому 
наместничеству, а село Раненбург стало уездным городом Рязанского наместниче-
ства [8]. В 1796 г. были упразднены Данковский, Егорьевский и Спасский уезды [9]. 

Обратимся к состоянию уездных городов Рязанской губернии на конец 
1790-х гг., отражённому в их описаниях с приложением экономических примечаний. 
В Российском государственном историческом архиве (РГИА) сохранился комплекс 
подобного рода чистовых описаний времён пятой ревизии (1794–1808 гг.) по Зарай-
ску, Касимову, Михайлову, Пронску, Раненбургу, Ряжску, Сапожку, Скопину [10]. Из 
представленных городов можно выделить тройку лидеров по количеству дворов и 
численности жителей мужского и женского пола: Скопин – 644 двора, 6053 жителя, 
Зарайск – 562 двора, 4095 жителей, Касимов – 453 двора, 3567 жителей; в то время 
как остальные города демонстрировали значительно более скромные показатели: 
Михайлов – 213 дворов, 1595 жителей, Раненбург – 208 дворов, 1182 жителя, Сапо-
жок – 191 двор, 1437 жителей, Ряжск – 139 дворов, 923 жителя, Пронск – 81 двор, 
489 жителей [11]. Согласно стандартам второй половины XVIII в., по которым города 
свыше 25 тысяч человек считались большими, от 5 до 25 тысяч – средними, менее 
5 тысяч – малыми, большинство городов Рязанской губернии относились к малым, 
что соответствовало общероссийской тенденции [12]. 

Социальный состав представленных городов рассматриваемого периода был 
вполне традиционен и включал купцов, мещан, разночинцев, ремесленников и дворо-
вых людей. Преобладающей сословной группой являлись мещане, наравне с купцами 
активно участвовавшие в торгово-промышленной жизни городов Рязанской губернии. 
Единственным городом, где численность купцов превалировала над мещанами, был 
Касимов. В рассматриваемый период численность мещан в городах была следующей: 
в Скопине – 1542 души мужского пола и 1756 женского; в Зарайске – 1140 мужского и 
1212 женского; в Сапожке – 526 мужского и 510 женского; в Касимове – 358 мужского и 
530 женского; в Михайлове – 408 мужского и 426 женского; в Раненбурге – 303 муж-
ского и 346 женского; в Ряжске – 267 мужского и 309 женского; в Пронске – 172 муж-
ского и 167 женского. Наиболее многочисленным было купечество Скопина (1425 душ 
мужского пола и 1147 – женского), Касимова (1035 душ мужского пола и 1032 – жен-
ского), Зарайска (862 души мужского пола и 854 – женского). В остальных городах 
численность купцов была следующей: в Михайлове – 344 души мужского пола и 
352 женского; в Раненбурге – 225 мужского и 226 женского; в Ряжске – 148 мужского и 
128 женского; в Пронске – 86 мужского и 82 женского; в Сапожке – 77 мужского и 
74 женского. Конфессиональный состав городских обществ также привлекает к себе 
внимание. Особенностью городского общества Касимова являлось наличие в нём 
значительного числа татар, что накладывало свой отпечаток на торговые связи горо-
да. Всего в Касимове насчитывалось 32 мурзинских и татарских двора со 149 душами 
мужского пола и 191 – женского. В Зарайске отмечены в рядах купцов второй гильдии 
17 раскольников мужского пола и 13 – женского, в купечестве третьей гильдии таковых 
было 40 душ мужского пола и 39 – женского, а среди мещан – 30 мужского и 40 жен-
ского. В Скопине в купечестве раскольников зафиксировано 15 душ мужского пола и 
21 женского, в мещанстве – 44 мужского и 59 женского [13].  

 Об активности торговли, которую вели купцы и мещане, свидетельствует тор-
говая инфраструктура и проводимые в городах ярмарки. Несомненно, на характер 
торговых операций влияли и дороги, идущие из городов. Так, из Зарайска дороги 
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шли в Коломну, Рязань, Михайлов, Венёв, Каширу; из Касимова – в Рязань, Влади-
мир, Муром, Елатьму, Шацк; из Пронска – в Рязань, Ряжск, Скопин; из Раненбурга – 
в Шацк, Козлов, Липецк, Данков и Ряжск; из Скопина – в Пронск и Ряжск. В Касимове 
располагалась также пристань на Оке, по которой летом шли струги и барки с хле-
бом, солью, железом, алебастром и прочими товарами.  

К концу 1790-х гг. только в двух городах Рязанской губернии имелись гостиные 
дворы: в Зарайске был выстроен одноэтажный каменно-деревянный гостиный двор, 
а в Скопине двор обозначен как «несколько выстроенный» [14]. Соответственно, в 
указанных городах находилось и наибольшее количество лавок: в Зарайске насчи-
тывалось 103 лавки (из них 79 каменных), в Скопине вокруг гостиного двора распо-
лагались каменные дома, под которыми находилось 89 торговых лавок, а на Хлеб-
ной площади было выстроено 27 каменных и 98 деревянных лавок. В других городах 
Рязанской губернии ситуация по количеству лавок складывалась следующим обра-
зом: в Раненбурге – 60 деревянных подвижных и 3 под домами; в Михайлове – 55 (из 
них 20 деревянных и 18 небольших для продажи мелочных съестных припасов); в 
Касимове – 47 (из них 30 – вновь выстроенные); в Пронске – 12 подвижных и 7 при 
домах; в Ряжске – 16 деревянных при домах на Хлебной площади; в Сапожке – 5 не-
больших подвижных. Как видно, к концу 1790-х гг. стационарная лавочная торговля в 
целом ряде городов находилась в неразвитом состоянии [15].  

На городских торговых площадях, носивших в основном название Хлебных, про-
изводились еженедельные торги: от одного дня в Пронске до трех в Зарайске [16]. Ас-
сортимент товаров везде был приблизительно одинаков и включал в себя хлеб раз-
личного вида, рыбу, сало, мед, коровье и конопляное масло, чай, кофе, сахар, вино-
градные напитки и другие продукты, а также сукна, шелковые и бумажные материи, 
различную кожу, пеньку, москательный [17] и щепетильный [18] товар, железо, обувь 
(сапоги и лапти), медную и оловянную посуду, конскую упряжь. Крестьяне из уездных 
селений предлагали на городском рынке хлеб, сало, съестные припасы, сено, деготь, 
дрова, лес, рогатый и мелкий скот, лошадей, деревянную посуду и различные земле-
дельческие орудия. Товары наиболее высокого качества поставлялись в основном из 
Москвы. Вследствие географической близости в Касимове пользовались спросом из-
делия с Макарьевской, а в Раненбурге – с Лебедянской ярмарки. В каждом городе 
находились казенные соляные и винные магазины [19], при этом соль в города Рязан-
ской губернии поставлялась из саратовских казенных магазинов. 

Распространенными в городах Рязанской губернии, за исключением Пронска, 
являлись ежегодные ярмарки, на которые в основном съезжались купцы окрестных 
городов и крестьяне близлежащих уездов. Показателен в этом отношении Скопин, 
куда приезжали купцы из Михайлова, Пронска и Раненбурга. Торги могли собираться 
до пяти раз в год, как в Зарайске. В основном торговля велась в течение одного дня, 
и только в Михайлове и Раненбурге отмечены двухдневные ярмарки, на которые 
съезжалось достаточное число продавцов и покупателей, в Михайлове, например, 
доходившем до 4000 человек. На ярмарках шла торговля хлебом, съестными припа-
сами, разными сукнами, шелковыми и бумажными материями и щепетильными то-
варами, каменной и деревянной посудой, лошадьми и рогатым скотом и т. п. В Ра-
ненбурге и Сапожке особенно оживлялся торг в зимнее время, когда сюда за хлебом 
приезжали покупатели из Москвы и других городов. Похожая ситуация складывалась 
и в Скопине, куда зимой съезжались уездные крестьяне с хлебом и продуктами в те-
чение всей недели. 
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Крупными центрами транзитной торговли рогатым скотом, закупавшимся в 

украинских городах, предстают Зарайск и Скопин, поставлявшие его, а также соло-
нину в Санкт-Петербург и Москву. Особенностью торговли касимовских купцов были 
прочные связи местных татар с Оренбургом и Астраханью. Ведя «торги с болгарца-
ми и с прочими ордынскими народами» [20], они закупали персидские, болгарские, 
шелковые и бумажные материи, тулупы, овчины, шапки и продавали их в Москве, 
Рязани и по различным ярмаркам. В Михайлове ряд представителей купечества ску-
пали медь и хлеб, а также небольшое количество рогатого скота и продавали ука-
занный товар в Москву. Пронские купцы продавали в Москве скупаемые в соседних 
городах для хлеб, мед, пеньку, сало и рогатый скот. В Рязань поставлялось сало из 
Раненбурга и Ряжска. Распространенными в городах являлись амбары для ссыпки 
хлеба и постоялые дворы. 

С одной из доминирующих статей торговли – хлебной – было связано и нали-
чие в большинстве городов мучных мельниц, действующих в течение всего года, за 
исключением разлива рек и возникавших неисправностей. Мельницы, принадле-
жавшие городам (лишь в Сапожке мельница о двух поставах [21] с толчеёй принад-
лежала купцу Сергею Подшевалину) и отдаваемые обычно в оброк, были различны 
(в Зарайске – о трех поставах; в Михайлове – о трех поставах с толчеёй; в Раненбур-
ге – две мельницы, каждая о двух поставах; в Скопине – об одном поставе) и прино-
сили в городской бюджет от 20 до 500 рублей [22].  

Средства, полученные от торговли, вкладывались в «заводы» (под которыми 
условимся понимать расширенные ремесленные предприятия семейного типа), в 
основном сопровождавшие торговые операции. В Зарайске насчитывалось шесть 
солодовенных и шестнадцать салотопенных «заводов». Солод продавался непо-
средственно в городе, а сало отвозилось в Москву и Санкт-Петербург. В Ряжске дей-
ствовал небольшой кожевенный «завод». Отметим, что в Ряжске также приготовля-
лась солонина, продаваемая в городе, и производилось топление говяжьего сала, 
отвозимого в Рязань. В Раненбурге и Сапожке пригоняемый из низовых городов в 
небольших количествах рогатых скот также забивался и употреблялся на продажу в 
самих городах. Крупное производство было сосредоточено в Скопине, в котором 
действовало два сальных «завода» и семь кожевенных (четыре из них – каменные), 
для которых сырые кожи и кора для выделки покупались у уездных крестьян, а крас-
ки и квасцы – на Лебедянской ярмарке. Продукция сальных «заводов» до трех тысяч 
пудов сала продавалась в Москве и Рязани, а кожевенных, вырабатывавших в год 
до 2800 красной и черной юфти [23], конских до 830, – в самом городе и на различ-
ных ярмарках. Показателем успешности городского населения городов-лидеров 
служили и кирпичные «заводы», расположенные в Зарайске и Скопине. В Зарайске и 
Скопине имелось по шесть кирпичных «заводов», принадлежащих купцам и меща-
нам, на которых вырабатывалось соответственно 305 000 и 330 000 кирпичей, реа-
лизуемых в самих городах. Зарайское кирпичное производство обслуживали трина-
дцать наемных рабочих из различных мест, в Скопине же на «заводы» нанимались 
местные жители, а глина и песок для продукции добывались в непосредственной 
близости от «заводов» [24]. Наличие кирпичных «заводов» при высокой численности 
экономически активного купечества и мещанства позволило к концу 1790-х гг. вы-
строить в Зарайске 15 двухэтажных домов и 7 на каменных жилых фундаментах, а в 
Скопине – 18 двухэтажных и 8 одноэтажных [25].  

Характеризовали жизнь городов и такие их стороны, как наличие ремесленни-
ков и занятия жителей. В конце 1790-х гг. лишь в Касимове отмечены цеховые ма-
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стера, которые занимали 17 дворов, в которых проживало 26 мужчин и 29 женщин. В 
городах состав ремесленников был следующим: в Зарайске нужды горожан и приез-
жих обеспечивали кузнецы, сапожники, портные и столяры; в Касимове – живопис-
цы, серебряники, прядильщики, синельщики, портные, шапочники, сапожники, кузне-
цы, кожевники; в Михайлове – иконописцы, золотари, столяры, колёсники, сапожни-
ки, портные, синельщики, кузнецы, слесари, плотники и кирпичники; в Пронске – ху-
дожники, сапожники, портные, печники и кузнецы; в Раненбурге – шесть кузнецов, 
один медник, пять столяров, трое портных, двое сапожников, десять печников-штука-
туров; в Ряжске – портные, сапожники, кузнецы, печники, столяры; в Скопине – ико-
нописцы, резчики, золотари, слесари, кузнецы, каменщики, штукатуры, печники, кир-
пичники, горшечники, сапожники, плотники, столяры, свечники, калачники. Как видно, 
состав ремесленников являлся приблизительно одинаковым и не был многочислен-
ным, о чем свидетельствуют сведения по Раненбургу и оговорки в описаниях Ми-
хайлова («коих в малом количестве и работы производят по своему желанию») и 
Ряжска (художники и мастера находятся в малом количестве»). Обращает на себя 
внимание наличие среди ремесленников подавляющего числа лиц, которые обеспе-
чивали ежедневные потребности жителей, а также прибывающих в город продавцов 
и покупателей [26].  

Жители городов Рязанской губернии занимались и огородничеством, выращивая 
на своих участках капусту, огурцы, морковь, свеклу, редьку, брюкву, бобы, горох, лук, 
чеснок, тыквы. Овощи в основном шли на свое употребление, и лишь в Зарайске и 
Сапожке отмечен их сбыт в малом количестве на продажу. Стоит отметить, что в За-
райске почва характеризовалась как глинистая, в Пронске и Касимове – песчаная, в 
Сапожке и Ряжске – чернозем с песком, в Михайлове, Раненбурге и Скопине – черно-
зем. Садоводство не было распространено и описывалось следующим образом: в За-
райске «отменных садов, кои бы отличались превосходствами своих плодов, нет, а 
состоят при некоторых купеческих домах со обыкновенными плодовитыми деревья-
ми»; в Касимове «у некоторых жителей имеются сады плодовитые, небольшие»; в Ра-
ненбурге «садов, кои бы отличались превосходством и лучшего плода дерев, не име-
ется, а есть только малое число, кои ещё разводятся»; в Ряжске «отменных садов, кои 
бы отличались превосходством своих плодов, не находится, а есть некоторые плодо-
витые деревья в огородах»; в Сапожке «садов, кои бы отличались превосходством 
деревьев, не имеется» [27]. Обычным было и скотоводство, причем в Касимове 
наравне с разведением коров и коз практиковалось и овцеводство. Промышляли го-
рожане и рыболовным промыслом в протекающих близ поселений реках, где ловили 
для себя и на продажу осетров, белорыбицу, белугу, севрюгу, стерлядь, судаков, со-
мов, лещей, щук, налимов, окуней, головлей, язей, плотву, гольцов, ершей и пескарей.  

В описаниях обращалось внимание и на занятия женской половины населения. 
В Рязанской губернии они были вполне традиционными и включали в себя прядение 
льна, поскони и шерсти, ткание холстов, сукон и пестряди, плетение кружев, вязание 
чулок, варежек, перчаток и колпаков, вышивание шелками. Интересно описание 
женского рукоделия в Раненбурге, где отмечено: они вяжут русские и на немецкий 
манер валяные чулки, продавая их на Лебедянской ярмарке «каждый десяток из 
русских по 3 рубля, валенных из немецкого манера чулки по 6 рублей, варежки по 
1 рублю по 50 копеек» [28]. В Скопине было развито шитье золотом и изготовление 
кокошников и кружев большей частью на продажу. В Пронске и Скопине отмечено 
участие женщин в лавочной торговле.  
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Таким образом, проанализировав имеющиеся описания провинциальных горо-

дов Рязанской губернии, становится очевидно, что в конце 1790-х гг. здесь склады-
вается тройка городов-лидеров: Зарайск, Касимов, Скопин. Это явление было про-
диктовано нахождением указанных городов на важных торговых путях и их близо-
стью к крупным ярмаркам. В Касимове не последнюю роль играли и связи местных 
татар с Оренбургом и Астраханью. Торговля в основном носила направленность на 
внутригубернский рынок, за исключением Зарайска и Скопина, где купцы производи-
ли транзитный торг рогатым скотом. Купечество городов в целом довольствовалось 
торговыми операциями, уделяя достаточно мало внимания развитию «заводской» 
промышленности, которая в основном сопровождала торговлю. В то же время в 
наиболее успешных городах намечалось складывание такого сектора, как кирпичное 
производство, нацеленного на создание более комфортных условий для преуспева-
ющих представителей купечества и мещанства. Ремесло носило направленность на 
удовлетворение запросов горожан и обслуживание проезжающих. Занятия огород-
ничеством, рыболовством, скотоводством и садоводством в основном удовлетворя-
ли собственные нужды, и лишь незначительная часть продукции от них шла на про-
дажу, за исключением вязания чулок в Раненбурге и изготовления кокошников и 
кружев в Скопине. Необходимо указать и на то, что статус уездного города способ-
ствовал постепенному формированию облика каждого из поселений, начиная с 
формального статуса купцов и мещан и заканчивая их занятиями.  
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